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мониторинга уровней формируемых у обучающихся предметных и 
метапредметных  (УУД) компетенций.

Метод и методология проведения работы: в исследовании при-
менялся комплекс теоретических и эмпирических методов педаго-
гического исследования, использованных в ходе выявления, обосно-
вания и реализации компонентного состава методики проектного 
обучения в практике обучения.

Результаты: повышение эффективности образовательного 
процесса при формировании предметных и метапредметных (УУД) 
компетенций у обучающихся по ФГОС путем применения компо-
нентного состава методики проектного обучения.

Область применения результатов: полученные результаты 
исследования могут быть использованы учителями-предметниками 
при реализации требуемых образовательных результатов по ФГОС 
и учтены при разработке образовательных программ на уровне 
школы административно-управленческими кадрами.

Ключевые слова: проектное обучение; требования образовательно-
го стандарта; предметные компетенции; метапредметные компетен-
ции; универсальные учебные действия; компонентный состав методик 
проектного обучения; эффективность образовательного процесса

Для цитирования. Шехмирзова А.М., Грибина Л.В., Тугуз Ф.А. 
Компонентный состав методики проектного обучения в контексте 
образовательного стандарта (на примере курса общей биологии) // 
Russian Journal of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 4. С. 7-28. 
DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-4-7-28 

Original article | General Pedagogy, History of Pedagogy and Education

THE COMPONENT COMPOSITION OF THE PROJECT-
BASED LEARNING METHODOLOGY IN THE CONTEXT 

OF THE EDUCATIONAL STANDARD (USING THE 
EXAMPLE OF A GENERAL BIOLOGY COURSE)

A.M. Shekhmirzova, L.V. Gribina, F.A. Tuguz

The article reveals the essence of project-based learning through the 
allocation of the basic principle of its definition – the principle of inde-
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pendent acquisition of knowledge by students in the course of solving 
subject practical problems using various subject knowledge (including 
integrated). On its basis, the substantiation of the component composition 
of the methodology of project training at the level of general education 
is presented. The relevance of the research lies in the possibility of its 
implementation in the educational process to achieve the planned results 
of the federal state educational standard in the form of subject and me-
ta-subject (UUD) competencies formed by students. On the example of 
the general biology course, the effectiveness of the implementation of the 
component composition of the project training methodology is shown. 
Its justification is based on the presented results of experimental work.  

Purpose: substantiation of the component composition of the project 
training methodology in the form of a system of goals, content, princi-
ples, approaches, methods, didactic tools, diagnostics and monitoring of 
the levels of subject and metasubject competencies formed in students.

Methodology: the article presents a set of theoretical and empirical 
methods of pedagogical research used in the identification, justification 
and implementation of the component composition of the methodology 
of project-based learning in the practice of teaching.

Results: improving the effectiveness of the educational process in the 
formation of subject and meta-subject (UUD) competencies of students 
in the federal state educational standard by applying the component 
composition of the project-based learning methodology.

Practical implications: the results of the study can be used by sub-
ject teachers in the implementation of the required educational results 
according to the federal state educational standard and taken into ac-
count in the development of educational programs at the school level by 
administrative and managerial personnel.

Keywords: project-based learning; educational standard require-
ments; subject competencies; meta-subject competencies; universal 
learning activities; component composition of project-based learning 
methods; effectiveness of the educational process

For citation. Shekhmirzova A.M., Gribina L.V., Tuguz F.A. The Com-
ponent Composition of the Project-Based Learning Methodology in the 
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Context of the Educational Standard (using the Example of a General 
Biology Course). Russian Journal of Education and Psychology, 2023, 
vol. 14, no. 4, pp. 7-28. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-4-7-28 

Введение
Современная государственная образовательная политика, реа-

лизующаяся через образовательные стандарты, отражает изменя-
ющиеся требования к выпускникам общеобразовательных школ. В 
основе действующего образовательного стандарта лежит системно-
деятельностный подход, предопределивший необходимость поиска 
инновационных форм и методов организации самостоятельной ра-
боты обучающихся. Его приоритетной целью стало максимальное 
формирование способности школьников к проектной и учебно-ис-
следовательской деятельности, развитие личностных качеств само-
стоятельной постановки учебных целей, проектирования путей их 
реализации, контроль и оценка собственных учебных достижений. 

Проектная деятельность призвана формировать у обучающихся 
практические умения, учить их самостоятельному мышлению, по-
становке и решению проблем с привлечением знаний из различных 
областей науки. Именно проектное обучение позволяет превратить 
обучающегося в активный субъект совместной деятельности.

Необходимость решения рассматриваемой проблемы находит 
отражение в различных государственных нормативных документах 
(ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изм. и доп., 
вступ. в силу с 24.07.2015; ФГОС ООО, в ред. Приказа Минобрна-
уки России от 29.12.2014 № 1644). В соответствии с этими доку-
ментами, применение проектного обучения в общеобразовательной 
школе позволяет эффективно формировать все группы компетенций 
у обучающихся (предметные, личностные и метапредметные компе-
тенции) в ходе реализации основной образовательной программы, 
включая образовательную программу по биологии. Это позволяет 
ориентировать процесс обучения на: формирование у школьников 
основ культуры исследовательской и проектной деятельности, на-
выков разработки, реализации и общественной презентации про-
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ектного результата (монопредметного или межпредметного типов 
проекта) с решением научной, личностно и (или) социально значи-
мой проблемы.

Изучение и анализ научной литературы свидетельствуют о том, 
что в теории и практике существуют ценные идеи, подходы к реше-
нию рассматриваемой проблемы. К настоящему времени в научно-
педагогической и методической литературе достаточно подробно 
раскрыты понятия «проект», «проектное обучение», «навыки про-
ектной работы». Достаточно широк спектр научных работ в области 
профессиональной подготовки учителя биологии по организации 
проектного обучения. Он представлен исследованиями в сфере те-
оретической и практической подготовки (А.В. Леонтович, И.Д. Че-
чель, Л.Э. Левин, С.Т. Шацкий и др); реализации разнообразных 
технологий в процессе обучения (Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат); пе-
дагогического творчества (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В.И. 
Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Ю.Н. Кулюткин, Н.Д. Никандров, 
Л.Ф. Спирин, С.Н. Чистякова). Имеются исследования по реализа-
ции теории проектного обучения в предметах по естественнонаучной 
направленности с учетом трудов В.Н. Давыдова, Н.Ю. Пахомовой, 
Е.С. Полата. Однако их анализ позволяет утверждать, что несмотря 
на теоретическую и практическую значимость этих работ, многие 
аспекты, связанные с вопросом практического применения методики 
проектного обучения биологии, еще остаются открытыми. Прове-
денный теоретический и методический анализ реальной практики 
показал наличие у педагогов проблем на всех этапах организации 
и реализации проектной деятельности обучающихся.

Анализ состояния изучаемой нами проблемы в педагогической 
науке, методике и школьной практике позволил выявить противо-
речие между необходимостью применения проектного обучения в 
курсе общей биологии в соответствии с требованиями образователь-
ного стандарта и недостаточной разработанностью методики его 
реализации в школьной практике. Данное противоречие делает про-
блему разработки и реализации методики проектного обучения (на 
примере курса общей биологии) по ФГОС достаточно актуальной. 
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Цель исследования состояла в теоретическом обосновании и 
экспериментальной апробации компонентного состава методики 
проектного обучения при формировании предметных и метапред-
метных (УУД) компетенций у обучающихся в соответствии с ФГОС. 
В соответствии с целью в рамках статьи были намечены следую-
щие задачи:

1) определить сущность проектного обучения школьников на 
основе базового принципа его определения (принципа самостоя-
тельного приобретения знаний в процессе решения практических 
задач или проблем по предмету, в том числе, требующих интеграции 
знаний из различных предметных областей) с уточнением форми-
руемых в ходе его реализации структурных составляющих форми-
руемых групп компетенций в соответствии с требованиями ФГОС;

2) выявить и обосновать компонентный состав методики про-
ектного обучения в виде системы целей, содержания, принципов, 
подходов, методов, дидактических средств, диагностики и мони-
торинга уровней формируемых у обучающихся предметных и ме-
тапредметных (УУД) компетенций, обусловленных особенностями 
изучаемого обучающимися школьного предмета (на материале со-
держания курса общей биологии); 

3) провести опытно-экспериментальную апробацию компонентно-
го состава методики проектного обучения школьников при изучении 
“Общей биологии” в 10 классе и проверить ее эффективность для 
реализации планируемых образовательных результатов по ФГОС.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования в соответствии с целью и решаемыми 

задачами применялись группы методов: теоретической – анализ 
и обобщение педагогической и методической литературы, анализ 
учебников по общей биологии, анализ информационных и образо-
вательных ресурсов сети Интернет по исследуемой теме; эмпири-
ческой – изучение и обобщение педагогического опыта учителей 
биологии, беседа и педагогическое наблюдение за их деятельностью, 
анкетирование учителей-предметников, анкетирование и тестиро-
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вание обучающихся по определению степени сформированности 
предметных и метапредметных (УУД) компетенций в ходе реализа-
ции методики проектного обучения; педагогический эксперимент; 
математико-статистические методы обработки полученных в ходе 
исследования данных. 

С помощью теоретической и эмпирической групп методов педа-
гогического исследования на констатирующем этапе эксперимента, 
были выявлены трудности, с которыми сталкиваются учителя-пред-
метники, в том числе, учителя биологии, при реализации проектного 
обучения. В их числе: непонимание (отсутствие единства в понима-
нии) сущностных и структурных особенностей проектного обуче-
ния с соответствующим терминологическим аппаратом, его места 
в целостном образовательном процессе, формальный подход (ими-
тация) к организации проектной деятельности школьников, отсут-
ствие инструментальной системы развития и оценки (диагностики) 
уровня сформированности предметных и метапредметных (УУД) 
компетенций на уроках с соответствующими проектными действия 
обучающихся. Одной из важных трудностей, с которыми сталкива-
ются учителя биологии, является отсутствие системной методики 
проектного обучения на основе педагогических и методических 
принципов. Это обобщение было подтверждено результатами про-
веденного анкетирования среди учителей Лицея №34 г. Майкопа и 
послужило теоретической основой выявления компонентного со-
става и разработки методики проектного обучения. Вместе с тем, 
также были нами учтены выясненное с помощью анкетирования, 
понимание учителями-практиками возможностей применения про-
ектного обучения в образовательном процессе.

Результаты исследования с их обсуждением
Проведенный анализ и обобщение различных педагогических и 

методических литературных источников, подходов авторов к рас-
смотрению проблемы исследования, позволил нам выделить базо-
вый принцип определения понятия «проектное обучение» - принцип 
самостоятельного приобретения знаний в ходе решения предмет-
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ных практических задач с использованием различных предметных 
знаний (интегрированных). Отсюда мы определили проектное обу-
чение как особую организацию учебного процесса на основе само-
стоятельного приобретения обучающимися знаний в ходе решения 
практических задач (проблем) с применением различных предмет-
ных знаний, предполагающее создание проектного продукта путем 
выполнения алгоритмизированных действий и демонстрации пре-
зентации результата. В таком понимании проектная деятельность 
позволяет формировать у школьников умение работать с различными 
источниками информации, умение видеть и формулировать проблему 
проекта, определять задачи для ее решения, находить эффективные 
методы и способы достижения цели и получать проектный резуль-
тат (продукт проекта) с практическим значением или применением.

При разработке методики проектного обучения в курсе общей 
биологии, нами были проанализированы образовательные програм-
мы и учебники по предмету (учебник под ред. В.В. Пасечника, А.А. 
Каменского для 10-11 кл.), психолого-педагогическая литература 
для изучения возрастных особенностей обучающихся. При разра-
ботке методики проектного обучения в курсе общей биологии, нами 
были проанализированы образовательные программы и учебники 
по предмету (учебник под ред. В.В. Пасечника, А.А. Каменского 
для 10-11 кл.), психолого-педагогическая литература для изучения 
возрастных особенностей обучающихся. Учебник В.В.Пасечника 
входит в УМК по биологии, созданного под руководством В.В. Па-
сечника в соответствии с ФГОС по концентрическому принципу 
изложения содержания по предмету для 5-11 классов. В учебнике 
для 10-11 классов авторы раскрывают проблемы общей биологии с 
учетом последних достижений в области биологической науки. С 
учетом возраста обучающихся нами были определены составные 
компоненты методики проектного обучения, которые находятся в 
комплексном взаимодействии друг с другом - целевой, содержа-
тельный, организационно-методический, процессуально-деятель-
ностный, результативный. Выделение компонентов позволило нам 
показать механизмы эффективной реализации проектного обучения, 
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рассмотреть их всех в динамичной взаимосвязи, за счет чего стало 
возможным предвидение проектных результатов.

Разработанная методика проектного обучения по курсу общей 
биологии базируется на теоретико-методологических основах обуче-
ния по данному предмету и особенностях проектного обучения [1; 7; 
10; 13]. Нами также были использованы идеи теорий познания, дея-
тельности, развития личности и проектного обучения [2; 6; 9; 11; 14]. 
Основным базовым принципом определения и разработки методики 
проектного обучения был принцип самостоятельного приобретения 
обучающимися знаний в ходе решения практических задач (проблем) 
с применением различных предметных знаний (интегрированных).

Методика проектного обучения построена с учетом целей общего 
образования, представленных в виде планируемых образовательных 
результатов в контексте образовательного стандарта для конкретно-
го его уровня [3; 4; 8]. Эффективное управление процессом проект-
ного обучения школьников строилось на знании учителем биологии 
этих планируемых по ФГОС образовательных результатов по кур-
су общей биологии. Методика проектного обучения базировалась 
на общих для всех школьных предметов педагогико-методических 
положениях применительно к изучению учебного материала по 
общей биологии (сущность, содержание, этапы его организации, 
структурные составляющие и критерии оценки формируемых групп 
компетенций). Вместе с тем она интегрировала специальные (есте-
ственно-научные и биологические), психолого-педагогические, 
мировоззренческие, культурологические и другие профессиональ-
но-педагогические знания, умения и отношения. 

Разработанная нами методика проектного обучения общей био-
логии представлена в виде системы целей, содержания, структуры, 
принципов, подходов, методов, дидактических средств, диагностики 
и мониторинга уровней формируемых у обучающихся в контексте 
образовательного стандарта предметных и метапредметных (УУД) 
компетенций. 

Проектная деятельность имела практически значимые цели, ис-
ходящие из типа реализуемого проекта по общей биологии (исследо-
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вательский, творческий, ролевой, ознакомительно-ориентировочный 
(информационный), прикладной (практико-ориентированный). Также 
исходили из понимания различия целей проекта для его участников, 
отдельно для учителя и обучающихся. Цель проекта для учителя свя-
зано с созданием условий для формирования планируемых по ФГОС 
групп компетенций через организацию проектной деятельности в 
ходе реализации методики проектного обучения по общей биологии. 
Цель проекта для обучающихся связана с решение проблемы через 
создание продукта проекта и осознание собственной деятельности на 
уровне ее структуры, содержания, методов, средств и инструментов.

При реализации содержания учитывались признаки и характер-
ные особенности выбранного для реализации типа проекта, каждый 
из которых имел свою координацию, этапность, сроки выполнения, 
количество участников [5; 7]. Структура проектной деятельности 
включала компоненты: актуальность; целеполагание, задачи; сред-
ства и методы; планирование; сроки последовательного выполнения 
работ; их проведение; оформление результатов. На каждом этапе 
реализации проекта, связанного с действиями постановки пробле-
мы, проектировании плана ее разрешения, поиска нужной для это-
го информации, получения проектного продукта, ее презентации 
для всех заинтересованных участников, включения результатов 
в портфолио с самоанализом проделанной работы и постановкой 
дальнейших перспектив развития, формировались соответствую-
щие группы компетенций у обучающихся. В контексте нашего ис-
следования, была разработана детальная этапная характеристика 
всей последовательности действий участников проекта, в котором 
четко прописывались система действий учителя биологии и обуча-
ющихся при работе над проектом при изучении «Общей биологии». 

Такая алгоритмическая последовательность проектного обуче-
ния подчеркнула его преимущество перед традиционным обучени-
ем. Среди таковых следует отметить мотивационную и ценностную 
возможность проектного обучения, позволяющего обучающимся 
самостоятельно руководить собственным обучением с поощрени-
ем самостоятельного решения проблем на основе сотрудничества 
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и общения друг с другом. Возможность развития межличностных 
навыков и ряд других общеучебных умений, входящих в формиру-
емую у обучающихся группу метапредметных компетенций, делает 
проектное обучение универсальным для применения любым учи-
телем-предметником в образовательном процессе. А трудности пе-
рехода от традиционной модели обучения к новой, с применением 
проектного обучения (в т.ч., временная затратность на подготовку 
его претворения в учебный процесс), как показала практика, посте-
пенно преодолеваются за счет новых подходов и форм организации 
образовательного процесса. 

Методика проектного обучения в курсе общей биологии стро-
илась на основе методологических (проектности, нормирования, 
открытости, прогностичности, продуктивности, интегративности, 
обратной связи, пошаговости) и методико-педагогических (краеведе-
нияе, диалогичность (коммуникативность), контекстная ситуацион-
ная обусловленность, связь теории с практикой, индивидуализация, 
активности, саморазвития) принципах, методологических подходах 
(личностного, системного, проблемного, деятельностного, исследо-
вательского), значимых для проектного обучения с эффективным 
формированием предметных и метапредметных (УУД) компетен-
ций у обучающихся. Применение их на уроках биологии позволило 
повысить качество обучения школьников, как подтвердили резуль-
таты эксперимента.

Принципы проектного обучения выступали регулятивами, по-
зволяющими нормировать проектную деятельность при реализации 
методики. Ниже представим характеристику указанных принципов. 

Принцип проектности с постепенным прохождением этапов про-
ектного исследования предполагает построение содержание проект-
ной деятельности в определенной последовательности от замысла 
до защиты презентации проектного продукта.

Принцип нормирования определяет обязательность прохождения 
всех проектных этапов при создании проектного проекта обучаю-
щимися в рамках отведенного (ограниченного) времени и с учетом 
различных форм организации мыследеятельности.
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Принцип открытости предполагает взаимодействие обучающих-
ся с социальной средой через обмен информацией и опытом (взаи-
модействие путем проведения бесед со школьниками, школьными 
учителями, представителями администрации региона, через экс-
курсионное посещение социально-значимых объектов: очистных 
сооружений, предприятий, вузов, через рассылку приглашений на 
презентацию проекта).

Принцип прогностичности исходит из необходимости проекти-
рования с ориентацией на ожидаемое состояние объекта, обладаю-
щего инновационными признаками и предполагающего пошаговое 
осуществление этого потребного будущего.

Принцип продуктивности отражает прагматичность осуществля-
емых проектных действий с ориентацией на получение проектного 
продукта с прикладной значимостью.

Принцип интегративности исходит из необходимости учета вну-
трипредметных и межпредметных связей, особенно при реализа-
ции моно- и межпредметных проектов, а также исследовательского 
типа проекта.

Принцип обратной связи предполагает необходимость получе-
ния информации о результативности после каждых осуществляемых 
проектных процедур для внесения соответствующих корректиро-
вочных действий.

Принцип пошаговости предполагает постепенный переход от 
проектного замысла к определению образа цели и действий, затем 
–программы действий и реализации с учетом правила построения 
последующих действий, основанных на результатах предыдущего.

Наряду с ними, важным являлись и методико-педагогические 
принципы. 

Принцип краеведения предполагает необходимость учета реги-
ональных условий и природной среды.

Принцип диалогичности (коммуникативности) предполагает це-
ленаправленное, мотивированное вступление обучающегося в диалог 
с собственным «Я» и речевое взаимодействие с другими участника-
ми проекта, грамотное планирование дискуссии в ходе группового 
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обсуждения совместной работы всех участников при подготовке и 
проведении защиты проекта.

Принцип контекстной ситуационной обусловленности предпо-
лагает моделирование предметного и социального содержания про-
екта и активное участие обучающихся в проектной деятельности, 
имитирующей реальные жизненные ситуации с осознанием ими их 
значимости для социума.

Принцип связи теории с практикой предполагает необходимость 
использования практико-ориентированных проектных заданий, под-
черкивающих гармоничную связь получаемых научных знаний с 
практикой их применения в повседневной жизни. 

Принцип индивидуализации предполагает определение решае-
мой части общего проектного задания для каждого участника про-
екта с учетом их индивидуальных способностей, возможностей и 
разнообразных интересов.

Принцип активности и саморазвития предполагает актив-
ное применение актуализированных знаний по предмету и раз-
личным курсам дисциплин с дальнейшим развитием личности 
обучающегося в процессе исследования проблемы, отбора не-
обходимой информации, позволяющей ему при решении одной 
задачи прийти к постановке новых задач с порождением инно-
вационных продуктов. 

Все эти методологические и методико-педагогические принци-
пы важны для эффективного осуществления проектного обучения 
при формировании у школьников предметных и метапредметных 
(УУД) компетенций. 

При разработке методики проектного обучения в курсе общей 
биологии учитывались подходы к учебной деятельности для раз-
ностороннего развития личности обучающихся. Поэтому, методика 
проектного обучения строилась также на методологических подхо-
дах, значимых при проектном обучении по биологии: системном, 
деятельностном, проблемном, исследовательском, личностном. 

Системный подход позволяет построить работу над проектом 
целостную развивающуюся систему при взаимодействии всех его 
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компонентов, ориентированных на создание проектного продукта 
(результативность) с учетом связи с внешней средой. 

Деятельностный подход предполагает активное усвоение лично-
стью знаний в непосредственной продуктивной проектной деятель-
ности, обеспечивая активную ее позицию и успешное формирование 
предметных и метапредметных компетенций с одновременным вовле-
чением и другие виды деятельности (учебно-познавательный, рече-
вой, ценностно-ориентировочный, социальный, коммуникативный).

Проблемный подход предполагает активизацию познавательной 
и творческой деятельности обучающихся путем активного их вза-
имодействия с проблемно-представленным содержанием обучения 
с приобщением к объективным противоречиям научного знания и 
способам их разрешения.

Исследовательский подход предполагает самостоятельное реше-
ние проблемы (практической задачи) в соответствии с требованиями 
научного исследования на основе разработанной схемы, позволя-
ющей получить новые знания, подтвердив истинность гипотезы.

Личностный подход предполагает максимальное развитие в про-
ектной деятельности индивидуально-познавательных способностей 
обучающихся с опорой на их субьективный опыт жизнедеятельности.

Реализация компонентного состава методики проектного обу-
чения при изучении общей биологии соответствует системно-дея-
тельностному походу как методологической основе ФГОС общего 
образования, предполагающему ориентацию на образовательные 
результаты, связанные с развитием личности каждого обучающе-
гося на основе усвоения УУД с познанием и освоением окружаю-
щего мира.

Содержание проектного обучения по курсу общей биологии яви-
лось одним из основных составляющих методики. Оно разрабатыва-
лось в соответствии с требованиями образовательного стандарта, с 
учетом содержания по предмету из ООП, рабочей программы по кур-
су общей биологии для 10 класса. Содержание проектного обучения 
составляелась в соответствии с планируемыми образовательными 
результатами по предмету и выделенными методолого-педагоги-
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ческими основами. Содержание по учебнику общей биологии для 
10 класса, созданной по оригинальной программе В.В.Пасечника, 
включала разделы по вопросам клетки, размножения и индивиду-
ального развития организмов, основ генетики, генетики человека, 
основ учения об эволюции, основ селекции и биотехнологии, ан-
тропогенеза, основам экологии, эволюции биосферы и человека.

Содержание проектного обучения включала содержание предмет-
ной области, соответствующее требованиям к проектной деятельности 
при работе над биологическими проектами, что подробно описано 
разными исследователями [8; 12; 15]. В целом, можно сказать, что 
все требования отражают последовательные действия участников 
проектов, необходимых для создания проектного продукта, выра-
женных «шестью П»: проблема, планирование, поиск информации, 
продукт, защита с презентацией, размещение в портфолио.

Методы проектного обучения включали беседу, объяснение, обо-
снование темы, групповую самостоятельную работу по инструкции 
учителя, наблюдение, эксперимент, сообщение обучающихся, защи-
та и оформление проекта. 

Дидактическими средствами проектного обучения стали инфор-
мационные источники, оборудование, технические средства, ис-
пользуемые при оформлении результатов проведенного проектного 
исследования. При реализации обучающимися проектов использо-
вались разнообразные информационные ресурсы, как традицион-
ные (на бумажных носителях), так и электронные. 

Методикой проектного обучения определяется результативность 
формирования предметных и метапредметных (УУД) компетенций. 
При реализации методики проектного обучения общей биологии в 
10 классе эффективной оказалась система поэтапной подготовки 
обучающихся к проектной деятельности, включающей последова-
тельное выполнение краткосрочных, среднесрочных и долгосроч-
ных межпредметных проектов. В условиях краткосрочных проектов 
обучающиеся приобретали проектные навыки во время уроков по 
биологии, среднесрочных и долгосрочных - еще в ходе внеурочной 
деятельности.
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Вся экспериментальная работа была осуществлена в три этапа. 
Первый этап включал проведение констатирующего эксперимен-
та, основной целью которого была диагностика уровня сформи-
рованности предметных и метапредметных (УУД) компетенций 
при изучении обучающимися «Общей биологии». На втором эта-
пе проведения формирующего эксперимента осуществлялась ре-
ализация компонентного состава методики проектного обучения 
при изучении «Общей биологии» (на базе 10 класса Лицея №34 
г.Майкопа). Третий этап включал итоговую диагностику уровня 
сформированности предметных и метапредметных (УУД) компе-
тенций при изучении обучающимися «Общей биологии» в ходе 
реализации методики проектного обучения и подтверждение ее 
эффективности на основе полученных и обработанных экспери-
ментальных данных с обобщением и систематизацией исследова-
тельских результатов.

На констатирующем этапе исследования сформированость у об-
учающихся предметных и метапредметных (лежащих в его основе 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий) компетенций в экспериментальном (ЭГ) и кон-
трольном (КГ) группах диагностировались на основе модифици-
рованных методик различных авторов. Уровни сформированности 
групп компетенций определялись рангами: низким (недостаточным), 
средним (критическим), высоким (достаточным).

На заключительном этапе формирующего эксперимента с це-
лью выявления эффективности применяемой методики и итогового 
уровня сформированности групп компетенций были использованы 
те же модифицированные диагностики и осуществлен анализ ре-
зультатов эксперимента.

На формирующем этапе эксперимента мы провели повторный 
анализ уровня сформированности предметных и метапредметных 
(УУД) компетенций с учетом общей успеваемости по курсу общей 
биологии, который показал значительные улучшения. Сводные ре-
зультаты по исследуемым обучающимся в ЭК и в КГ Лицея №34 
г.Майкопа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.
Общие данные по результатам диагностики в контрольной                                                                

и экспериментальной групп 

Показатели Уровень
Констатирующий 
этап эксперимента

Формирующий этап
эксперимента

ЭГ (%) КГ (%) ЭГ (%) КГ (%)

Уровень сформиро-
ванности предметных 
компетенций

Удовлетво-
рительно 27,8 41,1 16,67 16,67

Хорошо 50,0 41,1 38,9 35,3
Отлично 22,2 17,65 44,4 23,5

Уровень
сформированности 
познавательных
УУД

Низкий 27,8 41,1 11,1 17,65
Средний 50,0 41,1 33,3 47,05

Высокий 22,2 17,65 55,5 35,29

Уровень
сформированности 
регулятивных
УУД

Низкий 61,1 64,7 27,8 58,8
Средний 27,8 23,5 38,9 29,4

Высокий 11,1 11,8 33,3 11,7

Уровень
сформированности 
коммуникативных 
УУД

Низкий 44,4 47,0 27,8 41,7
Средний 33,3 35,3 38,9 41,7

Высокий 22,2 17,6 33,3 17,6

Из таблицы видно, что результаты на констатирующем и форми-
рующем этапе эксперимента в КГ практически мало изменились, 
хотя некоторая динамика и прослеживается. Однако, результаты ЭГ 
на тех же этапах эксперимента имели значительные отличия, без вы-
явления статистически достоверных различий. Полученные в ходе 
исследования результаты подтвердили эффективность применения 
компонентного состава методики проектного обучения в курсе об-
щей биологии, что позволяет использовать его в образовательном 
процессе по другим предметам. 

Заключение
Обобщенные результаты применения компонентного состава ме-

тодики проектного обучения в курсе общей биологии, основанные 
на анализе уровня сформированности предметных, метапредметных 
(регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД) 
компетенций (группы компетенций оценивались по разработанным 
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для каждой из них критериям) по контрольной и экспериментальной 
группам на итоговом этапе опытно - экспериментальной работы с 
учетом положительной динамики уровня их сформированности у об-
учающихся распределились следующим образом: высокому уровню 
соответствовало 55,5% обучающихся ЭГ, среднему уровню – 33,3%, 
низкому – 11,1%. В КГ динамика была выражена слабо: высокий 
уровень характерен для 35,29% обучающихся, в то время как 47,05% 
показали средний уровень и 17,65% – низкий уровень. Анализ уров-
ня сформированности предметной и метапредметной (УУД) групп 
компетенций свидетельствовал о положительных изменениях в экс-
периментальной группе по всем разработанным критериям. 

Опытно-экспериментальная апробация компонентного состава 
методики проектного обучения показала ее эффективность и под-
твердилась:

- динамикой положительных изменений сформированности пред-
метных и метапредметных (регулятивные УУД, познавательные 
УУД, коммуникативные УУД) компетенций в процессе изучения 
«Общей биологии»;

- достижением экспериментальной группой достоверно более 
высоких результатов, чем контрольной по уровню сформированно-
сти предметных (Р<0.05); метапредметных (Р<0.01) компетенций;

- достижением экспериментальной группой более высокого уров-
ня (Р<0.01) итогового аттестационного балла.
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POSSIBILITIES OF DIGITAL EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES AS A WAY OF ORGANIZING                             
A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

E.E. Alekseeva

The article reveals the concepts of digital technologies and digital 
educational technologies as a way of organizing a digital educational 
environment and a means of forming students’ universal skills that will 
be applicable in their future professional and personal growth.

The purpose of the article is to identify the possibilities of digital educa-
tional technologies, as well as the classification of digital resources and tools 
that contribute to improving the effectiveness of schoolchildren’s learning.

Methodology.  The basis of the research is formed by the methods of 
studying and analyzing scientific publications that study aspects of the 
problem under study, summarizing one’s own experience in the use of 
digital educational technologies in the educational process, as well as 
systematizing the studied information.

Results. The possibilities of digital educational technologies in the 
educational process are described as a way of organizing a digital educa-
tional environment. It was revealed that digital educational technologies 
in close connection with digital educational resources in the education-
al process give the educational process dynamism, activating mental, 
cognitive, communicative and educational functions in the classroom.
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Practical implications. The results obtained can be applied in the 
didactics of higher and secondary schools.

Keywords: digital technologies; digital educational technologies; 
opportunities of digital educational technologies; digital educational 
resources; digital educational environment
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Введение
Современный мир становится все более зависимым от цифровых 

технологий. Цифровизация проникает во все сферы жизнедеятельно-
сти человека, и образование не является исключением. Традиционная 
схема «учитель – ученик – учебник» дополняется новым компонен-
том – цифровым средством, а в школьном сознании появляется новый 
элемент – цифровые образовательные технологии [1]. Использование 
цифровых образовательных технологий преследует цель перехода 
от типа обучения, в результате которого обучающиеся механически 
усваивают знания, к такому типу обучения, в процессе которого об-
учающиеся приобретают навыки самостоятельно получать новые зна-
ния и умения. Вопросам современных цифровых образовательных 
технологий, поддержки обучения в общеобразовательной школе по-
священы исследования ученых-педагогов. Так Т.И. Анкудинова, В.Г. 
Божко, Ю.Н. Калайдо, С.Э. Волошина, А.Е. Егрушева, В.В. Гладких, 
Л.Б. Диярова, С.К. Баигубенова, А.Д. Кубегенова, С.А. Рыбников, А.Н. 
Гарифуллин в своих научных исследованиях анализируют вопросы, 
касающиеся современных тенденций образования, рассматривают 
современные цифровые образовательные технологии, как эффектив-
ный инструмент для поддержки образовательного процесса не толь-
ко в средней общеобразовательной школе, но и в после школьном 
образовании [3, 4, 5, 6,8,11]. В.Б. Дзобелова, А.А.Айрапетян, К.А. 
Абаева, М.З. Гояева в своей работе сосредотачиваются на изучении 
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теоретических аспектов современных цифровых образовательных 
технологий [7]. Г.Г. Хасанова, Л.Р. Замалиева, А.В. Рожкова изучают 
современные цифровые образовательные технологии как результа-
тивный инструмент для поддержки образования [13,14]. 

В то же время, на наш взгляд, остается мало анализируемым по-
зитивный эффект применения цифровых образовательных техно-
логий как способа организации цифровой образовательной среды. 
Поэтому, основываясь на идее «самоопределение как форма про-
фессиональной активности» развитие и активное внедрение совре-
менных цифровых образовательных технологий в учебный процесс 
обеспечивает реализацию цифровой образовательной среды.

Новизна результатов исследования. Выявлены возможности и 
обоснована значимость цифровых образовательных технологий в 
условиях цифровизации.

Актуальность научно-исследовательской работы объясняется 
широкими возможностями применения цифровых образовательных 
технологий как способа организации цифровой образовательной сре-
ды и средства формирования универсальных навыков обучающихся.

Целью является рассмотрение потенциальных возможностей 
цифровых образовательных технологий в повышении эффектив-
ности методического и информационного обеспечения образова-
тельного процесса и организации цифровой образовательной среды.

Результаты
В современном мире непрерывное развитие цифровых техно-

логий вносит все больший вклад в современный мир, преобразуя 
все сферы жизни и открывая новые возможности. Они не только 
влияют на повседневную жизнь, но и преобразуют бизнес-модели, 
улучшают коммуникацию, создают новые возможности в образо-
вании, здравоохранении и других областях.[2] Они меняют спосо-
бы работы, общения и взаимодействия людей, предоставляя новые 
возможности и решения сложных вопросов. 

Цифровые технологии – это широкий термин, который охваты-
вает различные технологии, использующие цифровые данные и ал-
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горитмы для обработки информации и автоматизации различных 
задач. Они позволяют собирать, хранить, обрабатывать и переда-
вать данные эффективно[3].

Цифровые технологии включают в себя компьютерные науки, 
информационные технологии, интернет, искусственный интеллект, 
облачные вычисления, программное обеспечение, разработку веб-
сайтов, мобильные приложения, базы данных, аналитику данных, 
машинное обучение, виртуализацию, автоматизацию процессов. 
[14]. На сегодняшний день единого подхода к определению циф-
ровых технологий нет. 

Анализ и обобщение специальной литературы позволяет опреде-
лить цифровые технологии, как совокупность определенных методов 
и средств, которые реализуются в интересах конкретного пользова-
теля для получения, сбора, накопления, обработки, хранения, пере-
дачи, представления и использования информации основанный на 
использовании электронных систем,

Цифровые технологии – это аппаратное и программное обеспе-
чение, используемое для создания, хранения, передачи, обработ-
ки и отображения информации и данных [8]. Образно говоря, это 
жизненная сила цифрового века. Они улучшают коммуникацию: 
цифровые технологии позволяют связываться людям по всему 
миру практически мгновенно. Электронная почта, мессенджеры, 
социальные сети и видео-конференции для общения в любое вре-
мя. Облегчают доступ к информации, делают ее легко доступной. 
Поиск информации в Интернете, новостные статьи, онлайн-ви-
део, изучение новой темы с помощью онлайн-курсов и т.п. Циф-
ровые инструменты и программное обеспечение автоматизируют 
рутинные задачи, упрощают рабочие процессы и повышают про-
изводительность[13]. Они также позволяют совместно работать 
над проектами и обмениваться информацией в режиме реального 
времени. Повышают уровень безопасности, обеспечивая защиту 
личных данных и информации.

Очевидно, что цифровые технологии – это мощный инструмент 
изменений в сфере образования[15].
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Цифровые образовательные технологии - это использование циф-
ровых средств и ресурсов для усиления процесса обучения и орга-
низации цифровой образовательной среды. Они включают в себя 
различные инструменты, программное обеспечение и онлайн-ре-
сурсы, которые помогают улучшить доступность, эффективность и 
качество образования[4; 9]. Цифровые образовательные технологии 
позволяют быстро и легко получать доступ к различным источникам 
информации, что позволяет значительно разнообразить и расши-
рить материалы, доступные для учебного процесса [7]. Цифровые 
образовательные технологии предоставляют возможность для инте-
рактивного обучения. Возможность использовать мультимедийные 
элементы, интерактивные задания, онлайн-тесты и игровые элемен-
ты помогает стимулировать обучающихся к активному участию и 
углубленному пониманию материала[6]. Цифровые образователь-
ные технологии позволяют обучающимся и учителям общаться и 
сотрудничать удаленно. Это особенно актуально в случае дистан-
ционного обучения или для обмена информацией и материалами 
между различными учебными заведениями. Онлайн-форумы, ви-
деоконференции, совместное редактирование документов и другие 
инструменты обеспечивают возможность эффективного взаимодей-
ствия между участниками образовательного процесса [12]. Цифро-
вые образовательные технологии позволяют индивидуализировать 
образование, учитывая потребности и способности каждого ученика. 
Автоматизированные системы анализа выполнения заданий и алго-
ритмы машинного обучения помогают определить уровень знаний 
и способности ученика, что позволяет предлагать индивидуальные 
учебные материалы и задания[5]. Цифровые образовательные тех-
нологии позволяют собирать и анализировать данные о прогрессе 
и результативности учащихся, что позволяет учителям определять 
эффективность методик обучения, своевременно выявлять слабые 
места в образовательном процессе и принимать обоснованные ре-
шения для улучшения качества образования.

Анализ научного знания и практический опыт позволил заметить 
прочную связь между цифровыми образовательными технологиями 
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и цифровыми образовательными ресурсами. Применение цифровых 
образовательных технологий включает такие цифровые образова-
тельные ресурсы как: электронные учебники и онлайн-ресурсы, 
которые позволяет обучающимся получать информацию гибко и в 
удобное для них время; учебное видео и аудиоматериалы, аудиоуро-
ки для интерактивного и наглядного обучения, которые включают 
в себя лекции, демонстрации, интервью; интерактивные задания и 
тесты, которые создаются на цифровых платформах, что способству-
ет активному участию обучающихся и позволяет учителю получать 
обратную связь[11]; дистанционное обучение и электронные клас-
сы, которые позволяют обучающимся и учителю взаимодейство-
вать виртуально, что особенно полезно в случае дистанционного 
обучения или при доступе к образованию для людей из удаленных 
или малонаселенных районов [10]; виртуальная и дополненная ре-
альность предоставляют возможность для создания иммерсивного 
обучающего опыта, например, визуализации сложных процессов, 
тренировок виртуальных навыков.

Цифровые образовательные технологии в тесной связи с циф-
ровыми образовательными ресурсами преобразуют учебную среду 
в эффективную цифровую образовательную среду, ориентирован-
ную на обучающегося.

Заключение
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что цифро-

вые образовательные технологии помогают обучающимся быстро и 
удобно работать с электронными ресурсами, библиотеками и база-
ми данных. Современные платформы обучения и электронные кур-
сы, мультимедийные и интерактивные образовательные материалы 
облегчают процесс обучения и повышают интерес к учебе. Кроме 
того, цифровые образовательные технологии дают возможность 
обучающимся развивать социальные навыки, такие как коммуни-
кация и сотрудничество в онлайн-среде, они также используются 
для создания проектов, что способствует развитию творческих на-
выков обучающихся.
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Следовательно, использование цифровых образовательных тех-
нологий является важным средством организации цифровой образо-
вательной среды предназначенной для решения задач формирования 
универсальных навыков обучающихся применимых в их будущем 
профессиональном и личном росте.
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INFLUENCE OF HYBRID EDUCATION TRENDS                            
ON THE TEACHING METHODS OF MEDICAL STUDENTS

A.A. Voloshenko, N.V. Khomovich

The article discusses innovative learning models, as well as trends 
in the development of hybrid education, including alternative forms of 
education, and its impact on the teaching methods of medical university 
students. 

The aim of the study was to study the formation of the content of ed-
ucation in conditions of simultaneous combination of digital and tradi-
tional teaching methods. An analysis of the works of both Russian and 
European authors has shown that some identify mixed and hybrid edu-
cation; others distinguish between these concepts, while mixed learning 
consists of online (distance) and offline (traditional) forms. Whereas 
hybrid learning combines various forms of learning: informal and in-
dependent education, tutoring.

In this work, a mixed methodology was used, as well as interdisci-
plinary and interpretative analysis.

The conducted research allowed the author to conclude that hybrid 
training is designed to solve a number of tasks that are being put for-
ward today in the medical education system: increasing the availability 
of information, taking into account the personality-oriented educational 
needs of students. At the same time, the importance of the thoughtfulness 
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of the hybrid educational process is emphasized, otherwise, with the inept 
design and use of hybrid learning, it is possible to create uncomfortable 
conditions for all participants in the educational process.

Keywords: blended learning; hybrid education; online learning; 
offline learning; simulation learning; distance learning; informal edu-
cation; multiplatform educational packages
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Введение
Современная система образования характеризуется применени-

ем большого количества моделей смешанного обучения: простых, 
сложных, более или менее популярных и др. Касается это и обу-
чения в медицинских образовательных учреждениях. Модели ги-
бридного (комбинированного) образования выступают в качестве 
альтернативы традиционному подходу обучения. Поскольку в по-
следние годы наблюдается их динамичное развитие, то впослед-
ствии они способны вытеснить классические методики. В данных 
моделях предлагаются новые преимущества и формы обучения, 
что важно для формирования компетенций, практических умений 
и владений в условиях вызовов современного времени. Гибридное 
обучение развивается достаточно длительный период времени в 
разных странах, а динамичное развитие получило в период панде-
мии. В то же время переход на гибридное обучение может вызвать 
определенные трудности, что требует исследования различных под-
ходов к его осуществлению, рассмотрения практической деятель-
ности в данной области.

Цель статьи
Целью исследования явилось изучение формирования и использо-

вания гибридного обучения в медицинских образовательных учреж-
дениях, что отражается на формировании содержания образования 
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в условиях одновременного сочетания цифровых и традиционных 
методов обучения.

Обзор литературы
Вопросам гибридного образования посвящено множество ра-

бот, как российских, так и зарубежных авторов, причем некоторые 
ученые рассматривают гибридное обучение в качестве единствен-
но жизнеспособного варианта для развития новых технологий в 
средних профессиональных и высших учебных заведениях [2, с.9].

Отдельные авторы обращают внимание на то, что гибридная мо-
дель образования, связанная с решением основополагающих задач, 
имеющих значение для общества, способствует становлению лич-
ности как гражданина; обеспечивая его профессиональную ориента-
цию и профессиональный отбор; созданию базы для последующего 
непрерывного образования [11, с. 209].

Одни исследователи определяют понятия смешанного и гибрид-
ного образования, как синонимы. Они отмечают, что здесь имеют 
место комбинация и использование, в той или иной мере, электрон-
ного и аудиторного (контактного) обучения [5,с. 14]. Прослежива-
ется сочетание старой проверенной технологии образовательного 
процесса с принципиально новыми, инновационными подходами с 
широким использованием информационных технологий [10, с. 16].

Другие ученые считают, что эти понятия различаются, поскольку 
при смешанном обучении возможно любое сочетание традиционного 
и дистанционного обучения. Так, отмечается, что смешанное обуче-
ние – это сочетание оффлайн и онлайн обучения. Оффлайн-обуче-
ние – это традиционный формат образования, который подразумевает 
посещение учебных заведений или репетиторов. Онлайн-обучение 
предполагает дистанционное образование, для чего необходим до-
ступ в Интернет[1, с. 129].

Тогда как гибридное обучение – это разное по формам обучение 
для разных групп в одной аудитории с включением в образовательный 
процесс формального и неформального обучения; информального и 
самостоятельного образования; репетиторства и тьюторства. Кроме 
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того, отмечается влияние на учебный процесс при гибридном обуче-
нии временных и пространственных факторов обучения. [12, с. 130].

Проведя анализ мнений авторов о понятиях смешанного и ги-
бридного образования, можно сформулировать авторскую позицию 
о том, что все же данные понятия следует рассматривать как схожие, 
поэтому допустимо применять их в качестве синонимов.

В целом по гибридному обучению написано множество трудов, 
однако применительно к медицинскому образованию большая часть 
работ касается дистанционного обучения. Так, в работах ученых за-
трагиваются такие преимущества дистанционного обучения, как до-
ступность учебного онлайн-курса в любое время и из любой точки 
доступа к Интернету. Это дает студенту-медику возможность орга-
низации занятий по удобному гибкому графику, находясь в домаш-
них условиях и совмещая обучение с другими видами повседневной 
активности[6, с. 179].Отмечается, что дистанционное обучение обе-
спечивает большую гибкость в методологии обучения, стержневом 
управлении, способности взаимодействовать в любой точки мира 
преподавателям и студентам, организации удобного учебного вре-
мени и наиболее полной оценке каждого из студентов[8, с. 158].

В то же время некоторые авторы отмечают и недостатки дис-
танционного обучения в медицинских учебных заведениях, среди 
которых называется зависимость данного обучения от уровня вну-
тренней мотивации студента для самостоятельных занятий и ограни-
чение социальных контактов, и, как следствие, ведущее к изоляции. 
Ученые подчеркивают, что при разработке учебного курса компью-
терные технологии необходимо рассматривать как технический ин-
струмент, отдавая приоритет содержательной базе дистанционного 
обучения и ее соответствию конечным целям программы образова-
ния в медицине [6, с. 179].

Соглашаясь с вышеприведенным мнением, следует отметить, что 
эффективность использования доступных ресурсов и средств для 
подготовки грамотных медицинских специалистов во многом зави-
сит от энтузиазма и компетенции преподавателей, а в более широ-
ком смысле – от стандартов образовательной среды, сложившейся 
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в университете. Дальнейшее совершенствование опыта препода-
вания, безусловно, позволит раскрыть в более полном объеме воз-
можности гибридного обучения в реализации целей медицинской 
образовательной программы.

Методы исследования
В ходе исследования были подвергнуты анализу научные подхо-

ды к понятию и сущности гибридного образования, практические 
исследования в данной области. При проведении исследования 
использовалась смешанная методология: изучение практического 
опыта, сопоставление изменений формирования содержания обра-
зования в условиях гибридного обучения, междисциплинарный и 
интерпретационный анализ.

Результаты и дискуссия
Гибридный образовательный процесс обладает значительными 

преимуществами, среди которых можно назвать:
– обеспечение качественного взаимодействия всех участников 

процесса; увеличение объема и разнообразия взаимодействия 
в системе преподаватель-студент;

– помощь обучающимся в подготовке к дискуссиям или прак-
тическим работам; способствование разнообразию использо-
вания инновационных технологий для освоения курса;

– внедрение новых типов интерактивной учебной деятельности; 
возможность использования при проведении занятий актив-
ного обучения, перемещая самостоятельное освоение содер-
жания курса в онлайн-среду;

– предоставление обучающимся доступ к материалам курса и 
осваивание их в удобное время, в удобном месте, в индиви-
дуальном темпе освоения, затрачивая необходимое при этом 
количество времени [10, с.15].

Выделяют четыре основные характеристики гибридного обучения:
1) одновременное существование старых и новых технологий;
2) направленность на современную образовательную среду;
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3) замена устаревшей части традиционного образовательного 
процесса инновационными методами и технологиями;

4) повышение эффективности освоения материала [9, с. 46].
В рамках гибридного образования одним из направлений может 

стать симуляционное обучение, под которым в медицинском обра-
зовании понимается современная технология обучения и оценки 
практических навыков, умений, основанная на реалистическом моде-
лировании, имитации клинической ситуации – для чего используются 
учебные модели различной сложности и реалистичности [3, с. 44].

С 16 по 18 октября в Нижнем Новгороде был проведен Х юби-
лейный съезд Российского общества симуляционного обучения в 
медицине и приуроченная к нему международная конференция. Орга-
низаторами конференции выступили Российское общество симуляци-
онного обучения в медицине, Общество врачей России, Приволжский 
исследовательский медицинский университет и СИНТОМЕД. Про-
изводственным объединением «Зарница» были представлены новей-
шие симуляционные тренажеры для медиков, в том числе тренажеры 
лапароскопии,спинальных инъекций, катетеризации и многое другое.

На онлайн-конференции с участием медицинских специалистов 
из США, Канады, Германии и других стран были отмечены успехи 
российской симуляционной медицины, в чем немаловажную роль 
сыграли разработки производственного объединения «Зарница». 
Мультиплатформенные учебные комплексы «Анатомический ат-
лас» с использованием технологии VR были признаны передовыми 
и открывающими новые возможности в сфере обучения студентов-
медиков. Многие гости экспозиции отметили возможность исполь-
зования «Анатомического Атласа» одновременно в виртуальном и 
десктоп-режиме, как особое преимущество. Такой,гибридный под-
ход, по их словам, позволит сделать вовлечение в учебный процесс 
болееполным, а также унифицировать перспективные и традицион-
ные методы в образовании[7, с. 35].

Заслуживает внимания исследование, которое проводилось среди 
студентов-медиков 2017-2019 годов выпуска на курсе физиологиив 
Харбинском медицинском университете (Китай) в течение 2018-
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2020 годов. Основываясь на установленноймодели автономного об-
учения с компонентами BOPPPS в 2018 году, чтобы сформировать 
гибридную модель обучения BOPPPS (вкратце, HBOPPPS), пред-
варительно в 2019 году и полностью в 2020 году, в нее было вклю-
чено содержание онлайн-обучения.

BOPPPS (переход, цель обучения, предварительное тестирова-
ние, совместное обучение, пост-тестирование и резюме) – это мо-
дульная модель обучения, ориентированная на учащихся, которая 
повышает эффективность преподавания в классе. HBOPPPS – ги-
бридный метод обучения, включающий онлайн-обучение в компо-
ненты BOPPPS.

Эффективность HBOPPPS оценивалась путем сравнения резуль-
татов итоговых экзаменов как объективных (вопросы с несколькими 
вариантами ответов и с одним ответом), так и субъективных (корот-
кие и длинные эссе) вопросов между классами, преподаваемыми с 
разными модальностями.

Проводимое исследование показало, что модель HBOPPPS в 
значительной степени устраняет ограничения классической моде-
ли онлайн-обучения, компенсирует пространственные и временные 
ограничения автономного обучения, расширяет знания учащихся и 
усиливает взаимодействие учителя и ученика, и, следовательно, по-
вышает эффективность обучения [13, с. 111].

Было предложено для дальнейшего повышения эффективности 
преподавания усовершенствовать структуру и содержание модели 
HBOPPPS, одновременно снижая нагрузку на самообучение студен-
тов. Например, если акцентироваться на взаимосвязи между курсом 
/ лекциями за счет корректировки содержания микро-видеолекций 
и форм работы с ними, то вместо простого воспроизведения звука 
или показа картинки, предлагается для чтения несколько связан-
ных отрывков из конкретного учебника или онлайн-ресурсы после 
просмотра видео с микро-лекцией. Дляповышения результативно-
сти усвоения содержания курса целесообразно завершить изучение 
определенной темы составлением студентами резюме с последую-
щим обсуждением спорных и сложных вопросов.
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Чтобы снизить учебную нагрузку на студентов-медиков, учеб-
ное заведение может координировать содержание преподавания 
смежных академических дисциплин путем реализации стратегии 
интегративного образования, то есть более обоснованно отбирать 
учебный материал, улучшать его организацию и методику препода-
вания; не удлинять сроки обучения, а изменять методологические 
подходы к его изучению.

По результатам исследования был сделан вывод о том, что 
HBOPPPS – это направление будущего обучения, поскольку этот 
воспроизводимый и гибкий подход к обучению, более эффективен, 
чем классический BOPPPS или его простое сочетание с онлайн-об-
учением, хотя необходимы дальнейшие исследования и применение 
на других курсах [13, с. 113].

Гибридная форма обучения позволяет студентам применять на-
выки поиска необходимого материала в режиме онлайн, выполнять 
тестовые задания, формируя знания, умения и навыки, работать с 
дополнительными источниками, тем самым расширяя свой кругозор 
в целом. А применение видео- и аудиозаписей приводит к наиболее 
качественному овладению и закреплению предоставляемого препо-
давателем материала. Все эти возможности позволяют эффективно 
организовать процесс обучения [10, с. 279].

Принимая вызов времени, гибридное обучение не может быть 
сформировано и совершенствоваться само по себе, требуются до-
полнительные усилия, как со стороны преподавателей, так и со сто-
роны обучающихся

Заключение
Современные потребности системы здравоохранения спровоциро-

вали изменения принципов подготовки медицинских специалистов. 
В ходе исследования было установлено, что гибридное образование 
в медицинских учебных заведениях должно включать разные компо-
ненты, гармонично сочетающиеся и образующие цельную методиче-
скую систему обучения с применением инновационных технологий, 
что является оптимальным в условиях современных вызовов. Ин-
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тегрированное обучение предназначено обеспечить взаимосвязи 
между фундаментальными и клиническими науками через призму 
приложения полученных знаний к решению конкретной проблемы. 
Переход от традиционных форм к интерактивному инновационному 
взаимодействию с обучающимся неизменно способствует построе-
нию новой конформационной модели взаимодействия; персонали-
зация образовательного процесса, где обучающиеся самостоятельно 
определяют свои учебные цели, возможности и способы их дости-
жения, а также учитывают собственные образовательные потреб-
ности, интересы и способности. 

Таким образом, новые инновационные модели, дополняющие 
устоявшиеся традиционные технологии, дают новый импульс раз-
витию системы образования, они более эффективны, доступны, ин-
дивидуализированы и, вероятно, со временем будут доминировать 
в сфере образования.
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с участием различных методических структур, профессиональных 
сообществ, предметных ассоциаций. 

Статья обращена профессорско-преподавательскому составу 
и методистам системы дополнительного профессионального об-
разования, научным работникам, аспирантам, преподавателям и 
студентам педагогических учебных заведений, а также тем, кто 
интересуется проблемами образования в сфере совершенствования 
профессиональной компетентности педагогических работников. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; педаго-
гические работники; методическое сопровождение; деятельность; 
система образования; педагогические ресурсы; совершенствование; 
дефициты
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вание профессиональной компетентности педагогических работни-
ков в условиях организации методического сопровождения // Russian 
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ENHANCEMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE              
OF EDUCATIONAL PROFESSIONALS IN THE CONTEXT 

OF ORGANIZING METHODOLOGICAL SUPPORT

S.I. Belovitskaya, N.P. Epova

The article is dedicated to the issues of improving the professional 
competencies of educational professionals through the organization of 
methodological support within the framework of creating a unified system 
of professional development and implementing the “Modern School” 
federal project. 

The authors disclose the specifics of methodological support for ed-
ucators aimed at identifying professional deficits, employing individual 
educational route technologies, and developing competence enhancement 
programs. The authors present a model of organizing methodological 
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support for educational professionals, including a component for future 
educators, thereby proving the importance of organizing methodological 
interaction with practicing educators to shape a new type of university 
graduate capable of continuous professional growth. The authors are 
convinced that involving educators and students, i.e. future educators, in 
scientific and methodological events, including joint planning, contrib-
utes to the development of analytical skills and methodological culture, 
enhances professional mastery, fosters the establishment of conscious 
professional positions, and improves communication formats. Special 
attention is given by the authors to the application of normative and 
legal foundations for the organization of a multi-level methodological 
support system involving various methodological structures, professional 
communities, and subject associations. 

The article is addressed to the faculty and staff of the supplementa-
ry professional education system, research workers, doctoral students, 
teachers, and students of educational institutions, as well as those in-
terested in educational issues in the field of improving the professional 
competence of educational professionals.

Keywords: professional competence; educational professionals; 
methodological support; activity; education system; educational re-
sources; enhancement; deficits
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Введение
В современном мире всё более остро встает вопрос о профессио-

нализме как о человеческом потенциале в целом. Качество профес-
сионализма любой сферы начинается с подготовки специалистов и 
совершенствования их профессиональной компетентности на про-
тяжении всей трудовой деятельности. Система образования непо-
средственно связана с решением вопросов подготовки специалистов. 
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Современные требования, предъявляемые к подготовке специали-
стов системы образования, рассматриваются, в первую очередь, 
через призму оценки кадрового потенциала, готового к решению 
завтрашних задач. 

Постоянно меняющиеся социальные условия требуют динамич-
ности и самой системы образования. 

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегов рассматривает 
понятие компетентностный как 1. Знающий, осведомленный, авто-
ритетный в какой-нибудь области. Компетентностный специалист. 
Компетентное суждение. 2. Обладающий компетенцией (во 2 знач.) 
(спец.). Передать дело в компетентную инстанцию [1]. 

В части профессионализма педагогических работников профес-
сиональная компетентность рассматривается как составляющая ряда 
компетенций, в частности, предметная, методическая, психолого-
педагогическая и коммуникативная.

Исследуя психолого-педагогическую и научно-методическую ли-
тературу, мы отмечаем, что проблема организации методического 
сопровождения педагогических работников с целью совершенство-
вания их профессиональной компетентности является весьма акту-
альной. Ряд современных исследователей в области образования (Е. 
Г. Матвиевская, Э. Р. Саитбаева, Ю. А. Абдраимова и др.) отмечают, 
что при возникновении неопределенности в ходе образовательного 
процесса, компетентностные педагоги примут решение с пользой 
для обучающихся [2], что в свою очередь определяет требования к 
совершенствованию профессионализма педагогических работников.

Следует отметить, что путь педагога к совершенствованию соб-
ственной профессиональной компетентности связан с преодолением 
ряда сложностей, требует учета внутренних и внешних факторов. К 
внутренним факторам мы относим субъективное отношение педагога 
к современным изменениям в системе образования и требованиям 
общества, которое зарождает в личности педагога новые интересы 
и мотивы, направленные на самосовершенствование. Под внешни-
ми факторами мы предлагаем рассматривать организацию системы 
научно-методического сопровождения. Причем необходимо отме-
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тить роль научно-методического сопровождения еще на этапе про-
фессионального становления специалиста, с учетом новых акцентов 
в вопросах формирования методологической культуры педагога. 

Так, Б.А. Тахохов в качестве таких акцентов признает необходи-
мость подготовки будущих учителей как игротехников и методо-
логов, указывают на востребованность приемов самоуправления и 
рефлексивного самоанализа деятельности студентов, целесообраз-
ность использования организационно-деятельностных игр и спо-
собов учебной коммуникации [3]. 

Исходя из сказанного ранее, проектирование системы методиче-
ского сопровождения, направленного на совершенствование профес-
сиональной компетентности педагогов в системе дополнительного 
профессионального образования, должно интегрироваться с условия-
ми подготовки будущих педагогов с учетом ориентации на новый тип 
выпускника, способного к непрерывному профессиональному росту. 

Исследователь компетенций студентов высших учебных заве-
дений Л.С. Лукьянченко выделяет конструктивные компетенции, 
предполагающие готовность специалиста применять нестандарт-
ные приемы в профессиональной деятельности, содержащей про-
блемные ситуации [4]. Отметим, что педагогическим работникам в 
своей трудовой деятельности каждый день необходимо решать не-
стандартные задачи, действовать в условиях неопределенности и но-
вых вызовов, связанных с цифровой трансформацией образования, 
управлением образовательным процессом на основе доказательной 
педагогики, формированием умений у обучающихся, нацеленных в 
будущем на развитие технологического суверенитета страны и др. 

Сформированность профессиональной компетентности является 
залогом готовности педагога к:

– внедрению в образовательный процесс изменений современной 
системы образования для достижения качества образования; 

– осуществлению трудовой деятельности, анализируя резуль-
таты собственной работы и саморазвития; 

– активной деятельности в сфере мониторинговых исследова-
ний в системе образования. 
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Исследуя проблему методического сопровождения совершенство-
вания профессиональной компетентности специалиста, начиная с 
начальных этапов его становления, определяем, что содержатель-
ная характеристика профессиональной компетентности включает в 
себя комплекс качественных компонентов как личностного харак-
тера, так и профессионального, предполагает сформированность 
компонентов методологической культуры. 

В научных исследованиях С.В. Смирновой, Х.З. Хажмурадовой, 
отмечается актуальность вопроса совершенствования профессио-
нальной компетентности педагогических работников и будущих 
педагогов при использовании методического сопровождения как 
аспекта, влияющего на внутренний и внешний факторы совершен-
ствования профессионализма [5, 6]. 

При рассмотрении структуры региональной системы методи-
ческого сопровождения Н.О. Яковлева особое внимание уделяет 
консолидированному участию всех субъектов региональной обра-
зовательной системы, обеспечивающему синергетический эффект 
совместной деятельности, в том числе по созданию новых ценно-
стей в системе образования и условий для распространения успеш-
ных педагогических практик научно-методического сопровождения 
педагогов [7]. 

В связи с этим необходимо исследовать проблему организации 
методического сопровождения педагогических работников, опре-
делить особенности организации методического сопровождения 
педагогических работников с целью совершенствования их про-
фессиональной компетентности. 

Методы исследования: анализ нормативных и инструктивно-ме-
тодических документов по организации системы научно-методиче-
ского сопровождения, анализ и обобщение имеющихся в литературе 
данных и данных практики, педагогическое моделирование.

Следует отметить, что организация методического сопровожде-
ния педагогических работников направлена на повышение их про-
фессиональной компетентности и является весьма актуальной. Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
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циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» определил разработку нацио-
нального проекта в сфере образования с целью обеспечения гло-
бальной конкурентоспособности российского образования. 

Федеральный проект «Современная школа» нацелен на органи-
зацию системы непрерывной методической поддержки педагогов 
российских школ, который призван обеспечить:

– выстраивание единой системы профессионального развития 
педагогических работников и управленческих кадров обра-
зовательных организаций, а также сопровождение их инди-
видуальных траекторий развития; 

– разработку различных форм поддержки и сопровождения учи-
телей; 

– создание условий для овладения навыками использования со-
временных технологий, в том числе цифровых; 

– внедрение в образовательный процесс современных техно-
логий обучения и воспитания, в том числе проектных форм 
работы с обучающимися; 

– формирование и развитие исследовательской культуры педа-
гогических работников. 

Начиная с 2021 года, в системе образования организована непре-
рывная научно-методическая поддержка педагогических работников 
по актуальным вопросам общего образования. Строится сложная 
внутренняя структура единой федеральной системы научно-методи-
ческого сопровождения, включающая элементы различного уровня: 
от региональных подсистем до отдельных образовательных орга-
низаций и профессиональных объединений.

Важно обеспечить эффективное взаимодействие субъектов фе-
дерального, регионального, муниципального и институционально-
го уровней научно-методического сопровождения, где субъектами 
являются: региональные институты развития образования/повы-
шения квалификации, центры непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогов, региональный методический 
актив, образовательные организации высшего образования и про-
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фессиональные образовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 44.00.00. «Образование и педагогические 
науки», региональные учебно-методические объединения, методи-
ческие советы, региональные профессиональные педагогические 
сообщества и др. 

Методическое сопровождение, направленное на совершенство-
вание профессиональной компетентности педагогических работни-
ков, организуется на основе подготовленной нормативно-правовой 
базы, что позволяет более эффективно и понятно выстраивать си-
стему сопровождения, исследовать ее результативность, учитывать 
региональные особенности. 

Весьма востребованным становится разработка теоретических 
основ совершенствования профессиональной компетентности пе-
дагогических работников, а также определения особенностей ор-
ганизации их методического сопровождения.

Следует отметить, что организация методического сопрово-
ждения педагогических работников предусматривает выявление 
их профессиональных дефицитов при осуществлении профессио-
нальной деятельности, ориентацию на разработку программ разви-
тия компетенций, а также применение технологии индивидуальных 
образовательных маршрутов, построенных с учетом выявленных 
профессиональных дефицитов. 

В своем исследовании Н.В. Тарасова, И.П. Пастухова, С.Г. Чигрина 
раскрывают педагогические особенности диагностики затруднений 
учителей и организации своевременного и продуктивного сопрово-
ждения их деятельности [8]. Основой организации совершенствова-
ния профессиональной компетентности педагогических работников 
является своевременное выявление профессиональных дефицитов. 

Н.П. Эпова отмечает, что совершенствование профессиональной 
компетентности педагогических работников в условиях организа-
ции единой системы методического сопровождения требует глубо-
кой перестройки профессионального мышления педагога в новой 
социальной реальности [9]. По нашему мнению, центральным во-
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просом исследований совершенствования профессиональной ком-
петентности педагога являются стиль педагогического мышления и 
методологическая культура педагога, в основе которых сосредото-
чена профессионально-личностная позиция и рефлексивное управ-
ление деятельностью. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников невозможно без эффективной методической работы, 
поднимающей на новый более высокий уровень позиции педаго-
га. Принимая во внимание данный факт, мы отмечаем важность 
создания научно-методических условий развития рефлексивного 
механизма непрерывного профессионального роста, описания ме-
ханизмов рефлексивного обеспечения компетентностного профиля 
методологической культуры и профессионального роста педагога.

Безусловно, успешная организация методического сопрово-
ждения педагогических работников в части совершенствования их 
профессиональной компетентности во многом будет определена 
процессами улучшения форм и методов организации методической 
работы на всех уровнях. Разработка моделей методического сопро-
вождения и совершенствования профессиональной компетентности 
педагогических работников должна основываться на эффективном 
педагогическом и научно-методическом опыте по организации ме-
тодического сопровождения. 

Обобщая исследования Е.В. Сухоруковой, С.С. Байсариной, А.С. 
Ахмадовой и других исследователей, можно заключить, что совер-
шенствование профессиональной компетентности имеет широкий 
спектр деятельности, направленной на формирование самостоя-
тельности специалиста, готовности его к выполнению специфиче-
ски-определенных задач и требований современного общества [10, 
11, 12, 13, 14]. Следовательно, совершенствование профессиональ-
ной компетентности педагогических работников требует совершен-
ствования системы методического сопровождения деятельности 
педагогов, моделирования образовательного процесса в части под-
готовки будущих учителей, разработки и реализации необходимых 
мер, способствующих повышению качества образования в целом. 
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Нельзя не отметить значимость определения дефицитов в трудовой 
деятельности педагогических работников, а также поиск способов 
их устранения через поиск форм работы как с дипломированными 
педагогами, так и с будущими специалистами образования. 

Исходя из вышеизложенного отмечаем необходимость анализа 
процессов профессионального становления будущих педагогов и 
совершенствования профессиональной компетентности педагоги-
ческих работников в их единстве. Педагогический потенциал мето-
дического сопровождения в системе образования рассматривается 
как нестандартный, индивидуальный подход к повышению про-
фессиональных компетенций педагогических работников [15, 16].

Рисунок авторов 1. Модель организации методического сопровождения,           
направленного на совершенствование профессиональной компетентности

С одной стороны, организация методического сопровождения 
будущих педагогов усматривается нами как взаимосвязанные про-
цессы системы образования (рис. 1). Считаем, что: 

– во-первых, включение студентов в педагогические предмет-
ные ассоциации станет профессиональной проекцией трудо-
вой мотивации будущих педагогов; 
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– во-вторых, расширение личностного взаимодействия школь-
ника, студента и педагога за рамками педагогических практик 
позволит будущему педагогу не только теоретически расши-
рить знания о профессиональной компетентности, но и при-
обрести трудовой навык;

– в-третьих, вовлечение будущих педагогов в деятельность ме-
тодических объединений даст возможность обрести опыт ана-
лиза педагогической деятельности и самоанализа собственных 
компетенций.

С другой стороны, анализируя научно-методическую и психо-
лого-педагогическую литературу, мы пришли к выводу о том, что 
совершенствование профессиональной компетентности педагоги-
ческих работников возможно если: 

– во-первых, для педагогических работников будут организо-
ваны мероприятия в части диагностики и самодиагностики 
профессиональных дефицитов и компетенций; 

– во-вторых, будет организована адресная методическая по-
мощь разработки индивидуального образовательного марш-
рута профессионального роста; 

– в-третьих, руководителями образовательных организаций бу-
дут созданы условия для участия сотрудников в педагогиче-
ских мероприятиях профессиональных сообществ. 

Выводы
Исходя из вышеизложенного и проведенного анализа психолого-

педагогической и научно-методической литературы можно сделать 
вывод о том, что совершенствование профессиональной компе-
тентности педагогических работников включает в себя комплект 
коррелирующих педагогических мероприятий, нацеленных на ор-
ганизацию методического сопровождения. Учитывая специфику и 
динамичность современного общества, вопрос совершенствования 
профессионализма необходимо рассматривать не только в процес-
се профессиональной деятельности реального времени, но еще и 
на этапе профессионального становления. Именно взаимодействие 
всех уровней системы образования создаст педагогические условия 
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профессионального роста. Предполагаем, что организация методи-
ческого сопровождения будет способствовать совершенствованию 
профессиональной компетентности педагогических работников, 
что обеспечит в свою очередь повышение качества образования. 
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стандартный процесс обучения с учетом интересов и психологи-
ческих особенностей будущих провизоров.

Ключевые слова: мотивация; анализ; образовательный процесс; 
глубинные мотивы

Для цитирования. Уранова В.В., Старикова А.А., Близняк О.В. 
Подходы к повышению мотивации учебной деятельности студен-
тов медицинских вузов // Russian Journal of Education and Psychology. 
2023. Т. 14, № 4. С. 70-97. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-4-70-97 

Original article | Methodology and Technology of Professional Education

APPROACHES TO INCREASING                                    
MOTIVATION FOR LEARNING ACTIVITIES                                                 

OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS

V.V. Uranova, A.A. Starikov, O.V. Bliznyak

Introduction. This article is devoted to the study of the influence of 
the teacher’s activity on the level of motivation of students of higher 
educational institutions.

Purpose: to study the characteristics of the motivation of students 
studying in the specialty 33.05.01. “Pharmacy”.

Materials and methods. The study is based on a preliminary study 
and analysis of data obtained by domestic scientists and presented in 
the sources of psychological and pedagogical literature. The implemen-
tation of the tasks set was carried out in the course of a sociological 
survey. The results were processed using the methods of mathematical 
statistics.

Results. A technology has been developed to increase the motivational 
level of students in the form of an algorithm, introduced into the work 
of the teaching staff of the Department of Chemistry of the Faculty of 
Pharmacy in the preparation of future pharmacists.

Scope. The algorithm of professional orientation of students devel-
oped by the authors can be used when teaching students in a higher 
educational institution. The applicability of the obtained statistically 
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significant results as a basis for further work on increasing students’ mo-
tivation for the implementation of educational activities is substantiated.

Conclusion. It was revealed that changes in the deep motives of stu-
dents occurred when the teaching staff used new methods that make it 
possible to modernize the standard learning process, taking into account 
the interests and psychological characteristics of future pharmacists.

Keywords: motivation; analysis; educational process; deep motives
For citation. Uranova V.V., Starikov A.A., Bliznyak O.V. Approaches 

to Increasing Motivation for Learning Activities of Medical University 
Students. Russian Journal of Education and Psychology, 2023, vol. 14, 
no. 4, pp. 70-97. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-4-70-97 

Введение
Современная система образования ежегодно сталкивается с рядом 

проблем, которые обусловлены отсутствием интереса у студентов 
к выбранной профессии и, как следствие, нежеланием участвовать 
в образовательном процессе, направленном на получение знаний и 
умений, необходимых для формирования в себе качеств будущего 
специалиста. Пропуски и безучастность на занятии, отказ от выпол-
нения проектной или научной работы, а также безответственный 
подход к самообразованию являются показателями не только недо-
статочности профориентационного уровня бывшего школьника, но 
и функционирования методов реализации современного образова-
тельного процесса [12, c. 183-185; 16, с. 186-188]. 

Установлено, что основополагающей причиной отсутствия мо-
тивации к обучению у студентов является несознательный выбор 
абитуриентом будущей специальности, определенный желанием 
получить «престижную» профессию, реализацией амбиций роди-
телей, «красивым» примером из жизни окружающих, потребностью 
получить документ об образовании как показателя интеллектуаль-
ной состоятельности и пр. Показано, что следствием такого подхода, 
по мнению студента, является внутренняя бесперспективность при 
выполнении деятельности, определенной образовательным процес-
сом [2, c. 50-51; 9, с. 113-114]. 
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Учитывая, что залогом качественного образования является гра-
мотная интеграция теоретических знаний в практическую область 
их применения, логичным является несовпадение ожиданий сту-
дента от предполагаемого пути получения знаний и его реальной 
реализации, основанной не только на практической отработке на-
выков, но и длительном процессе изучения базовых понятий дис-
циплины [1, c. 551]. Становится обоснованной потеря мотивации 
особенно у тех обучающихся, которые не обладают достаточным 
уровнем трудолюбия, ответственности и готовности к такому до-
статочно сложному процессу [20, c. 238]. 

Отмечается, что отсутствие понимания необходимости получе-
ния знаний по определенным дисциплинам также определяет безу-
частность и неактивность большинства студентов, которые уверены, 
что все необходимые умения и навыки можно приобрести только во 
время практической деятельности, а время, проведённое в образо-
вательном учреждении, тратится напрасно. Подобные ошибочные 
суждения снижают качество полученного образования, поскольку 
не позволяют студенту в полной мере оценить специфичность его 
будущей профессии [8, c. 150-152].

Деятельность преподавателя на сегодняшний день направлена 
не только на разработку новых методик изложения информации, 
внедрение в образовательный процесс информационных техноло-
гий и повышение его визуализации для обеспечения простоты и 
доступности изучаемого материала. Приобщение студентов к науч-
но-поисковой, творческой работе, внедрение системы поощрений, 
развитие заинтересованности в самообразовании и приобщение к 
культуре постоянного самосовершенствования личности являются 
основными задачами, которые выполняются для реализации цели 
повышения мотивационного уровня у обучающихся [11, c. 172-173]. 

Изучение психологических основ снижения мотивации во всех 
сферах деятельности человека показало, что неправильная расста-
новка приоритетов и отсутствие навыков базового тайм-менеджмента 
являются одной из его основных причин. Создание общей картины 
этой проблемы у студента требует также рассмотрение ее основ с 
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точки зрения педагогики и социологии. Возникает необходимость 
выявления процессов, напрямую влияющих на возникновение мо-
тивов к деятельности у современного человека [15, c. 34-35].

Известно, что под мотивом в психологии понимается индивиду-
альное побуждение и личные причины, способствующие активи-
зации персонализированной деятельности. Показано, что мотивы, 
являясь структурно-сложными системами, обозначающими границы 
желаний и стремлений человеческой натуры, отражают удовлетво-
рение потребностей и выполнение целей, стремление к идеалам и 
личностный рост человека [18, 113-114].

Современная классификация мотивов предполагает их разделение 
на внешние и внутренние. Мотивы, относящиеся к первой группе, 
как правило, наиболее встречающиеся и предполагающие психоло-
гическое давление на человека против его воли. Роль таких мотивов 
крайне негативна для человека, поскольку они могут вызывать чув-
ство неудовлетворенности и стресса, что негативно сказывается на 
его психологическом и физическом благополучии [14, c. 215-216]. 
Подобные ситуации способствуют личностному конфликту, который 
приобретает форму внутреннего сопротивления, и в итоге приводит 
к отсутствию удовлетворения своей деятельностью, а также сниже-
нию работоспособности. Положительными считаются внутренние 
мотивы, которые зарождаются внутри человека и соответствуют 
его реальным стремлениям. Показано, что внутренние порывы по-
зволяют человеку в полной мере использовать свои возможности и 
навыки, подходить к учебе и работе с позиции энтузиазма и само-
отдачи. Каждому человеку важно понять, что мотивация не долж-
на исходить из внешних обстоятельств и потребностей, а только из 
внутреннего ресурса [4, c. 100-101].

Мотивы также можно подразделить на реальные и неосознан-
ные. Их главная отличительная особенность в продолжительности 
действия и реакции на исходы деятельности. Реальные мотивы по-
зволяют осознанно и грамотно определить свои потребности, раз-
делить глобальную цель на подпункты и постепенно достигать её. 
Неосознанные или мнимые мотивы действуют при определенных 
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обстоятельствах и не позволяют человеку сформировать ясные и 
осознанные цели или задачи, ограничивая его возможности для раз-
вития и достижения успеха [19, c. 60-63].

Необходимость создания реального мотива является неотъем-
лемой частью успешной профессиональной деятельности, основы 
которой закладываются в процессе обучения. Решение глобальных 
проблем человечества возложено на молодых специалистов, идеи 
которых становятся всё более амбициозными и реализуемыми с 
каждым годом. Однако достижение успешного результата – не бы-
стрый процесс, основой которого является использование сформи-
рованной в процессе обучения базы знаний [5, c. 6-8]. 

Известно, что концепция современного образования предпола-
гает интеграцию доступной информации и инновационных идей в 
практические области применения. Согласно данному положению 
современное образование направлено на формирование у будуще-
го специалиста как «твердых профессиональных навыков» (hard 
skills), так и социально-психологических «мягких компетенций» 
(«soft skills»). Показано, что комплексное обучение позволяет раз-
вить эмоциональный интеллект выпускника и воспитать его достой-
ным конкурентом в профессиональной сфере [10, c. 60-63]. Важной 
в таком процессе является необходимость умения рационального 
распределения своего времени в условиях правильной расстановки 
приоритетов. Всестороннее развитие отнимает много моральных сил 
у обучающегося, а в совокупности с другими жизненными задача-
ми может привести к эмоциональному выгоранию или депрессии. 
Обоснованной является необходимость осуществления педагогиче-
ской деятельности профессорско-преподавательского состава вуза, 
направленной на повышение мотивационного потенциала студента 
в рамках создания активной жизненной позиции будущего специ-
алиста [3, 196-198].

Признак временного воздействия различных факторов, про-
диктованных моральными ценностями, на самосознание человека 
позволяет классифицировать мотивы на такие группы, как: непо-
средственно побуждающие, перспективно побуждающие и познава-



— 76 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

тельно-побуждающие. В основе данной классификации лежит либо 
желание, либо потребность в образовании [17, c. 364-365].

Показано, что непосредственно побуждающие мотивы позволя-
ют сформировать интерес у студентов вследствие педагогического 
мастерства и опыта профессорско-преподавательского состава. Осо-
бенностью данного типа мотива является заинтересованность, а не 
чёткий план образовательного процесса. Иными словами, при сме-
не преподавателя или темы обучения студент потеряет мотивацию 
и не сможет эффективно обучаться. Перспективно побуждающие 
мотивы позволяют достичь результата в случае получения поощ-
рения или преимущества за проделанную работу [7, c. 193-195]. 
Примером может служить потребность в обучении не для дости-
жения высоких результатов, а для лёгкой сдачи экзамена, стремле-
ние к высокому рейтингу с целью премирования и т.д. Становится 
очевидным, что такой вид мотивации позволяет достичь высоких 
результатов, но превращает образование в гонку достижений и по-
стоянное соперничество. Основным недостатком обучения в та-
ком аспекте является стремление студента изучать только базовый 
материал, необходимый для сдачи экзамена, и игнорирование на-
учно-поискового вида деятельности, призванного расширять про-
фессиональный кругозор [6, c. 5-8].

Отмечается, что для познавательно-побуждающих мотивов ха-
рактерен бескорыстный поиск знаний и развитие навыков в ходе 
подготовки и участия в научных конференциях, разработки новых 
проектов, создания команд и студенческих научных сообществ. 
Интерес к обучению, возникающий при таком виде мотивации, как 
правило, имеет спонтанный характер и не требует дополнительных 
поощрений, поскольку опосредован любовью к делу, которым хо-
чется заниматься, невзирая на трудности [13, c. 26-28].

Охарактеризованные виды мотивов имеет большую значи-
мость для участия студента в образовательном процессе. Важным 
является восприятие образовательной мотивации как результата 
комплексной работы профессорско-преподавательского состава, 
выражающейся в разработке новых педагогических технологий, 
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и обучающихся, которые при наличии активной позиции, способ-
ны вовлекаться в организуемый образовательный процесс (рис. 1) 
[8, c. 152-154].

Рис. 1. Структура активации мотивационного потенциала                                            
участников образовательного процесса 

Отмечается, что система запуска и возникновения мотиваций, 
функционирование которой поддерживается участниками образова-
тельного процесса, имеет циклический характер (рис. 2) [12, c. 185].

Рис. 2. Функционирование системы запуска и активации мотивация                            
как фактора регуляции действий и поступков учащихся
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Установлена прямая зависимость между эффективностью образо-
вательного процесса и силой мотивации, описанная законом Йеркса-
Додсона (рис. 3). Доказано, что она сохраняется до определенного 
момента, характеризующего получение результата. Психолого-пе-
дагогические исследования свидетельствуют об уменьшении степе-
ни эффективности деятельности при достижении промежуточного 
результата, и необходимости продолжения усиленной работы для 
достижения основной цели, что, по мнению ученых, может быть 
связано с эйфорией, возникшей на данном этапе. Показано, что по-
лучение положительных результатов после длительной работы спо-
собствует подсознательному соотношению затраченных усилий и 
итогов произведенной деятельности, неравноценность которых в 
начале выполнения поставленных задач может вызвать снижение 
мотивации [2, c. 50]. 

Рис. 3. Влияние мотивации на успешность учебной деятельности

Образовательные мотивы имеют качественные и количествен-
ные характеристики, относящиеся к внешним и внутренним типам 
мотивации. Познавательный интерес является второй разновидно-
стью, поскольку основной результат – знания, будут использовать-
ся только человеком, который непрерывно самосовершенствуется. 
Возникновение мотивации в результате осознания перспективы по-
лучении социальных благ (зарплаты, престижа, уважения в обще-
стве), делает ее разновидностью внешнего типа. Охарактеризовано 
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выражение внешних побуждений как в виде положительных моти-
вов (успех, достижение, признание), так и отрицательных (мотив 
избегания, эмоциональной защиты). Считается, что достигает успе-
хов тот, кто опирается на познавательную мотивацию, требующую 
постоянного самообразования и жажды знаний (рис. 4) [4, c. 100].

Отмечается негласное разделение студентов на «сильных» и «сла-
бых» преподавателями, осуществляющими образовательный про-
цесс, основанное не на оценке интеллектуальных способностей, а 
на определении уровня их мотивации. Показано, что студенты, от-
носящиеся к категории «сильных», наиболее заинтересованы в об-
учении, но отличаются друг от друга типом и степенью мотивации. 
Обоснована возможность достижения хороших успехов в учебе у 
обучающихся при наличии у них как перспективно побуждающей, 
так и познавательно – побуждающей разновидностей мотивации. 
Характерным для «слабых» студентов является внешний тип моти-
вации при выполнении образовательной деятельности, основанный 
на желании избежать наказания или публичного осуждения за реше-
ние, которое принял относительно своего образования [8, c. 152-153]. 

Рис. 4. Характеристика мотивов учебной деятельности

Научно доказано, что мотивация способна восполнить множе-
ственные пробелы в знаниях студентов и недостаточный набор на-
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выков. Компенсаторный механизм работает за счёт постоянного 
стремления, которое вознаграждается высокими результатами. Дан-
ная особенность эффективна также в обратном направлении. Без 
стремления учиться и получать профессиональные навыки даже 
самому эрудированному студенту будет эмоционально тяжело ос-
воить базовую программу [20, c. 238]. 

Исследования в области психологии и педагогики позволили уста-
новить зависимость учебной активности и успеваемости студентов 
от силы их мотивации. Студенты, не обладающие специальными на-
выками, но стремящиеся к знаниям, осваивают учебную программу 
легче и восполняют пробелы. Как правило, их мотивация структур-
но строится из внутренних побуждений. Использование внешних 
побудителей характерно для наиболее эрудированных студентов. 
Они менее замотивированы, поскольку ошибочно считают, что их 
навыков будет достаточно для успешного освоения учебных курсов. 
На практике такие студенты не могут объяснить структуру и необ-
ходимость проводимых профессиональных манипуляций, а также 
специфичность своей деятельности [16, c. 187].

Определяющее значение мотивации в учебной деятельности 
побудило ученых к созданию принципа мотивационного обеспе-
чения учебно-воспитательного процесса (рис. 5). Данный принцип 
базируется на строгом соблюдении ряда параметров, позволяющих 
сформировать структурно-логичную мотивационную систему. Не-
маловажную роль играет побуждающая составляющая системы, по-
скольку её параметры вызывают у студентов заинтересованность и, 
как следствие, мотивацию [11, c. 171].

Внутренние мотивы побуждают студентов к обучению, активи-
руя личную потребность в получении образования, тогда как внеш-
ние, являясь опосредованными появлением внутреннего мотива и 
зависящие от силы и убеждения в необходимости постановки той 
или иной цели, формируют побуждение как необходимый инстру-
мент деятельности. Критичным является отсутствие у обучающе-
гося мотива, в случае чего образовательный процесс, в который он 
вовлечен, превращается в рутинную работу, выполнение которой не 
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только не сопровождается познанием нового, но способствует воз-
никновению синдрома эмоциональной депривации и социального 
отторжения (СЭДСО) [15, c. 135].

Рис. 5. Мотивационное обеспечение учебно-воспитательного процесса

Примером способа активации мотивационного потенциала сту-
дента может служить использование приема, направленного на 
возникновение «делового» мотива, предполагающего построение 
процесса обучения по принципу трудовой деятельности, в котором 
вознаграждение за проделанную работу играет роль основного по-
буждающего фактора. Согласно мнению психологов, представленный 
способ увеличения заинтересованности обучающихся является не 
только одним из самых эффективных, но и позволяет формировать 
у будущих специалистов навык культуры делового общения в мо-
дельных условиях профессиональной деятельности. Неординарной 
является тактика проектного обучения, предполагающая постанов-
ку чётких целей, вследствие чего создается возможность развития 
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дополнительных навыков, включая способность ориентироваться 
в социуме построением и нахождением контактов с разными его 
представителями. Важным при реализации технологии активации 
мотива «деловой» деятельности в условиях развития современного 
общества является моделирование поведения будущего специали-
ста в профессиональной сфере [5, c. 7-8].

Доказано, что внутренняя мотивация является наиболее благоприят-
ной для обучающегося, поскольку не формирует у него зависимость от 
получения положительного результата. Однако приобретение необхо-
димого опыта и навыков, выполняющих роль ресурсов для достижения 
поставленных целей и задач, в долгосрочной перспективе также являет-
ся признаком присутствия у студента «делового» мотива [13, c. 29-30]. 

Становится очевидным, что интеграция познавательной и «де-
ловой» мотивации является одним из самых распространённых 
методов, вызывающих интерес к обучению. Студенты понимают не-
обходимость получения качественного образования непосредственно 
столкнувшись с профессиональными вопросами во время трудовой 
деятельности (рис. 6). Следует отметить, что данная методология не 
предполагает обязательного совмещение работы и учёбы. Важным 
в реализации преподавателем такого педагогического приема явля-
ется доказательство важности выполнения работы в срок, умения 
работать в команде и считаться с мнением коллег, адекватно реаги-
ровать на конструктивную критику и не бояться «нерешаемых» за-
дач при подготовке научно-поисковых проектных работ, участии в 
практических конференциях или олимпиадах [9, c. 113].

Отсутствие цели, направленной на получение материальных благ 
и самоутверждение позволяет относить «деловой» мотив к типу 
«внутренних» и естественных побуждений, результатом которых 
является получение положительных эмоций, выраженных востор-
гом, приобретения веры в себя, удовлетворения, новых впечатлений 
и интересных знакомств [20, c. 237]. 

Показано, что отдельные периоды обучения характеризуются до-
минированием у студента разных мотивов, и их выбор зависит от 
персональных особенностей личности. Исследования отечествен-
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ных и зарубежных ученых позволили выявить закономерность меж-
ду типом мышления и эффективным методом мотивации. Описана 
взаимосвязь образной мозговой активности у обучающегося и по-
требностью осуществлять исследовательскую деятельность. Сту-
денты с вербально-логическим типом мыслительной активности 
склонны к стандартному усвоению материала [14, c. 214-215]. 

Рис. 6. Разновидности мотивов при реализации учебного процесса 

Большую роль для мотивации является тип обучающегося, опре-
деляемый его способностью вовлекаться в единую схему действий, 
ориентированную на получение определенного результата. Первый 
характеризуется недостаточной способностью к усвоению материа-
ла, вследствие чего он совершает множество ошибок, эмпирически 
определяя истину. Отличие второго типа в большей эрудированно-
сти и приверженности к обучению, при ограниченности программой 
объёма получаемых знаний. Третьему типу свойственен творческий 
подход к образованию, план которого он формирует сам исходя из 
своих сильных и слабых сторон. Создается понимание того, что об-
учающиеся разных типов будут иметь разнообразный способ мо-
тивации [2, c. 49-50]. 
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Независимо от психологических особенностей студента он дол-
жен не только осознавать преимущества, получаемые от образова-
ния, но и постоянно быть в состоянии актуальной мотивированности, 
сформированной последовательно от активации физических и мо-
ральных сил, необходимых для достижения цели до приобретения 
навыка «умения учиться»: осуществлять поиск необходимой лите-
ратуры, систематизировать полученные знания, заниматься само-
образованием [19, c. 60-61].

Доказано, что индивидуальный запуск потребности к познанию 
предполагает вовлечение обучающегося в процесс получения знаний 
в условиях отсутствия других утилитарных занятий, степень кото-
рого помогает понять, на каком этапе находится студент и какой тип 
мотивации ему необходим для дальнейшей деятельности (табл. 1). 

Таблица 1.
Характеристика степеней вовлеченности в образовательный процесс

Положительное отношение Отрицательное отношение
Аморфное, нерасчленённое Отрицательные эмоции 

от получения образования
Познавательное, инициативное, осознанное Безразличность

Личностное, ответственное, действенное

Проведение социологических опросов позволило получить ре-
зультаты, позволяющие разделить будущих специалистов по типу 
отношения к познавательному процессу на три категории. Студен-
ты, имеющие личностные конфликты в образовательном учрежде-
нии в виде слабой заинтересованности, страха испытать неудачу, и 
неумения преодолевать трудности, либо характеризующиеся нека-
чественным уровнем образования и, как следствие, отрицательное 
отношение к нему. Безразличное отношение к процессу обучения, 
выраженное отсутствием желания к самообразованию, осущест-
влению научной работы, описано для обучающихся, успешно ос-
ваивающих учебный план и имеющих высокий средний балл, но 
не имеющих потенциала к дальнейшему самосовершенствованию 
и развитию. Небольшой процент студентов, участвовавших в соци-
ологическом опросе, характеризуется положительным отношением 
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к получению знаний. Отмечается, что такая категория обучающих-
ся имеет четко сформулированные цели и задачи для их реализа-
ции, активно участвует в различных мероприятиях, не связанных с 
учебной деятельностью, занимается научной и творческой работой, 
использует дополнительную литературу для нахождения возникаю-
щих вопросов, проходит стажировки в крупных компаниях. Важной 
особенностью респондентов последней группы является понимание 
необходимости постоянного развития компетенций и навыков для 
приобретения статуса квалифицированного специалиста, ориенти-
рованного на поиск нестандартных решений поставленных задач, 
альтернативных методов, открытую коммуникацию и сотрудниче-
ство. Обоснована роль преподавателя при формировании активной 
позиции у обучающихся каждой из охарактеризованной группы. 
Показано, что она заключается не только в мотивации на расшире-
ние кругозора и повышение квалификационных способностей, но 
и побуждении к осуществлению саморазвития в совокупности с 
умением рационализировать время, оценивать свои возможности, 
характеризовать степень личностного роста. Отмечается необхо-
димость активного взаимодействия преподавателя со студентом не 
только в условиях аудиторной нагрузки, но и в процессе факульта-
тивных занятий, проводимых в форме дискуссий, круглых столов 
с привлечением IT-технологий [6, c. 5-14].

Цель: исследовать особенности мотивации студентов, обучаю-
щихся по специальности 33.05.01. «Фармация»; разработать алгоритм 
действий, позволяющий преподавателю скорректировать педагоги-
ческую деятельность в соответствии с индивидуальной готовностью 
студента к участию в образовательном процессе.

Материалы и методы
Изучение психолого-педагогической литературы позволило сфор-

мировать план действий по достижению поставленной цели. Про-
ведение исследования было выполнено в форме социологического 
опроса среди студентов фармацевтического факультета, освоивших 
дисциплину «Аналитическая химия», по методике А.А. Реана и 
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В.А. Якунина с модификацией Н. Ц. Бадмаевой. Реализация опро-
са происходила на информационной платформе «Online Test Pad», 
которая активно используется студентами в учебных целях и помо-
гает провести сортировку результатов среди исследуемых групп. 
Опрос предполагал рассмотрение 34 утверждений, которые студен-
там необходимо было оценить по 5-бальной шкале значимости, где 
1 – минимальная значимость, а 5 – максимальная. В опросе приня-
ли участие 2 группы студентов, каждая из которых состояла из 30 
человек, освоивших дисциплину «Аналитическая химия». Первая 
группа опрашиваемых – контрольная, освоила исследуемую дис-
циплину в 2022 г. без применения алгоритма по подбору индиви-
дуального плана мотивации. Вторая группа освоила дисциплину в 
2023 г. и участвовала в экспериментальном использовании создан-
ного алгоритма. Полученные в ходе исследования данные позволили 
провести диагностику учебной мотивации среди студентов фарма-
цевтического факультета и определить факторы, оказывающие на 
неё влияние. Таким образом, в исследовании приняли участие 35 
студентов фармацевтического факультета, которые в 2022 г. и 2023 
г. закончили второй курс обучения по программе высшего образо-
вания направления 33.05.01. «Фармация». 

Результаты исследования и их обсуждение
Опрашиваемые группы студентов освоили программу дисци-

плины «Аналитическая химия», поэтому полученная на основе их 
ответов статистика является наиболее достоверной в вопросе изуче-
ния мотивации и исследовании влияния педагогов на этот процесс. 

Первая группа студентов, освоившая дисциплину «Аналитиче-
ская химия» в 2022 году, не проходила предварительное тестиро-
вание, позволяющее выявить пробелы в образовании и определить 
преимущественную направленность глубинных мотивов деятель-
ности. Группа занималась проектной работой, участвовала в науч-
но-практических конференциях, активно использовала полученные 
теоретические знания во время практических и лабораторных ра-
бот. Учебные и дидактические материалы были представлены в 
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электронном виде и доступны для работы каждым обучающимся. 
В образовательный процесс были внедрены элементы современных 
технологий и визуализации, что существенно увеличивало заинте-
ресованность студентов в изучении дисциплины и дальнейшем са-
мообразовании. Отмечается, что при использовании перечисленных 
средств обучения, создающих мотивацию к учебной деятельности, 
студенты успешно отвечали на вопросы, выполняли лабораторные 
работы, но не имели целостного представления об изучаемой дис-
циплине. Невозможность комплексно использовать получаемые 
знания в совокупности с представлениями смежных дисциплин ха-
рактеризовала их уровень как низкий.

Рис. 7. Алгоритм определения уровня подготовки                                                                   
и глубинных мотивов студентов

Вторая группа перед изучением дисциплины «Аналитическая 
химия» прошла предварительное тестирование, характеризующее 
уровень их подготовки и определившее выбор педагогической тех-
нологии обучения. Результаты входного и последующего контроля 
позволили преподавателю построить стратегию образовательного 
процесса во взаимосвязи с индивидуальными потребностями обу-
чающихся. Разработанный алгоритм деятельности преподавателя, 
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позволяющий учитывать особенности каждого студента и реко-
мендовать им определенное направление в подготовке к занятиям 
для развития профессиональных навыков, представлен в виде схе-
мы (рис. 7).

Внедрение алгоритма в образовательный процесс проведено при 
совместном сотрудничестве преподавателей кафедры химии фарма-
цевтического факультета. Результаты, полученные при реализации 
представленной педагогической технологии, позволили выделить, 
наиболее эффективные, позволяющие максимально активировать 
мотивационный потенциал студента. 

1. Показано, что внедрение элементов визуализации в учеб-
ный процесс, дает возможность в доступной форме излагать 
сложные последовательные процессы, способствуя облегче-
нию восприятия материала и, как следствие, мотивировать 
студентов на познание. 

2. Проведение внеаудиторных контактных консультативных за-
нятий, создающих возможность построения адекватных вза-
имоотношений и дальнейшей коммуникации со студентами, 
использовано для выявления глубинных мотивов студентов. 

3. Оценка личностных качеств преподавателя и их использо-
вание для построения доверительных отношений со студен-
тами. 

4. Использование для контроля знаний технологии кейс-задач, 
предполагающей использование обучаемым знаний по не-
скольким дисциплинам. Показано, что их недостаток форми-
рует стремление к их дальнейшему приобретению.

5. Ежемесячное проведение преподавателем контроля практи-
ческих навыков (КПН), способствующее обучению студента 
решать сложные профессиональные задачи в условиях реаль-
ного времени и развитию аналитического образа мышления.

6. Организация, проведение конференций и круглых столов, в 
ходе которых появляется возможность выйти за рамки обра-
зовательного процесса, и тем самым побудить студента к по-
иску дополнительной информации.
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7. Использование новых информационных технологий в виде 
программных инструментов, баз данных и основ электрон-
ного документооборота

8. Решение неординарных задач и подготовка проектов, предпо-
лагающих использование знаний изучаемой, а также смежных 
дисциплин. 

9. Побуждение студентов к участию в олимпиадах, конкурсах и 
научных квестах, мотивирующих на преодоление страха не-
удачи и неуверенности в себе, способствующие формирова-
нию коммуникативных навыков. 

10. Реализация постоянного контроля знаний, особенно у «сла-
бых» студентов. Получение неудовлетворительного балла 
порождает мотивацию к обучению, причиной чего является 
боязнь понижения уровня авторитета среди одногруппников. 

11. Совершенствование собственных компетенций педагога, яв-
ляющегося примером для студентов в заинтересованности в 
своём предмете, умением донести до будущего специалиста. 

12. Осуществление групповой проектной работы, дающей воз-
можность «сильным» студентам научится объяснять материал 
и лаконично выражать свои мысли, а «слабым» перенять их 
опыт и создать комфортную среду для своего самосовершен-
ствования. Проектная работа может быть внедрена на общих 
интерактивных площадках, позволяющих открыть доступ к 
редактированию совместных результатов для каждого.

Исследование проводилось строго анонимно для получения вы-
сокой достоверности результатов. Согласно методике, разработанной 
А.А. Реаном и В. А. Якуниным с модификацией Н. Ц. Бадмаевой, су-
ществует 7 шкал по которым можно определить уровень мотивации. 
Интерпретация среднего значения по каждой шкале проводилась 
согласно ответам на вопросы, специфика которых отражала потреб-
ность в определенном типе мотивации. Таким образом, полученные 
данные были распределены по шкалам мотивов: коммуникативный, 
профессиональный, учебно-познавательный, социальный, мотив из-
бегания, мотивы престижа и мотивы творческой самореализации.
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Коммуникативный мотив отражает необходимость обучения как 
средства позволяющего занять определенную социальную роль. 
Показано, что такая категория студентов легко находит себе едино-
мышленников в определённом роде занятий и создает свою команду. 
Психологи отмечают наличие положительной динамики развития 
при таком виде мотивации, поскольку он приносит много положи-
тельных эмоций и поддержку со стороны друзей и сторонников.

Мотив избегания носит отрицательный характер, поскольку не 
приносит студенту удовольствия от получения знаний. Он строится 
на стремлении избежать наказания или публичного порицания за 
ошибки. Формирует у студентов неуверенность в себе, страх, по-
вышенную тревожность, что негативно влияет на их самочувствие.

Мотивы престижа основываются на стремлении доказать людям 
свою состоятельность. Студенты учатся для того, чтобы доказать 
другим людям, что они лучшие в своей группе/институте/городе. 
Такой мотив формируется в ходе детских и подростковых травм, 
которые воспитали в студентах понимание того, что их можно вос-
принимать всерьёз только с хорошей успеваемостью. 

Профессиональные мотивы опосредованы личностно-деятель-
ным подходом к жизни и своей трудовой деятельности. Студенты 
ориентированы на получение новых знаний и навыков для будущей 
профессиональной деятельности. Данный тип мотивации позволя-
ет студентам стать высококвалифицированными специалистами на 
мировом рынке труда.

Мотивы творческой самореализации связанны со стремлением 
к творческому и неординарному решению проблем. В учебной де-
ятельности подход к самореализации позволяет студентам опреде-
лить свои цели и неординарно стремится к их достижению. Обычно 
такие студенты работают над повышением своих компетенций че-
рез проектную работу. Столкнувшись с трудностями, подбирают 
решение из нескольких базовых заготовок и моделируют цели как 
технические задания (ТЗ).

Учебно-познавательный мотив базируется на банальном стрем-
лении учиться. Многие студенты увлечены изучением новых спе-
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циальных дисциплин, и образовательный процесс вызывает у них 
исключительно положительные эмоции. При грамотном ориенти-
ровании студентов данный мотив может преобразовываться в про-
фессиональный. Учебно-познавательный мотив характерен для 
студентов младших курсов, поскольку они не задумываются всерьёз 
о будущей профессии, их интерес направлен на отличную успевае-
мость и удовлетворение привычной потребности постигать новое.

Социальные мотивы формируют у студента необходимые навы-
ки. Как правило, такие студенты видят в обучении необходимость, 
которая сможет принести пользу обществу. Стремление быть гра-
мотным человеком, добиться успеха и взять на себя ответственность 
за благополучие других. 

Таблица 2. 
Результаты исследования

Тип мотива
Баллы

2022 г. 2023 г.
Коммуникативный мотив 4,21 4,09

Мотив избегания 3,49 2,76
Мотивы престижа 3,9 3,40

Профессиональные мотивы 2,9 4,34
Мотивы творческой 

самореализации 4,2 3,73

Учебно-познавательные мотивы 2,0 3,88
Социальные мотивы 3,69 3,74

Полученные результаты (табл. 2) свидетельствуют о состоятель-
ности созданного авторским коллективом алгоритма профориента-
ции студентов. Обоснована положительная тенденция повышения 
мотивационного потенциала у студентов фармацевтического при 
применении перечисленных педагогических технологий. Данные со-
циологического опроса свидетельствуют о преобладании студентов, 
активация деятельности которых происходит вследствие мотивации 
профессиональным типом побуждений, что позволяет сделать вы-
вод о высокой ориентированности студентов на дальнейшую работу.

Сравнивая результаты двух лет можно проследить положитель-
ную динамику по направлениям учебно-познавательного, про-
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фессионального и социального мотивов. Увеличение показателей 
социального мотива может быть связанно со специфичностью спе-
циальности, поскольку «фармация» тесно связана с медициной, что 
и может влиять на возникновение чувств долга и ответственности 
будущих специалистов. Причиной снижения коммуникативного 
мотивирования, вероятно, является ориентирование студентов на 
собственное благополучие и знания, что не является отрицательной 
динамикой, а отражает влияние социума на самосознание студента. 
Снижение степени мотивации на творческую самореализацию мож-
но объяснить использованием при обучении небольшого количества 
творческих заданий в связи со спецификой изучаемой дисциплины.

Заключение
Обобщая представленный материал и проанализировав резуль-

таты исследования, можно сделать вывод о том, что студенты, как 
будущие специалисты, являются важной социальной группой, на 
деятельность которой значимо влияет мотивация. От уровня их 
заинтересованности при получении образования зависит благо-
получие страны, поскольку именно их профессиональные идеи 
смогут решить массу поставленных мировой общественностью 
задач. Влияние различных факторов не всегда положительно вли-
яет на проявление интереса к познанию среди студентов, снижая 
их конкурентоспособность и профессиональную состоятельность. 
Поэтому одной из основополагающих задач образования является 
правильная профориентация студентов и постоянное увеличение 
их заинтересованности.

Созданные авторами алгоритмы, позволят реализовать инди-
видуальный подход в обучении каждого студента, интегрировать 
теоретические знания в практическую деятельность и развивать до-
полнительные навыки, благодаря интерактивной работе в командах 
и расширению своего кругозора.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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Область применения. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для дальнейшего изучения факторов, оказывающих вли-
яние на академическую успеваемость и поиска путей ее повышения.

Заключение. Проанализировав результаты, авторы пришли к 
выводу, что важными условиями академической успеваемости яв-
ляется сформированность структуры самостоятельной учебной 
деятельности студентов, а также ведущая роль их внутренней и 
внешней положительной мотивации. Высшие учебные достижения 
оказываются возможными только при высоких уровнях сформи-
рованности структуры собственной учебной деятельности сту-
дентов и их положительной мотивации. Отсюда вытекают два 
главных направления, связанных с предупреждением академической 
неуспеваемости и отсева студентов: формирование у них опти-
мальных способов самостоятельного решения учебных, а в будущем 
и профессиональных задач и, кроме того, высокой положительной 
мотивации на всех ее иерархических уровнях.

Ключевые слова: академическая успеваемость; образовательная 
самостоятельность; умения самостоятельной работы; мотива-
ция; внешняя отрицательная мотивация; внутренняя мотивация; 
внешняя положительная мотивация

Для цитирования. Милованова Г.В., Куляшова Н.М., Шемякина 
Е.Ю. Формирование образовательной самостоятельности как ус-
ловие академической успеваемости // Russian Journal of Education 
and Psychology. 2023. Т. 14, № 4. С. 98-116. DOI: 10.12731/2658-
4034-2023-14-4-98-116 

Original article | Methodology and Technology of Professional Education

FORMATION OF EDUCATIONAL INDEPENDENCE                      
AS A CONDITION FOR ACADEMIC PERFORMANCE

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

Introduction. Improving the academic performance of students is 
one of the urgent problems of modern higher education, since academic 
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activity  is a determining indicator of the readiness of university gradu-
ates for professional activities. Academic achievement depends on many  
factors, among which the authors emphasize the ability and desire to 
study as the basis of educational independence.

The purpose of the study. The purpose of the study is to examine the 
degree of influence of the formation of the motivational sphere and skills 
of independent work, determining the educational independence, on the 
academic performance.

Materials and methods. The following methods were used to achieve 
the research objectives: questioning, testing, comparative and correla-
tion analysis. The results were processed by methods of mathematical 
statistics in SPSS Statistics 26.

Results. The results obtained allow us to conclude that the formation 
of independent work skills has a relationship with academic performance, 
while strong positive relationships were identified between the indicators 
for all five blocks of independent work skills, as well as internal and ex-
ternal positive motivation. Practical recommendations on maintaining 
the optimal motivation of students are presented.

Practical implications. The results can be used to further investigate the 
factors that influence academic performance and find ways to improve it.

Conclusion. After analyzing the results, the authors concluded that 
the important conditions for academic performance are the formation 
of the structure of independent educational activities of students, as well 
as the leading role of their internal and external positive motivation. 
Higher educational achievements are possible only with high levels of 
formation of the structure of students’ own educational activities and their 
positive motivation. From here follow two main directions related to the 
prevention of academic failure and dropout of students: the formation 
of optimal ways for them to independently solve educational, and in the 
future, professional problems and, in addition, high positive motivation 
at all its hierarchical levels.

Keywords: academic performance; educational self-dependence; 
independent work skills; motivation; external negative motivation; in-
trinsic motivation; external positive motivation
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Введение
В течение нескольких десятилетий российское высшее обра-

зование находится в состоянии постоянного реформирования. В 
результате оно стало практически всеобщим, попало под влияние 
коммерциализации и, в конечном итоге, его престижность стала сни-
жаться. Но мы наблюдаем не только снижение ценности дипломов 
о высшем образовании, но и снижение качества подготовки специ-
алистов. Уровень подготовки зависит от множества факторов, среди 
которых можно выделить степень владения умениями самостоятель-
ной работы и степень сформированности мотивационной сферы. 
Эти факторы, в свою очередь, составляют своеобразный фундамент 
такого качества личности как образовательная самостоятельность, 
которое, по мнению К. С. Лебедевой проявляется в инициативно-
сти, а также способности личности обучающегося самостоятельно 
и эффективно организовывать свою деятельность и смысл действий 
в сфере образования [4, с.41].

Под образовательной самостоятельностью мы понимаем интегра-
тивное качество личности, проявляющееся в способности студента 
самостоятельно управлять своим образованием, то есть уметь опре-
делять цели и выбирать оптимальную стратегию обучения, оцени-
вать свои знания и умения.

Обзор литературы
В отечественной психолого-педагогической и методической ли-

тературе уделяется достаточно много внимания проблеме формиро-
вания образовательной самостоятельности, но в настоящее время ее 
актуализация связана с переходом в образовательном процессе от 
овладения готовым знанием к овладению способами его самостоя-
тельного получения. Образовательная самостоятельность предпо-



— 102 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

лагает, прежде всего, наличие у студентов хорошо сформированных 
умений самостоятельной работы и личностной заинтересованности 
в учебе, поскольку Федеральные государственные стандарты и ос-
новные профессиональные образовательные программы предпола-
гают большие объемы самостоятельной работы.

В трудах зарубежных ученых образовательная самостоятель-
ность часто трактуется через призму самостоятельного обучения 
или учебной автономии. Способность эффективно осуществлять 
самостоятельное обучение позиционируется как фундаментальная 
компетенция для людей, живущих в мире с быстро меняющимися 
условиями, поэтому развитие этой способности можно считать пер-
воочередной задачей любого образовательного учреждения [15, 17].

Особенно остро эта задача стоит, если обучение проходит в он-
лайн-формате. Владение навыками самостоятельного обучения ста-
ло весомым фактором общей готовности к онлайн-обучению [1, 6].

Х. Кауфман описала профиль успешного студента, получающе-
го образование в онлайн-формате. «Такой студент демонстрирует 
осознание потребностей и адекватное управление эмоциями, само-
дисциплину, управление временем, организацию, планирование и 
самоконтроль своей деятельности» [16].

Развитие образовательной самостоятельности – это процесс 
постепенного улучшения умений и навыков, которые позволяют 
студентам успешно реализовывать себя в процессе обучения. Ис-
следования, проведенные З. М. Хизроевой, Э. А. Кимпаевой, В. В. 
Орловой и др. показали, что степень готовности к самостоятельной 
учебной деятельности, сформированная в процессе школьного об-
учения, значительно влияет на результаты и сам процесс обучения 
в дальнейшем [11, 13]. Выпускники школ последних лет нередко 
показывают непрочность фактических знаний, неумение излагать 
свои мысли, боязнь самостоятельного мышления; демонстрируют 
так называемый «новый тип сознания», который характеризуется 
фрагментарностью, интеллектуальным и психическим инфантилиз-
мом, т. е. отсутствием системного подхода и эмоционально-волевой 
незрелостью [11]. Поступившие в вуз первокурсники ориентированы 
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на четко регламентированную учебу, в то время как вузовское обу-
чение предполагает большую самостоятельность. Поэтому важной 
задачей высшей школы является формирование у обучающихся об-
разовательной самостоятельности. Студенты в процессе обучения 
должны не только приобрести знания, но и научиться их добывать 
самостоятельно, свободно ориентируясь в потоке разнообразной 
информации. Такой подход позволяет понимать самостоятельность, 
прежде всего, как самоактивность, в этом случае достигнутые уров-
ни становятся фундаментом для дальнейшего развития. При этом 
самостоятельная работа является одним из важнейших факторов 
формирования самостоятельности, которая, в свою очередь, вы-
ступает условием дальнейшего эффективного самообразователь-
ного процесса [7].

В процессе самостоятельной работы обучающиеся реализуют 
свою познавательную активность, и, в то же время, у них формиру-
ется образовательная самостоятельность. Широкое признание полу-
чила пятикомпонентная структура деятельности Н. В. Кузьминой, 
представленная на рисунке 1.

Рис. 1. Структура самостоятельной работы как учебной деятельности                                     
по Н.В. Кузьминой
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В гностический блок выделены умения, имеющие отношение к 
процессу изучения и усвоения знаний обучающимися. Процессы 
генерирования (проектирования) целей самостоятельной учебной 
работы обучающимися относятся к проектировочному блоку; уме-
ния, связанные с определением содержания, а также логики реали-
зации различных видов самостоятельной учебной работы, входят в 
блок конструктивных умений. Организационный блок составляют 
умения, обеспечивающие воплощение тех целей и планов учебной 
деятельности, которые были намечены в блоках конструирования 
и проектирования. И, наконец, блок коммуникативных умений за-
ключается в том, что личность развертывает процессы коммуника-
ции при выполнении самостоятельной учебной работы [7, с. 222]. 

Самостоятельная учебная работа будет максимально эффективна 
только тогда, когда она мотивирована. Под мотивацией принято по-
нимать комплекс побуждающих факторов, обеспечивающих актив-
ность личности. В этом комплексе особо акцентируется внимание 
на трех компонентах (видах): «внутренняя мотивация», «внешняя 
положительная мотивация» и «внешняя отрицательная мотивация». 
На разных этапах обучения могут доминировать разные виды мо-
тивации [3, 8, 18].

Количественной мерой познавательной учебной деятельности 
студентов, отражающей степень сформированности компетенций, 
установленных стандартами высшего образования, является ака-
демическая успеваемость. Согласно определению В. А. Якунина, 
«под академической успеваемостью следует понимать степень со-
впадения реальных результатов учебной деятельности студентов с 
запланированными» [14]. 

Она выражается в баллах или оценках. Академическая успева-
емость зависит от многих факторов, поэтому исследования в этой 
области характеризуются большой разнородностью. Изучалось 
влияния на успеваемость стиля мышления, интеллектуальных осо-
бенностей, индивидуального стиля деятельности, мотивационной 
сферы [2, 5, 12]. Как показывают исследования, академическая 
успеваемость студентов становится более продуктивной, если они 
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сосредотачиваются на мотивационных и стратегических аспектах 
саморегулируемого обучения. В этом случае студент сам обновляет 
свои цели и планы, продвигаясь в соответствии с выбранной инди-
видуальной траекторией [9, 20].

«Сегодня предъявляются особые требования к будущему спе-
циалисту, его когнитивной компетентности, мотивированности на 
непрерывное профессиональное развитие, обращается особое вни-
мание на повышение академической успешности как основы ста-
новления профессионализма.» [10, 19]. 

Статья посвящена анализу влияния на академическую успевае-
мость уровней сформированности умений самостоятельной рабо-
ты и учебной мотивации, которые служат базой для формирования 
образовательной самостоятельности. 

Материалы и методы
Комплексное исследование проходило на протяжении 2020-2022 

годов. В нем «приняли участие 377 студентов Мордовского государ-
ственного университета им. Н. П. Огарёва и Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, среди которых деву-
шек» – 62,1% и юношей – 37,9%. Распределение по курсам и ступе-
ням обучения оказалось следующим: бакалавриат (1 курс – 35,8%, 2 
курс – 34,7%, 3 курс – 18,1%, 4 курс – 5,3%) и магистратура – 6,1%.

Показателем академической успеваемости студентов стали ре-
зультаты промежуточной аттестации, то есть оценки, полученные 
во время экзаменационных сессий. В зависимости от уровня успе-
ваемости опрошенные студенты были разбиты «на три группы. В 
первую группу вошли студенты, у которых средний балл по итогам 
сессии попал в интервал от 4,6 до 5, во вторую группу вошли сту-
денты со средним баллом от 4,2 до 4,5 и третью группу» составили 
студенты со средним баллом от 3 до 4,1.

В качестве методов исследования использовались анкетирование, 
тестирование, сравнительный и корреляционный анализы. Уров-
ни сформированности умений самостоятельной работы студентов 
определялись на основе анализа результатов анкеты, разработанной 



— 106 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

авторами, в соответствии с которой студенты по 5-балльной шкале 
оценивали свои умения, распределенные по 5-ти блокам, входящим 
в структуру учебной деятельности Н. В. Кузьминой. Были» выде-
лены три уровня сформированности умений самостоятельной ра-
боты: низкий – от 1 до 2,9 баллов, средний – от 3 до 3,9 баллов и 
высокий – от 4 до 5 баллов. Для выявления мотивационных особен-
ностей студентов в образовательной деятельности был использован 
тест «Диагностика профессиональной и образовательной мотива-
ции студента» К. Замфир в модификации А. А. Реана. Полученные 
результаты были распределены также по трем уровням: низкий (1 – 
2,4 балла), средний (2,3 – 3,9), высокий (4 – 4,5). Эксперименталь-
ные данные обрабатывались с помощью методов математической 
статистики в программе «Statistical Package for the Social Sciences» 
(SPSS Statistics 26).» [8]

Результаты исследования
Корреляционный анализ, проведенный по всей выборке, показал, 

что все исследуемые умения самостоятельной работы (гностические, 
проективные, конструктивные, организационные и коммуникатив-
ные) положительно коррелируют друг с другом (rкр = 0,125 при р = 
0,01), образуя полностью сформированную плеяду, отражающую 
структуру самостоятельной учебной деятельности (рис.2).

Были выявлены значимые связи между умениями самостоятель-
ной работы и мотивационной сферой студентов. 

Согласно результатам внутренняя мотивация (ВМ) имеет поло-
жительную корреляцию со всеми показателями умений самосто-
ятельной работы (гностические, проективные, конструктивные, 
организационные и коммуникативные). Коэффициенты корреля-
ции составляют от 0,278 до 0,387 (p = 0,01). Наиболее значимыми 
оказались связи ВМ с гностическими и коммуникативными умени-
ями. Внутренние мотивы выкристаллизовываются из потребностей 
самого студента, и именно благодаря им он учится ради получения 
собственно знаний, с удовольствием, без принуждения, давления, 
внешнего стимулирования. Такие взаимосвязи говорят о необходи-
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мости уделять особое внимание развитию личности обучающихся 
и их мотивационно-потребностной сферы. 

Рис. 2. Корреляционная плеяда структуры учебной самостоятельной деятельности

Внешняя положительная мотивация (ВПМ) также положитель-
но коррелирует со всеми умениями самостоятельной работы. Раз-
брос коэффициентов составляет от 0,245 до 0,364 (p = 0,01). Этот 
компонент мотивации отражает потребность обучающихся в до-
стижении социального статуса и построения профессиональной ка-
рьеры. ВПМ имеет для студентов такое же большое значение, как и 
внутренняя мотивация. С внешней отрицательной мотивацией уме-
ния самостоятельной работы на значимом уровне не коррелируют. 
Полученные результаты свидетельствуют, что образовательная са-
мостоятельность в равной мере зависит как от сформированности 
умений самостоятельной работы, так и от сформированности мо-
тивационной сферы.
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Оценка статистической взаимосвязи между группами умений и 
академической успеваемостью показала, что все блоки умений име-
ют примерно равную значимость (коэффициенты корреляции Пир-
сона между успеваемостью и умениями самостоятельной работы 
лежат в интервале от r = 0,168 до r = 0,226. Компоненты мотиваци-
онной сферы с успеваемостью на значимом уровне не коррелируют.

В таблице 1 показано, как распределились средние значения уме-
ний самостоятельной работы студентов по группам успеваемости. 
Анализируя данные, мы отметили, что во второй и третьей группах 
они сформированы на среднем уровне, в первой группе все умения, 
кроме гностических, сформированы на высоком уровне, а гностиче-
ские умения максимальны среди всех групп. Студенты, вошедшие в 
первую и вторую группы, внутри своих групп показывают незначи-
тельные расхождения по блокам в уровнях сформированности умений 
самостоятельной работы, причем во второй группе умения сформи-
рованы более сбалансированно. У менее успевающих студентов раз-
брос выражен сильнее за счет самого низкого показателя по блоку 
гностических умений.

Таблица 1.
Распределение средних значений умений самостоятельной работы                                         

по группам успеваемости

Умения самостоятельной 
работы (средние значения)

Академическая успеваемость
1 группа
(4,6-5)

2 группа
(4,2-4,5)

3 группа
(3-4,1)

Гностические 3,97 3,75 3,33
Проектировочные 4,03 3,84 3,57
Конструктивные 4,11 3,69 3,58
Организационные 4,02 3,80 3,65
Коммуникативные 4,18 3,77 3,62

Сравнительный анализ средних значений мотивации по группам 
успеваемости показал, что во второй и третьей группах студентов 
все виды мотивации сформированы на среднем уровне, в то время 
как студенты, показавшие высокую академическую успеваемость, 
продемонстрировали средний уровень ВМ и ВОМ и высокий уро-
вень ВПМ. Результаты исследования представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Распределение средних значений показателей мотивации                                                         

по группам успеваемости

Мотивация

Академическая успеваемость
1 группа
(4,6 – 5 
баллов)

2 группа
(4,2 – 4,5 
баллов)

3 группа
(3 – 4,1 
баллов)

Внутренняя мотивация 3,84 3,65 3,49
Внешняя положительная мотивация 4,00 3,91 3,78
Внешняя отрицательная мотивация 3,32 3,54 3,28

В первой группе положительная мотивация, как внутренняя, так 
и внешняя (самые продуктивные и оптимальные для любой деятель-
ности) являются и самыми высокими. Студенты учатся отлично, по-
скольку это важно для них самих, при этом внешняя отрицательная 
мотивация, выполняющая роль «кнута», также способствует поло-
жительному результату.

Во второй группе, где успеваемость обучающихся несколько 
ниже, максимально проявлена внешняя положительная мотива-
ция: вероятно, этих студентов в значительной степени интересует 
не столько сам процесс получения знаний, сколько его результат – 
получение положительных оценок, стипендия, диплом, удовлетво-
ренность родителей, сохранение имиджа студента вуза и пр. Такое 
сочетание видов мотивации также «работает», но оно недостаточно 
для высших оценок. Кроме того, в этой группе среди всех блоков 
умений более всего сформированы проектировочные, что вероятно 
свидетельствует о несколько прагматичном подходе к получению 
образования. В третьей группе все виды мотивации снижены по 
сравнению с двумя предыдущими, в результате эти обучающиеся 
имеют и самую низкую успеваемость.

Заключение
В ходе проведенного исследования было выяснено, что на ака-

демическую успеваемость большое влияние оказывают сформи-
рованность структуры самостоятельной учебной деятельности и 
мотивационной сферы. Успехов в учебе можно ожидать только 
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при высоких уровнях сформированности умений самостоятельной 
работы студентов и их положительной мотивации. Поэтому для 
предупреждения академической неуспеваемости и отсева студен-
тов следует в процессе обучения в вузе обучать их оптимальным 
способам самостоятельного решения учебных, а в будущем и про-
фессиональных задач, и формировать положительную мотивацию 
на всех ступенях обучения.

Разумными условиями формирования и актуализации оптималь-
ной мотивации авторы считают следующие: а) применение в образо-
вательном процессе интерактивных и групповых методов обучения 
с целью удовлетворения у обучающихся потребностей в субъектно-
сти, интеллектуальной деятельности, актуализации познавательной 
мотивации; б) обеспечение благоприятных образовательных условий 
для проявления инициативности, развития творческого потенциала, 
включения в научно-исследовательскую деятельность; в) выстра-
ивание взаимодействия в системе «преподаватель – студент» в со-
ответствии с принципами личностно-ориентированного подхода.

Информированное согласие. Все опрашиваемые были проин-
формированы о цели исследования и выразили согласие к сотруд-
ничеству.
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манипулирования/насилия (симуляция субъектности или ее разруше-
ние); мишени воздействия (мотивационная сфера, представления о 
собственных потребностях или физические/психологические усло-
вия реализации волевых актов); предмет обмена (широкий круг воз-
можных ресурсов или потребность в безопасности). Последствия 
манипулирования связываются в большей степени с возможными 
расстройствами мотивационной сферы, в то время как перенесен-
ное насилие может затрагивать психические свойства, связанные 
с реализацией волевых функций, определяющих не столько направ-
ленность активности индивида, а активность как таковую, т.е. 
потенциально более широкий спектр деформируемых структур.

Ключевые слова: манипуляция; насилие; психологическое наси-
лие; психологическая безопасность; эмоциональная безопасность

Для цитирования. Чулошников А.И. Сходства и различия ма-
нипуляции и насилия как форм неравноценного социального обме-
на // Russian Journal of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 4.  
С. 117-147. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-4-117-147 

Original article | 
General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology

SIMILARITIES AND DIFFERENCES                                               
OF MANIPULATIONS AND ABUSE AS FORMS                                                                    

OF UNEQUAL SOCIAL EXCHANGE

A.I. Chuloshnikov

Relevance. Denoted as the presence of deficiency, weak ordering 
of scientific opinions on classification criteria, differentiation, and de-
scription of manipulation and abuse (especially, psychological abuse) 
processes with current cultural and practical demand.

Objective. A comparative analysis of manipulation and abuse 
(physical and psychological) phenomena as forms of unequal social 
exchange, the process and consequences of their implementation in 
particular was made.
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Methodology and basic concepts. The search of relevant literature 
on the topic with the help of which definitions and criteria describing 
and differentiating these phenomena were formulated.

Results. As procedural criteria for comparison the author considers 
the attitude towards subjectivity of an abused/manipulated object (the 
simulation of subjectivity and its destruction); the influence targets (the 
motivational sphere, understanding of one’s needs or physical/psycho-
logical conditions for the implementation of volition); the subject of 
exchange (a wide range of possible resources, such as the need for secu-
rity). As a result, the differences between manipulation and abuse is that 
in the first case motivational bases of the object’s activity gets distorted, 
but generally remains functioning, while in the second case the activity 
is interrupted and violated, and the exploitation implements through the 
desubjectivation. Thus, the consequences of manipulation are majorly 
associated with possible disorders of the motivational sphere, while the 
experienced abuse might affect mental qualities related to volitional 
functions, which determine not the direction of the one’s activity, but 
the activity itself, i.e., potentially a wider range of deformed structures.

Keywords: manipulation; abuse; psychological abuse; psychological 
security; emotional security

For citation. Chuloshnikov A.I. Similarities and Differences of Ma-
nipulations and Abuse as Forms of Unequal Social Exchange. Russian 
Journal of Education and Psychology, 2023, vol. 14, no. 4, pp. 117-147. 
DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-4-117-147 

Введение
Несмотря на сложный и неоднозначный характер развития об-

щечеловеческой культуры, отмечается тенденция к снижению то-
лерантности к самым разным формам объективации человека, 
ограничивающим его субъектный потенциал, уничтожающим его 
достоинство [8, 22, 39]. Постепенно в поле внимания исследователей, 
политиков, правоохранителей попадают более тонкие, не представ-
ленные грубой физической силой формы “десубъективации”, такие 
как психологическое насилие и манипулирование другим человеком. 
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При этом нельзя сказать, что манипуляция как феномен изучена 
недостаточно, напротив, она является предметом междисциплинар-
ным, рассматривается в фундаментальных трудах иностранных (Э. 
Берн, Х. Брейкер, Г. Саймон, Э. Шостром, Р. Чалдини, Э. Бернейс, Р. 
Ноггл) и отечественных (В. М. Бехтерев, Е. Л. Доценко, С. Г. Кара-
Мурза, М. Ю. Лихобабин) исследователей. Тем не менее, не смотря 
на попытки дескрипции отдельных форм манипуляции не создано 
общей теории [47, 48, 51], позволяющей четко отделять ее от других, 
близких феноменов. Насилие, как предмет исследования, изучено 
не в меньшей степени [10, 11, 15, 27], и периодически оно рассма-
тривается либо наряду с манипуляцией (как тактика принуждения, 
обхода воли субъекта) [6, 14, 46], либо как разные формы проявле-
ния чего-то одного [10, 17, 21, 34, 45]. Однако, рассматривая два 
данных феномена в ключе их сходств и различий, мы можем отме-
тить, что многие вопросы еще не решены. Исходя из этого, мы мо-
жем определить две группы актуальных проблем: теоретическую 
и практическую, перетекающие одна в другую.

Теоретическая заключается в отсутствии четких дифференциру-
ющих критериев, разделяющих манипуляцию и насилие (в особен-
ности психологическое насилие, наиболее близкое к манипуляции по 
форме воздействия) как предметы исследования. При том, что сами 
по себе, изолированно, эти признаки выделяются и для манипуляции 
[19, 38, 40, 45], и для насилия [18, 30, 42], но зачастую не в сравнении.

Практическая выражена непосредственно в задачах экспертизы 
и реабилитации людей, пострадавших от ситуации злоупотребле-
ния, представленных манипуляцией и насилием [2, 4, 9, 21, 33]. От 
способности дифференцировать данные феномены может зависеть 
как адекватная квалификация вины, так и стратегии психокоррек-
ции. И если в изученной нами литературе в основном занимают-
ся оценкой последствий пережитого насилия, то формализованная 
оценка последствий манипуляции сама по себе встречается редко.

Целью данной работы является выявление и артикуляция общих 
и различных моментов в феноменах манипуляции и насилия (физи-
ческого и психологического) как форм отношения между людьми 
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(субъектом и объектом насилия/манипуляции), а также их возмож-
ных последствий. Отдельными моментами реализации цели высту-
пают задачи выработки рабочей дефиниции манипуляции и насилия, 
анализ процесса осуществления данных видов человеческой ак-
тивности и их последствий для объекта манипуляции или насилия.

Методология и основные определения
В актуальной психологической, юридической и философской 

периодической литературе можно наблюдать самые разные опреде-
ления манипуляции [40, 41, 46, 51] и еще в большей степени – наси-
лия, в частности, психологического насилия [18, 30, 39]. Здесь мы 
рассмотрим ряд ключевых моментов понятия манипуляция. Что же 
касается определения психологического насилия, то мы задействуем 
наше рабочее определение, сформулированное в другой работе [46].

В ходе контент-анализа литературы (электронные библиотеки: 
elibrary и cyberleninka), найденной по таким запросам как “наси-
лие”, “психологическое насилие”, “манипуляция”, “манипуляция 
личностью/сознанием”, нами было обнаружено 93 референтных 
источника, связанных с тематикой насилия, а также 25 источни-
ка, посвященных методологическому и концептуальному анализу 
темы манипуляции. Искомым содержанием текстов для нас явля-
лось: определения, характерные признаки, дифференцирующие кри-
терии, описание процесса, последствий для объекта насилия или 
манипулирования. Исходя из этой логики, мы будем строить срав-
нение данных явлений, начав с синтеза их понятий из множества 
вариантов, представленных в литературе.

Определение манипуляции 
Из рассмотренных источников можно сделать вывод, что в настоя-

щий момент нет общеразделяемого и “окончательного” определения 
адекватно включающего в себя весь объем того, что рационально 
или интуитивно могло бы быть включено в понятие манипуляции. 
Исследователей занимают более частные вопросы конкретных форм 
[45, 52, 53], этики и моральной оценки ее применения [48, 49, 50, 
51], которые, по-сути, упираются в проблему ее определения. Вслед 
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за некоторыми авторами (Е. Л. Доценко, М. Ф. Сиразетдинова, 
R. Noggle и др.), исследующими феномен манипуляции, мы обозна-
чим основные характерные признаки, представленные в различных 
определениях и на их базе сформулируем рабочее определение. Ло-
гика выделения признаков состояла с одной стороны в идентифика-
ции основных структурных элементов определения (родо-видовые 
признаки, перечень характерных, дифференцирующих признаков), 
с другой – определение их типичности по частоте встречаемости. 

В Таблице 1 представлены и описаны ключевые признаки явле-
ния, даны их примеры и указаны авторы, в чьих определениях они 
присутствуют.

Можно вывести следующее понимание манипуляции: 
- это вид психологического воздействия (т.е воздействия на-

правленного на содержание психики) [9], целью которого 
является эксплуатация другого субъекта, т.е. совершение не-
равноценного обмена теми или иными благами в пользу ма-
нипулятора с ущербом для объекта манипуляции; 

- осуществляемого скрыто, т.е. с сохранением у объекта ма-
нипуляции ощущения равенства, справедливости данного 
обмена, в том числе и за счет демонстрации его “ненасиль-
ственности”; 

- заключающегося в привнесения определенного содержания 
в психику объекта манипуляции (часто в обход или при зна-
чимых ограничениях рационального ее обсуждения) [50] и 
побуждению его к определенным действиям путем актуали-
зации этого содержания.

Помимо этого в различных определениях манипуляции встречает-
ся противоречие: манипуляция может определяться и как непосред-
ственный акт побуждения к действию, так и процесс подготовки 
(“подготовительный этап”) внутреннего мира объекта манипуляции 
к этому побуждению. Таким образом можно рассматривать мани-
пуляцию в широком смысле как деятельность (по А. Н. Леонтьеву) 
в структуре, которой выделяются действия «подготавливающие» 
объект манипуляции к побуждению, так и собственно побуждаю-
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щие действия – акты эксплуатации, основанные на актуализации 
привнесенного содержания. В узком смысле можно рассматривать 
манипуляцию как непосредственно акт побуждающего воздействия, 
обладающего всеми характеристиками описанными выше.

Таблица 1.
Характерные элементы определения манипуляции

Выделяемый 
признак Пример определения Авторы/

источники
Вид психологиче-
ского
/информационно-
го воздействия

“манипуляция – это психологическое воз-
действие на сознание и поведение индивида 
различными способами” [33. С. 14]

[36, 38, 40, 
41]

Реализация субъ-
ект-объектного, 
эксплуататорского 
отношения к дру-
гому субъекту 

“манипуляция – это вид психологического 
воздействия, используемого для достиже-
ния одностороннего выигрыша посред-
ством скрытого побуждения другого к 
совершению определенных действий” [20]

[14, 38]

“Скрытый” харак-
тер принуждения, 
т.е. неявность 
факта принужде-
ния для объекта 
манипулирования

“манипуляция сознанием представляет со-
бой целенаправленное скрытое психологи-
ческое воздействие, редуцирующее целост-
ность манипулируемого к объекту в целях 
изменения ценностных установок манипу-
лируемого и одновременно симулирующее 
его субъектность” [47, C. 115]

[6, 29, 36, 40, 
41, 51, 52, 53]

Привнесение не-
свойственного/
неактуального 
содержания в 
субъективный мир 
объекта манипу-
лирования

«Манипуляция – это процесс скрытого 
управления сознанием индивида в целях 
трансформации его
внутренней сущности, духовного состоя-
ния, осуществляемой для того, чтобы че-
рез формирование определенных ценност-
ных суждений, мнений и установок
изменить его поведение в соответствии с 
планами, замыслами манипулятора [35]

[13, 20, 32, 
36, 49, 51]

Ненасильствен-
ный характер

“специфическая форма духовного воз-
действия, которое выражается в форме 
скрытого, анонимного господства, осу-
ществляемого ненасильственным мето-
дом” [40]

[7, 26, 47, 51]

Наличие ущерба, 
наносимого объ-
екту манипуляции

“манипуляция – это скрытое управление 
адресатом со стороны инициатора, при 
котором последний достигает своих целей, 
нанося ущерб адресату” [45, С. 94]

[22, 41, 48]
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Основываясь на определении, данным нами в предыдущей пу-
бликации [46], насилие тоже можно представить: 

- воздействие или система воздействий, имеющее в качестве 
цели снижение субъектности другого человека или группы 
людей (в том числе и с целью их эксплуатации);

- ключевым моментом которого является управление его пере-
живанием безопасности и потому являющееся открытым или 
частично открытым для объекта насилия.

При этом в зависимости от того, какими методами ведется воз-
действие на способность к проявлению субъектности (физическое 
или психологическое/информационное) [10, 18, 24] и характера тех 
условий, от которых она зависит (физические препятствия/угрозы 
или психологические условия реализации субъектности) [10, 34, 
48], можно дифференцировать физическое и психологическое наси-
лие. В следующих разделах мы более подробно обсудим мишени, 
на которые производится воздействие.

Равноценный и неравноценный обмен
Манипуляция и насилие, таким образом, являются формами ре-

ализации субъект-объектного отношения, в котором реализуется 
неравноценный социальный обмен, т.е. такой вид социального об-
мена (Дж. Мид, Б. Римме), в котором в процессе взаимодействия 
выгоду получает лишь один участник [38]. Другой получает либо 
иллюзию выгоды (манипуляция), либо ничего (насилие).

Подобное отношение к обмену было описано в концепциях Э. 
Берна (“Я – Ок, ты – Не Ок”), Э. Фромма (“модус обладания”, “экс-
плуататорская ориентация характера”), М. Бубера (отношение “Я 
- Оно”), а также ряда других исследователей (Гарвардская модель, 
стратегия: win-lose в противовес стратегии win-win). 

При этом важно отметить, что далеко не все формы субъект-объект-
ного отношения можно свести к манипуляции или насилию. Соглас-
но Г. В. Грачеву [14], помимо манипулятивного (и насильственного) 
отношения, можно выделить развивающее и императивное. Они, не-
смотря на объективацию человека, имеют целью его развитие (пример: 
педагогический процесс) либо эффективное управление им (пример: 
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приказы инструктора в экстремальных ситуациях) без цели нанести 
ущерб, эксплуатировать его ресурс в одностороннем порядке. 

При равноценном социальном обмене, напротив, каждый из 
участников ориентирован на открытое, заранее оговоренное вза-
имодействие с целью получения взаимной выгоды т.е взаимного 
удовлетворения актуальных потребностей.

Сравнение процесса осуществления 
манипуляции и насилия
Как уже было сказано, манипуляция и насилие выступают форма-

ми обмена, при которых один субъект эксплуатирует другого и реа-
лизует односторонний выигрыш, получает требуемые ему ресурсы 
объекта манипуляции. Тем не менее можно предположить, что не-
смотря на общий итог – проигрыш объекта манипуляции/насилия – 
результаты могут отличаться ввиду разных способов их достижения. 
Рассмотрим элементы процесса достижения желаемого результата.

Симуляция субъектности и открытое принуждение. Неотъем-
лемым атрибутом манипуляции являются такие ее характеристики, 
как “скрытность”, “искусность”. Скрытность предполагает сокрытие 
целей и самого факта ограничения свободы выбора/действий, т.е. 
объект манипуляции должен продолжать ощущать себя субъектом 
своих действий, сохранять чувство субъектности, а субъект мани-
пуляции – создать симуляцию субъектности [5, 33, 42, 53].

Принуждение может маскироваться ситуацией условно “честного” 
обмена, в которой объекту манипуляции предоставляется возмож-
ность получить ценный для него ресурс [31, 48]. Предоставляется 
право выбора, но на ограниченных манипулятором условиях [19, 
26, 29, 36, 40]. При этом субъект манипуляции может симулировать 
“честность” сделки, оглашая часть приобретаемых выгод, либо лишь 
декларировать их наличие [48, 51].

Пример симуляции свободы воли: “Сынок, ты будешь есть кашу 
сейчас или после просмотра мультика?” (предоставление возмож-
ности выбора из предложенных манипулятором вариантов, кото-
рые могут быть не выгодны объекту манипуляции).
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Пример актуализации потребности на условиях манипулято-
ра: “Если ты на самом деле желаешь быть хорошим и благород-
ным человеком, то ты мог бы поступить следующим образом…” 
(актуализация потребностей с последующим оглашением усло-
вий “сделки”, в которые манипулятор может вложить любое 
содержание).

Пример “равного контракта”: “Мне принесло бы огромное 
профессиональное удовлетворение то, что ты стал успешным и 
богатым человеком, однако, чтобы это произошло, ты должен 
следовать тому, что я тебе скажу”.

Можно предположить, что помимо симуляции свободы выбора 
и “контрактного обмена”, в сокрытии эксплуататорских мотивов 
может играть роль и симуляция переживания безопасности [5, 51, 
54]. Чем меньше в сделке/контракте намека на возможность что-
либо утратить, столкнуться с негативными эмоциями, тем менее 
насильственным он может казаться [47, С. 116]. Так, актуализация 
потребности может быть реализована как в позитивном ключе – 
позитивный формат обмена (возможность что-то обрести), так и 
в негативном ключе – негативный формат обмена (возможность 
избежать лишения) [26, 51]. Различия могут быть графически обо-
значены следующим образом (Рисунок 1)

Пример позитивного формата обмена: “Вы могли бы стать 
еще более талантливым учеником, если бы больше времени отда-
вали нашим репетиторским занятиям/покупали мои курсы и т.д.”. 

Пример негативного формата обмена (различные формы шан-
тажа): “Если вы впредь желаете оставаться моим самым люби-
мым и талантливым учеником, вы могли бы чаще посещать мои 
семинары/покупать мои труды/оставаться после официальной 
рабочей смены в моей лаборатории”.

Итак, симуляция достигается созданием ощущения свободы вы-
бора, “честного обмена”, безопасности удовлетворения потребно-
стей объекта манипуляции. При сохранении этих условий субъект 
манипуляции может продолжать осуществлять воздействие без со-
противления объекта.
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В случае насилия его субъект выбирает стратегию подавления/
разрушения субъектности, и потому симуляции субъектности не 
требуется. 

Рис. 1. Различия манипуляции и насилия по отношению к критериям                          
фрустрации, произвольности и субъективной справедливости условий обмена.                                                

Примечание: в случае психологического насилия предполагается, что ряд                                                                                                                       
действий, связанных с его осуществлением, может не переживаться                                                                        

как нечто небезопасное.

Предмет обмена при манипуляции и насилии. При манипулирова-
нии предметом обмена выступает некий широкий круг разнообраз-
ных ресурсов, которые объект манипулирования может получить 
при выполнении тех или иных условий. При этом ресурсы могут 
быть как действительно ценные, соответствующие актуальным по-
требностям индивида, так и ресурсы, ценность которых внушена и 
не вполне отвечает реальным нуждам [19, 36].

Насилие изначально предполагает не равный обмен, а обмен од-
носторонний. Предметом обмена, с одной стороны, выступает необ-
ходимый субъекту насилия ресурс, а с другой – “изъятая” у объекта 
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насилия безопасность [16, 30]. При насилии “обменный фонд” его 
субъекта сужается до потребности в безопасности.

Пример манипуляции: “Умные девочки всегда со всеми ведут себя 
учтиво. Ты ведь хочешь быть умной девочкой?” (актуализация и 
эксплуатация потребности ощущать себя умной).

Пример насилия: “я сделаю тебе больно, и, чтобы я не причинил 
тебе боль, ты не будешь мне сопротивляться/сделаешь так, как 
хочу я” (актуализация потребности избегания боли, выступающая 
как компонент чувства безопасности).

При насилии отличным является и характер используемой потреб-
ности, и способ ее актуализации. Так, потребность в безопасности 
и некоторые ее составляющие, например, потребность не испыты-
вать боль (физическую или психологическую), актуализируются в 
силу их неотлагательности. Способ же актуализации потребности 
отличается тем, что при манипуляции тема “значимости” и возмож-
ности удовлетворения может лишь упоминаться, а при насилии при-
сутствуют прямые указания на угрозу этой потребности [1, 10]. У 
объекта насилия не остается выбора: реагировать или игнорировать. 

Мишени и содержание воздействия при манипуляции и насилии. Под 
мишенями манипуляции и насилия (в рамках воздействия на индивида 
или группу) мы понимаем некий предмет (объект, параметр, условие) 
имеющий объективную или субъективную природу, воздействуя на ко-
торые субъект, автор манипуляции или насилия, достигает свои цели. 

Группировка мишеней для манипулятивных интервенций была 
представлена в работах Е. Л. Доценко [20, C. 123], Г. В. Грачева и И. 
К. Мельника. В работе последних [14, C. 44] выделяются следующие 
группы: а) побудители активности (потребности, интересы, склон-
ности); б) регуляторы активности (разделяемые групповые нормы, 
Я-концепция, убеждения, значимые отношения); в) когнитивные 
структуры (представления о мире, дающие ориентировочную ос-
нову); г) операциональный состав деятельности (стили мышления, 
привычки); д) фоновые факторы (эмоциональные, функциональные). 

На наш взгляд, несмотря на относительно исчерпывающий ха-
рактер данной классификации, ее можно сократить до двух групп, 
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содержание которых соответствует действиям в структуре “мани-
пулятивной деятельности”.

1) “Подготовительный этап”. Формирование некоторой кон-
фигурации картины мира (представлений о собственных по-
требностях и способах их удовлетворения - “как мне этого 
достичь, существуя в этом мире?”), позволяющей в даль-
нейшем эксплуатировать ее носителя [26, 31];

2) “Манипулятивный акт”. Воздействие непосредственно на по-
будители деятельности (потребности, ценности – “что мне 
важно делать сейчас?”) путем их актуализации в сознании и 
запуска требуемого поведения объекта манипуляции [13, 36].

Пример актуализации потребности: “Вам ведь важно быть в 
глазах других людей здравомыслящим/разумным/умеющим отста-
ивать свои взгляды?”

Пример модификации способа удовлетворения потребности (к 
предыдущему примеру): “Тогда вы сделаете это дело как можно 
раньше/тогда вы просто обязаны встать на мою сторону/при-
знать мою правоту/взять ответственность”.

Субъект манипуляции должен, с одной стороны, актуализи-
ровать потребность или вовсе сформировать ее [13, 36], а также 
модифицировать у объекта манипуляции представление о том, 
каким образом он мог бы ее удовлетворить, “включив” в способ 
удовлетворения выгодные для себя действия [26, 31]. Воздействие 
в этом случае реализуется в виде коммуникации, в вербальных 
и невербальных ее формах [37, 41], содержание которых, соот-
ветственно, может состоять как в актуализации потребностей 
объекта манипуляции, так и в искажении его “ориентировочных 
процессов”.

При насилии неравный обмен может достигаться по схеме шанта-
жа (безопасность в обмен на ресурс объекта насилия) либо по схеме 
подавления/истощения (блокирование возможности к сопротивле-
нию “изъятию“ того или иного ресурса) [30, 43]. Таким образом, 
можно говорить о двух группах мишеней: переживании безопас-
ности и переживании собственной субъектности. 
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Более конкретным вариантом мишеней в таком случае будет воз-
действие на любые соматические и психические факторы, связан-
ные с переживанием безопасности (спектр болевых переживаний, 
дискомфорт, страх), либо на факторы, непосредственно (физическая 
возможность) или опосредованно (психические свойства, состояния, 
процессы) обуславливающие возможность активного или пассив-
ного осуществления волевых актов [28, 30]. В частности, такими 
опосредованными факторами могут быть такое интегральное обра-
зование как самоотношение, либо более частные отношения к себе, 
как к субъекту деятельности, к миру и другим людям [1, 10, 16, 25].

Пример воздействия на факторы/условия безопасности: В. на-
нес побои Г., использовав приемы, вызывающие болевые ощущения. 
Расположив его в заведомо неудобном положении (лежа, сев ему на 
верхнюю часть туловища), стал запугивать, угрожая его семье, 
непосредственно за этим наблюдавшей.

Пример воздействия на условия реализации субъектности (непо-
средственно): Е. скрутил Д. таким образом, что тот не смог дви-
гаться, говорить и как-либо вообще сопротивляться происходящему.

Пример воздействия на условия реализации субъектности (опосре-
дованно): М. длительное время регулярно необоснованно критиковал 
В., указывал на его недостатки/некомпетентность, поссорил его с 
бывшими друзьями и близкими, от которых он мог получить похвалу. 

Тем не менее разделение на конструкты безопасности и субъ-
ектности является довольно абстрактным, поскольку между ними 
возможна относительно тесная связь. При этом все же можно пред-
ставить переживание безопасности без переживания субъектности 
и наоборот – реализацию субъектных функций, как минимум без 
актуального переживания безопасности.

Сходства и различия мишеней манипуляции и насилия. Таким 
образом, манипуляция и насилие (в особенности психологическое) 
в качестве мишеней имеют преимущественно субъективное содер-
жание психики индивида – процессы, состояния, свойства. 

В случае манипуляции — это регуляторные (актуализация раз-
нообразных потребностей) и ориентировочные процессы (пред-
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ставление о предмете потребностей, способах их достижения) и 
свойства (конфигурация мотивационной системы, ориентировоч-
ные паттерны). 

В случае насилия – это когнитивные и эмоциональные процес-
сы, свидетельствующие об актуальной ситуации небезопасности 
(боль, дискомфорт, страх), свойства (отношение), связанные с 
устойчивым переживанием небезопасности (например, недоверие 
к миру, людям, себе, страх утраты привязанности) [2, 10, 12], или 
сниженной субъектности (низкая самоэффективность, негативное 
самоотношение) [3, 44]. 

Помимо этого, и при манипуляции, и при насилии дополни-
тельными мишенями могут выступать условия среды, в которой 
существует объект насилия, его функциональные, эмоциональные 
состояния (усталость, эмоциональное истощение, астения) [18, 
19], позволяющие осуществлять манипулятивные или насильствен-
ные интервенции с меньшим сопротивлением.

Сравнение последствий манипуляции 
и насилия для объекта
Рассматривая возможные последствия манипуляции и насилия, 

не смотря на дискуссионный характер вопроса [49, 50, 51] мы бу-
дем вслед за рядом авторов [23, 41, 48] рассматривать манипуляцию 
именно как деструктивное воздействие способствующее эксплуа-
тации другого человека, или как минимум ограничивающее волю 
субъекта, помещающее его в уязвимую позицию. В то же время мы, 
в соответствии с подходом Г. В. Грачева дифференцируем условно 
конструктивные субъект-объектные формы взаимодействия, такие 
как императивное (приказы тренера, начальника, командира) или 
развивающие (то, что часто в рамках педагогической практики рас-
сматривают как “позитивный вариант манипуляции”).

Что может быть нарушено? Это две группы: то, что человек 
теряет в процессе неравноценного обмена (материальные, эмоцио-
нальные ресурсы), и то, что было деформировано/утрачено в “про-
цессе подготовки” к этому неравноценному обмену. Вторую группу 
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можно также разделить на подгруппы: собственно мишени и эффек-
ты от деформации этих мишеней (“вторичные/третичные дефекты” 
по Л. С. Выготскому).

Так как при манипуляции происходит подмена оснований актив-
ности объекта манипуляций, соответственно, основная деформация 
ожидается в мотивационной сфере объекта манипуляции и может 
быть выражена в виде следующих вариантов и их комбинаций: 

а) “Гипертрофия” одного мотива т.е., когда изначально прису-
щая объекту манипуляции потребность (направленность) чрезмерно 
выражена в ущерб иным потребностям. Подобная мотивационная 
дисгармоничность может вызывать проблемы с адаптацией, в своей 
крайности близкие свойственным расстройствам личности (нару-
шение саморегуляции, сверхчувствительность к фрустрации этой 
потребности, негибкость).

Пример дисгармоничности/”гипертрофии” мотива: чрезмерная 
“послушность” у ребенка в ущерб потребностям в игре, исследо-
вании мира, построении отношений со сверстниками.

б) Неверное/ложное представление о собственных потребно-
стях/ценностях (предмет потребности не соответствует нужде, т.е. 
активность объекта манипуляции тщетна, бесплодна). Индивид не 
получает то, что ему было нужно, тратя свою энергию на потребное 
для манипулятора. Это потенциально может вести к регулярно воз-
никающим функциональным состояниям истощения (фрустрация, 
астения, депрессивные симптомы).

Пример ложных представлений о потребностях: отсутствие 
удовлетворения от достижения целей (материальное благополучие/
обретение власти/получение “желаемой должности”), которые 
должны были дать индивиду спокойствие/позитивное отношение 
к себе/безопасность.

в) Внутриличностный конфликт между потребностями/ценно-
стями, “внедренными” субъектом манипуляции, и актуальными 
потребностями. В крайних выражениях это разнообразные невро-
тические расстройства.

Пример конфликта мотивов: между потребностью в отдыхе 
и “ценности” постоянной продуктивности, требуемой родителя-
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ми для принятия ребенка/между потребностью быть “хорошим 
сыном” и потребностью в самостоятельности и независимости.

При насилии, в свою очередь, могут деформироваться свойства 
психики, связанные со стабильным переживанием безопасности и 
субъектности. Эти свойства можно описать в категориях отноше-
ния (как осознаваемых и относительно динамичных образований) 
или в случае длительного воздействия – черт характера (таких как 
тревожность, мнительность, недоверчивость). По степени глобаль-
ности это могут быть структуры, в целом связанные с самоотно-
шением, отношением к миру, к другим людям, так и более частные 
аспекты – сниженная самоэффективность, недоверие к собствен-
ному опыту, способностью совладать с опасностью, небезопасное 
переживание привязанности [2, 3, 4, 9, 10, 33, 34].

Составные элементы субъектности и безопасности имеют мно-
жество пересечений (пример: значительные сложности осущест-
вления трудовой деятельности при постоянном переживании 
небезопасности) [14, C. 23] и могут быть включены в реализацию 
одних и тех же функций (пример: позитивное самоотношение мо-
жет влиять как на переживаемую самоэффективность, так и на 
ощущение права защищать себя, обеспечивать достойное отно-
шение к себе, минимизировать страх разрыва значимых привязан-
ностей). Наиболее общим итогом перенесенного насилия можно 
предположить угнетение субъектности объекта насилия, сниже-
ние его активности. 

Различия и сходства в результатах манипуляции и насилия. Ма-
нипуляция и насилие, с одной стороны, имеют общий результат – их 
объект в той или иной форме предоставляет свои ресурсы субъекту, 
автору этих действий. С другой стороны, при манипуляции, мани-
пулятор эксплуатирует субъектные качества без их преимуществен-
ного угнетения, т.е. потенциально может получить широкий спектр 
ресурсов. При насилии субъектные свойства объекта насилия по-
давляются и, соответственно, уже не могут быть использованы в 
полной мере, предоставляя лишь непротивление воле автора на-
силия. В этом смысле стратегия манипуляции выступает как более 
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эффективная с точки зрения объема “извлеченного ресурса” [50], 
при всех этических оговорках.

Однако как стратегия подмены субъектности (манипуляция), так 
и стратегия ее подавления могут вести к общему итогу для объекта 
насилия – истощению его ресурсов.

В качестве обобщения представленных выводов можно проде-
монстрировать следующую таблицу (Таблица 2), позволяющую бо-
лее компактно сравнить феномены.

Таблица 2.
Сравнение манипуляции и насилия

Критерий 
сравнения

Манипуляция Насилие

Физическое Психологическое

Тип отноше-
ния к другому 

человеку

Субъект-объект-
ный, неравный, 

эксплуататорский

Субъект-объектный, неравный, эксплуата-
торский

Ожидаемый 
результат

Получение ресур-
сов объекта. Экс-
плуатация субъ-
ектных свойств 
объекта манипу-

ляции

Получение ресурсов объекта. Устранение 
способности объекта насилия к сопро-
тивлению или выполнение шантажных 

требований

Способы до-
стижения 

результата и 
содержание 
воздействия

Содержание воз-
действия: иска-

женная информа-
ция о предмете 

потребности объ-
екта манипуляции, 
условиях обмена

Содержание воз-
действия: устра-
нение внешних, 

физических усло-
вий реализации 
волевых актов

Содержание воздей-
ствия: любая фру-

стрирующая и уничи-
жающая объект наси-

лия информация

Форма Форма: психологи-
ческое воздействие 

Форма: физиче-
ское воздействие 

Форма: психологиче-
ское воздействие

Мишени воз-
действия

Представления о 
предмете потреб-
ности, о способе 
удовлетворения 

потребности и их 
актуализация

Физические воз-
можности объекта 
к проявлению со-
противления (воз-

действие на со-
матические и про-

странственные 
характеристики 

объекта)

Переживание безопас-
ности и субъектности 

(воздействие на их 
субъективные компо-

ненты)
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Условия об-
мена

Актуализированная 
потребность в чем-
либо. Позитивный 
или реже негатив-

ный обмен (различ-
ные потребности)

Актуализирован-
ная потребность 
в безопасности 
и обозначенная 
угроза ей. Не-

гативный обмен 
(потребность в 
безопасности)

Ситуация обмена 
четко не обозначена, 
возврат безопасности 

частичен

Способ осу-
ществления 
интервен-
ции/способ 
обхода со-

противления 
объекта на-

силия

Скрытый (опас-
ность для объ-

екта насилия не 
явная). Обход 

субъектности объ-
екта насилия через 
имитацию равных 
отношений обмена 

(имитация взаи-
мовыгодного кон-

тракта)

Открытый, яв-
ный для объекта 

насилия.

Частично открытый, 
эффект реализуется 

через накопление вре-
доносных интервен-
ций, распределенных 
во времени, не всегда 
могут быть идентифи-

цированы объектом 
как явная угроза

Разрушение субъектности посредством 
актуализация 

потребности в безопасности, создание 
дефицита безопасности

Наличие 
ущерба

Объекту манипу-
ляции наносится 

ущерб

Объекту насилия наносится ущерб

Психические 
структуры, 
получающие 

ущерб

Искажение/дефор-
мация мотиваци-
онно-ценностной 

сферы объекта ма-
нипуляции. Иска-

жение образа пред-
метов потребности, 
актуализация “ква-
зи-потребностей”

Деформация свойств, связанных с пере-
живанием безопасности и субъектности 
объекта насилия (самоотношение, само-
эффективность, базовое доверие и т.д.)

Последствия 
нанесенного 

ущерба

Мотивационные 
(внутриличност-
ные) конфликты, 
искаженное пред-
ставление о соб-

ственных мотивах/
ценностях, ис-

кажение мотива-
ционной стороны 
деятельности. Ак-
тивность/деятель-
ность искажается

Снижение субъектных свойств объекта 
насилия. Активность/деятельность объ-

екта насилия снижается/нарушается
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Выводы
1. Манипуляция и насилие являются формами неравноценного 

обмена между индивидами, позволяющими одной из сторон реали-
зовать односторонний выигрыш при проигрыше либо существенно 
более высоких издержках для другой.

2. Процессуально манипуляция и насилие отличаются по ряду 
критериев, таких как: степень явности эксплуатационных намерений 
(при манипуляции намерения скрыты, при насилии – открыты или 
частично открыты); содержание мишеней (при манипуляции – по-
будители активности и сопутствующие ориентировочные процессы, 
представления; при насилии – процессы, состояния, свойства, обе-
спечивающие переживание безопасности и субъектности); предмет 
социального обмена (при манипуляции – широкий спектр потреб-
ностей, при насилии – потребность в безопасности).

3. Манипуляция и насилие различаются по результативной ча-
сти и характеру последствий для объекта. Так, при манипуляции ее 
автор получает доступ к субъектным свойствам объекта манипуля-
ции и может получить более разнообразный “спектр ресурсов”. В 
то время как при насилии субъектность редуцируется, и автор на-
силия получает “податливого”, но не вполне способного на продук-
тивную деятельность объекта. 

4. Манипуляция и насилие различаются по характеру послед-
ствий для объекта. При манипуляции преимущественно происходит 
искажение мотивационно-ценностной стороны психики, при наси-
лии – операциональной, функциональной. Так, при манипуляции 
человек может начинать хотеть не свойственного ему или непра-
вильно устанавливать связь между нуждой и предметом потреб-
ности, тем самым искажается направленность его активности. При 
насилии разрушаются компоненты (психические состояния, свой-
ства), обеспечивающие субъектность и переживание безопасности, 
влияющие на его активность, либо вовсе ее подавляя.

5. Практическим следствием изложенного может стать модифика-
ция концептуального аппарата специалиста влияющего на возможно-
сти дифференциальной диагностики факта присутствия и коррекции 



— 137 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 4 • http://rjep.ru

последствий насильственного и манипулятивного воздействия, ко-
торые часто бывают, слиты, но несут разные последствия. Члене-
ние манипулятивного воздействия на условно “подготовительный” 
и “актуализирующий” этапы также может рассматриваться как до-
полнительная переменная для оценки тяжести последствий и как 
индикатор устойчивости мотива у субъекта воздействия. В свою 
очередь обозначенные мишени и варианты их группировки могут 
стать мишенями уже психокоррекционной, реабилитационной де-
ятельности или определяющими их иерархию.
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мнение и отстаивать собственную точку зрения, создают ситу-
ации конфликтов в социальных сетях, провоцируют проявление 
кибербуллинга. 

Область применения результатов. Материалы исследования 
могут быть использованы в работе психологической службы об-
разовательной организации и способствовать развитию навыков 
эффективного и безопасного общения в социальных сетях у под-
ростков, формированию устойчивости к негативному воздействию 
виртуальной среды.

Ключевые слова: подростки; социальные сети; интернет-поль-
зователи; межличностное общение; безопасность интернет-ком-
муникации
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PECULIARITIES                                                                                                   
OF INTERPERSONAL COMMUNICATION                  
ADOLESCENTS IN SOCIAL NETWORKS

T.I. Kulikova

Purpose. The article is devoted to the identification of peculiarities 
of interpersonal communication of adolescents in the Internet for fur-
ther development of the program of development of skills of safe and 
productive interpersonal communication of adolescents in social net-
works. The relevance of the study is determined by the fact that the use 
of social networks not only generates the problem of adolescent Internet 
addiction, but also has a negative impact on the process of socialisa-
tion, as well as provokes bullying and other violent actions against the 
developing personality.
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Method. The study involved 56 adolescents aged 14-15 years - stu-
dents of the centre of education of the city of Tula. As a diagnostic ma-
terial were used methods to identify interpersonal and communicative 
features of adolescents (questionnaire of interpersonal relations A.A. 
Rukavishnikov and questionnaire K.S. Zhmyrko); determination of the 
level of communication of adolescents (questionnaire of interpersonal re-
lations A.A. Rukavishnikov and questionnaire K.S. Zhmyrko). Zhmyrko); 
determining the level of communicative tolerance in the process of in-
terpersonal interaction (the method of diagnostics of communicative 
tolerance V.V. Boyko); establishing the main orientations in the commu-
nication of schoolchildren (the method of diagnostics of motivational ori-
entations in interpersonal communications I.D. Ladanov, V.A. Urazaeva).

Results. The results obtained during the diagnostic survey allow us 
to conclude that adolescents, due to their psychological and personal 
characteristics, unformed culture of communication in social networks, 
inability to express their opinions and defend their own point of view, 
create situations of conflict in social networks and provoke cyberbullying. 

Practical implications. The materials of the study can be used in the 
work of psychological service of educational organisation and contribute 
to the development of skills of effective and safe communication in social 
networks among adolescents, formation of resistance to the negative 
impact of virtual environment.

Keywords: adolescents; social networks; Internet users; interpersonal 
communication; safety of Internet communication

For citation. Kulikova T.I. Peculiarities of Interpersonal Communi-
cation Adolescents in Social Networks. Russian Journal of Education 
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Введение
На сегодняшний день социальные сети приобрели немалую по-

пулярность и играют важную роль в жизни практически любого 
человека. С каждым годом влияние глобальной сети Интернет на 
повседневную жизнь людей неуклонно растет. По данным агентства 
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Digital 2020 количество интернет-пользователей в России составило 
118 миллионов, что составляет 81% всего населения страны. Развитие 
информационных технологий позволило социальным сетям привлечь 
аудиторию разных возрастных категорий. Согласно данным опроса 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
98% подростков пользуются Интернетом ежедневно. Значительная 
часть современной социальной активности молодежи реализуется 
в рамках взаимодействия в интернет-сообществах и, прежде всего, 
социальных сетях, таких как ВKонтакте, Одноклассники, Живой 
журнал, Facebook. Широко известные социальные сети ВКонтакте, 
Like, Tiktok – основные ресурсы, где подростки делятся контентом 
и создают его сами [11]. Использование подростками социальных 
сетей создает у них ощущение включённости (connectivity) в со-
вместные онлайн-игры, приобщение к повседневной жизни вирту-
альных друзей, получение от них поддержки и снижение чувства 
одиночества и, как следствие, рост благополучия. 

В качестве положительных аспектов использования социаль-
ных сетей как средства коммуникации следует отметить некоторые 
возможности: возможность сохранения своей анонимности; воз-
можность найти себе единомышленников, высказать свое мнение, 
которое в реальной жизни никогда бы не позволил себе озвучить; 
возможность найти новых друзей и знакомых, а также отыскать 
тех, с кем давно потеряна связь; возможность общаться с теми, кто 
живет очень далеко и т.д. [15]. Российские интернет-пользователи 
активно пользуются сетью в качестве средства для свободного вы-
ражения мыслей и чувств. 

Казалось бы, перечисленные положительные аспекты исполь-
зования социальных сетей оказывают благоприятное влияние на 
развитие подростка и становление его как личности, помогают пре-
одолеть неуверенность в себе и развить определенные личностные 
качества и способности. Тем не менее, во многих исследованиях, 
затрагивающих проблему подростковой интернет-активности, в чис-
ле факторов негативного влияния социальных сетей на школьников 
часто рассматриваются вопросы десоциализации. Анализ семанти-
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ческого поля понятия «общение» обнаруживает такие важные для 
развития личности значения как контакт, касание, соприкоснове-
ние, общность [7].

По утверждению отечественного ученого – специалиста по вли-
янию интернета на психику человека – А.Е. Войскунского, эпиде-
мия одиночества сегодня проникает в жизнь российской молодежи. 
Подростки, молодые люди все больше предпочитают реальному 
общению с друзьями и ближайшими родственниками виртуальные 
контакты, т.е. пренебрегают традиционной социализацией. Для них 
вполне приемлема цифровая социализация [3; 4; 13].

Выступая в качестве открытого коммуникативного пространства, 
социальные сети создают определенные условия, позволяющие осу-
ществлять травлю и другие насильственные действия практически 
безнаказанно [14]. Коллектив исследователей из Испании Б. Марти-
нес-Феррер, Д. Морено, Г. Муситу, применив метод тестирования, 
изучали проявление агрессии и виктимизации среди подростков 
в социальных сетях. Учеными было установлено, что те подростки, 
которые наиболее часто прибегают к общению в социальных сетях, 
в большей степени демонстрируют повышенный уровень вербаль-
ной агрессивности [16].

В последнее десятилетие в психолого-педагогических иссле-
дованиях российских ученых также часто поднимается проблема 
вовлеченности подростков в социальные сети, чему во многом спо-
собствуют определенные черты характера личности. По мнению 
О.А. Богдановой, любые деструктивные чувства и эмоции могут 
сформировать у подростка такую пагубную привычку как зависи-
мость от Интернета [1; 10; 12]. Большое внимание отечественные 
исследователи уделяют изучению виктимного поведения подростков 
в сети Интернет и подверженности интернет-пользователей кибер-
буллингу. Интернет-коммуникация существенно отличается от ре-
ального взаимодействия, прежде всего тем, что в сети практически 
полностью отсутствуют разного рода ограничения. Данный факт 
оказывает влияние на качество общения и может приводить к пол-
ному игнорированию общепринятых норм морали [9]. Негативное 
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межличностное общение подростков в социальных сетях характе-
ризуется наличием троллинга (намеренного оскорбления, унижения, 
оскорбительных комментариев и сообщений), кибербуллинга (элек-
тронной травли), шантажа, распространения лживой информации и 
негативных слухов, организацией онлайн-скандалов и конфликтов.

Все вышеизложенное актуализирует проблему изучения безо-
пасного и продуктивного общения подростков в социальных сетях. 
Целью нашего эмпирического исследования стало выявление осо-
бенностей межличностного общения подростков в сети Интернет 
для дальнейшей разработки программы развития навыков безопас-
ного и продуктивного межличностного общения подростков в со-
циальных сетях. Мы предположили, что межличностное общение 
подростков в социальных сетях станет безопасным и продуктивным, 
если программа будет направлена на освоение навыков эффектив-
ного межличностного общения в социальных сетях (развитие со-
циально-личностной компетенции); формирование устойчивости 
к отрицательному воздействию виртуальной среды (развитие навы-
ков самозащиты); профилактику возникновения проблем при ком-
муникации с другими людьми (развитие самоконтроля).

Материалы и методы
Выборку исследования составили учащиеся МБОУ ЦО №42 г. 

Тулы (n=56) в возрасте 14-15лет. Основным методом был определен 
констатирующий эксперимент. Диагностическая программа вклю-
чала методики на выявление межличностных и коммуникативных 
особенностей подростков (опросник межличностных отношений 
А.А. Рукавишникова и анкета К.С. Жмырко); определение уровня 
коммуникативной толерантности в процессе межличностного вза-
имодействия (методика диагностики коммуникативной толерантно-
сти В.В. Бойко); установление основных ориентаций при общении 
школьников (методика диагностики мотивационных ориентаций в 
межличностных коммуникациях И.Д. Ладанова, В.А. Уразаевой). 
Методики были подобраны с учетом поставленной цели исследо-
вания и возрастных особенностей испытуемых.
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Результаты и обсуждение
Для выявления целей и предпочитаемого характера общения под-

ростков со сверстниками респондентам было предложено ответить 
на вопросы анкеты с несколько возможными вариантами ответов [8]: 

1. Для каких целей Вы используете Интернет? 
1) общение 
2) развлекательные, игровые цели 
3) помощь в учебе и получение информации 
4) неопределенные цели 

2. Что для Вас наиболее предпочтительнее? 
1) виртуальное общение 
2) реальное общение.

Результаты анкетирования на выявление особенностей и предпо-
читаемого характера общения подростков со сверстниками в сети 
Интернет показали, что 34% испытуемых используют социальные 
сети с целью общения, 27% респондентов предпочитают игры и 
развлечения в сети со своими виртуальными оппонентами, только 
14% прибегают к интернет-источникам в поиске необходимой ин-
формации с целью получения дополнительных знаний и помощи в 
учебе, еще 25% подростков не смогли сформулировать конкретную 
цель использования социальных сетей. 

Применив опросник межличностных отношений А.А. Рука-
вишникова, мы получили данные по типичным способам отноше-
ния подростков к другим людям. Так, по показателю выраженной 
включенности у 33% испытуемых выявлен высокий уровень, что 
трактуется как желание подростков нравиться, привлекать внима-
ние, интерес. 

Из числа респондентов 47% продемонстрировали высокий уро-
вень потребности контроля – стремление индивида контролировать 
и влиять на окружающих, брать в свои руки руководство и принятие 
решений за себя и других. По показателю выраженного аффекта у 
53% подростков определен низкий уровень, что характеризует про-
явление большой осторожности и избирательности в установлении 
доверительных отношений.
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По результатам диагностики коммуникативной толерантности у 
67% испытуемых был выявлен средней уровень, а у 6% подростков – 
низкий уровень коммуникативной толерантности. Согласно интер-
претации результатов данной методики, люди со средней степенью 
коммуникативной толерантности могут проявлять толерантность и 
интолерантность в разных ситуациях, т.е. в процессе общения они 
могут давать оценки действиям и поведению других, настаивать на 
своей точке зрения, прерывать речь собеседника и стремиться к по-
беде в споре. Люди с низкой коммуникативной толерантностью не 
умеют понимать и принимать индивидуальность других, они судят 
о поведении и мыслях людей через свой личный опыт. Они катего-
ричны в своих оценках, не терпят физического и психологического 
дискомфорта, не готовы прощать ошибки другим.

По результатам диагностики мотивационных ориентаций в меж-
личностных коммуникациях (И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева) было 
установлено, что подростки менее всего ориентированы на дости-
жение компромисса (67%) и принятие своего партнера (53%).

Таким образом, полученные результаты в ходе диагностического 
обследования позволяют сделать вывод, что подростки в силу своих 
психологических и личностных особенностей, несформированности 
культуры общения в социальных сетях, неумения выражать свое мне-
ние и отстаивать собственную точку зрения, создают ситуации кон-
фликтов в социальных сетях, провоцируют проявление кибербуллинга. 

Изъять социальные сети из жизни подрастающего поколения не-
возможно, и чтобы избежать проблем в межличностном общении в 
социальных сетях, следует научиться конструктивному и взаимо-
понимающему общению. Необходимо уметь выражать свои мысли 
ясно и понятно, уважительно относиться к мнению других, аргу-
ментировать свои высказывания и быть готовым к диалогу и ком-
промиссу. С целью развития навыков эффективного и безопасного 
общения подростков в социальных сетях мы разработали специаль-
ную программу для подростков, структурно представленную тремя 
тематическими модулями: социально-личностная компетенция, са-
мозащита и самоконтроль. 
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Социально-личностная компетентность – это совокупность лич-
ностных характеристик, которые формируются у человека в процес-
се деятельности и общения и определяются ценностно-смысловым 
отношением к самому себе, окружающему миру, обеспечивающие 
эффективное взаимодействие с социумом, с окружающими людьми 
во всех сферах жизнедеятельности [2]. Социально-личностная компе-
тентность включает в себя умение общаться, устанавливать контакты, 
разрешать конфликты, сотрудничать, учитывать мнение других лю-
дей, проявлять эмоциональный интеллект, а также управлять своими 
мыслями и эмоциями. Важно отметить, что социально-личностная 
компетенция является не только основой успешных взаимоотноше-
ний, но и помогает достигать личных целей, повышать самооценку, 
управлять своими эмоциями и адекватно реагировать на стрессовые 
ситуации. Для развития социально-личностной компетентности в со-
циальных сетях, необходимо внимательное отношение к содержанию 
и форме своих постов, репостов и комментариев, сохранение здраво-
го смысла и соблюдение культуры поведения в сети. 

Психологическая самозащита - способность человека защищать 
свое психическое состояние и достоинство в ситуациях, когда они 
могут быть подорваны или атакованы. Это может быть вызвано 
как внешними факторами, так и внутренними психологическими 
процессами, такими как тревога, страх, стресс и депрессия. Психо-
логическая самозащита включает в себя осознание своих эмоций, 
желаний и потребностей, а также умение устанавливать границы 
для защиты своих интересов и сохранения эмоционального ком-
фортного состояния. Она также связана с умением распознавать и 
преодолевать негативные мысли и ощущения, которые могут воз-
никать при взаимодействии с другими людьми. Психологическая 
самозащита может проявляться в разных формах, включая исполь-
зование различных защитных механизмов, таких как уход в себя, 
отрицание, рационализация, проекция, регрессия, сублимация и 
другие. Это важный аспект психического здоровья и благополучия, 
поэтому важно научиться заботиться о своей психологической за-
щите и развивать соответствующие навыки [6].
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Под самоконтролем понимается способность индивида управлять 
своим поведением и эмоциями, обдуманно реагировать на проис-
ходящие события и прерывать действия, обусловленные нежела-
тельными импульсами и эмоциями [5]. Самоконтроль представляет 
собой процесс регуляции поведения и мышления в соответствии 
с целями и планами, а также управления эмоциями и желаниями. 
Самоконтроль является одним из ключевых механизмов саморегу-
ляции, который позволяет людям контролировать свои действия и 
принимать осознанные решения на основе анализа ситуации и це-
левых параметров.

Предлагаемая нами структура программы развития навыков 
эффективного и безопасного общения подростков в социальных 
сетях позволит развить социально-личностную компетенцию ин-
тернет-пользователей, сформировать устойчивость к отрицательно-
му воздействию виртуальной среды, развить навыки самозащиты, 
предупредить возникновение проблем при коммуникации с други-
ми людьми, развить навыки самоконтроля.

Заключение
Проведенное нами исследовании актуализирует проблему без-

опасного и продуктивного межличностного общения подростков и 
молодежи в социальных сетях. Несформированность определенных 
навыков конструктивного взаимодействия, умения выражать свое 
мнение и аргументировать личную точку зрения, незнание правил 
и норм виртуального общения приводят к конфликтам, непонима-
нию и даже оскорблениям в социальных сетях. Также в социальных 
сетях подростки сталкиваются с кибербуллингом, издевательства-
ми, преследованием. 

Социальные сети являются современным средством социали-
зации подрастающего поколения и имеют свой особенный и уни-
кальный социально-педагогический потенциал, если правильно и 
грамотно их использовать. Виртуальная самопрезентация, саморе-
ализация и общение помогает получить признание и удовлетворить 
все необходимые потребности, развить свое «Я». 
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По результатам анкетирования среди всей выборки 75% студен-
тов играют в компьютерные игры. Согласно результатам регрес-
сионного анализа установлено, что большей продолжительности 
игрового времени (в день, неделю, год) соответствует снижение 
академической успеваемости и повышение задолженности студен-
тов. Наиболее информативным предиктором успеваемости сту-
дентов является показатель самооценки игрового времени в неделю, 
причем наиболее устойчивая связь этих показателей наблюдается 
при увеличении игрового времени более 10 часов в неделю.

Заключение. Гипотеза о том, что степень вовлеченности в 
компьютерные игровые технологии влияет на академическую успе-
ваемость студентов, подтвердилась.

Результаты исследования могут быть использованы для психо-
лого-педагогической работы со студентами, для информации о вли-
янии чрезмерного увлечения КИТ на академическую успеваемость и 
предупреждения о начальных признаках компьютерной аддикции.

Ключевые слова: компьютерные игровые технологии; академи-
ческая успеваемость студентов; игровая зависимость; компьюте-
ризированный когнитивный тренинг

Для цитирования. Ширшов И.С., Разумникова О.М. Влияние ув-
лечения компьютерными игровыми технологиями на успеваемость 
студентов университета // Russian Journal of Education and Psychology. 
2023. Т. 14, № 4. С. 163-178. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-4-163-178 

Original article | 
Pedagogical Psychology, Psychodiagnostics of Digital Educational Environments

INFLUENCE OF COMPUTER GAMING                  
TECHNOLOGIES ON UNIVERSITY STUDENTS’ 

ACADEMIC PERFORMANCE

I.S. Shirshov, O.M. Razumnikova

The article examines the relationship between self-assessment of time 
spent on computer gaming technologies and academic performance of 
university students. 
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The novelty of the obtained results is the negative impact of the time 
spent on computer games on the academic performance of students. 
The most informative predictor of academic underachievement and the 
occurrence of academic debt among students is the measure of gaming 
time per week, i.e. engagement in gaming for more than 10 hours per 
week is reduced effectiveness in academic activities.

The goal is to identify the relationship between engagement in com-
puter gaming technologies and students’ academic performance. The 
sample consists of 389 students (average age of 19 years) studying in 
their first and second years at the university.

The hypothesis is that the degree of involvement in computer gaming 
technologies affects students’ academic performance.

Research methods: To determine the specifics of gaming engagement 
and preferences in computer gaming technologies (CGT), we created a 
questionnaire with questions about gaming activity and CGT preferences. 
Indices of average performance and academic debt were obtained from 
the university’s dean’s office databases.

Statistical analysis of the data involved the use of correlation and 
regression analysis.

According to the survey results, 75% of the students in the entire 
sample play computer games. Regression analysis results revealed that 
longer gaming time (per day, week, year) corresponds to a decrease in 
academic performance and an increase in student debt. The most infor-
mative predictor of students’ performance is the measure of self-assessed 
gaming time per week, and the most stable relationship between these 
measures is observed when the gaming time exceeds 10 hours per week.

Conclusion: The hypothesis that the degree of involvement in com-
puter gaming technologies affects students’ academic performance has 
been confirmed.

The results of the conducted research can be used for psychological 
and pedagogical work with students, to inform about the impact of ex-
cessive engagement in CGT on academic performance and to prevent 
the initial signs of computer addiction.

Keywords: computer gaming technologies; students’ academic per-
formance; gaming addiction; computerized cognitive training
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Введение
Воздействие компьютерных игровых технологий (КИТ) на пси-

хическое состояние человека и особенности его поведения стало 
актуальным направлением современной психологии и педагогики.

Необходимость исследования изменений когнитивно-эмоцио-
нального статуса людей, увлекающихся компьютерными играми, 
обусловлена широкими возможностями и стойким переносом при-
обретенных в игровой модельной ситуации новых способов мыш-
ления и навыков в реальную жизнь.

Психологическое исследование компьютерных игровых тех-
нологий с начала 1980-х годов привлекает внимание многих от-
ечественных (О.К. Тихомиров, Е.В. Фомичева, Е.Е. Лысенко, А.Г. 
Шмелев) [7, 8] и зарубежных авторов (Sh. Turkle, P.M. Greenfield, 
S. Fling) [14, 15, 22].

Несмотря на интенсивные исследования влияния компьютерных 
игровых технологий на развитие когнитивных функций и измене-
ние характеристик личности, в том числе формирование игровой 
аддикции, единого мнения пока не сложилось, в том числе остает-
ся вопрос о позитивном или негативном воздействии КИТ на ака-
демическую успеваемость студентов.

Компьютерный игровой опыт воспитывает навык поиска аль-
тернативных путей решения проблемы, стимулирует применение 
метода проб и ошибок и развивает упорство и настойчивость в до-
стижении целей [3].

Имеются сведения о формировании у геймеров адекватной са-
мооценки, высокой мотивации к достижениям, многозадачности, 
умения одновременно выполнять несколько рабочих функций, а 
также развития навыков эффективного сотрудничества, групповой 
работы, лидерства и принятия ответственности [1].
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Согласно результатам исследования Т.Х. Кутлалиева, оказывае-
мое КИТ влияние на психическое благополучие, порой с позитив-
ными последствиями, а иногда – с деструктивными, обусловлено 
жанровой типологией игры [5]. Некоторые компьютерные игровые 
технологии способны активизировать навыки планирования раз-
нообразной деятельности, прогнозирования развития событий и 
поиска конструктивных решений проблем, возникающих внутри 
игрового мира. Это позволяет использовать познавательно-ориен-
тированные игровые сценарии в соответствующих когнитивных об-
учающих методиках. При изучении психофизического воздействия 
компьютерных игровых технологий важным фактором становится 
стимулирование пользователя на достижение определенной цели, 
что благоприятно влияет на психическое здоровье молодого чело-
века, создавая ситуацию успеха. Тем не менее, такое влияние не 
всегда наблюдается и зависит от сюжета игры и степени заинтере-
сованности в достижении наилучшего результата.

Вместе с этим, Г. Смолл и Г. Ворган обращают внимание на от-
носительное уменьшение эффективности когнитивного контроля 
и снижение активности лобных долей у геймеров, проводящих за 
играми от 2 до 7 часов в сутки [6]. 

Особый интерес вызывает соотношение компьютерных игровых тех-
нологий и многозадачности или мультитаскинга (от англ. multitasking), 
т.е. способность одновременно выполнять несколько различных задач. 
Оказывается, что люди, увлекающиеся компьютерными играми, испы-
тывают меньше затруднений в этой ситуации [13]. Однако в процессе 
длительной многозадачности наблюдается значительное истощение 
ресурсов мозга, что связано с высокой энергозатратностью функций 
нейронных сетей при переключении между задачами [6].

Исследования о роли КИТ в развитии когнитивных функций че-
ловека, показывают, что если тренировать переключение внимания 
на различные задачи в играх, это умение может быть перенесено на 
реальные жизненные ситуации. Такого типа тренировки, регулярно 
выполняемые в течение двух недель, включали в себя 4 сессии по 
2 часа. Полученный эффект открывает перспективы для создания 
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специальных мини-игр, способствующих развитию когнитивных 
функций мозга и повышающих их эффективность [18].

Имеются доказательства повышения уровня интеллектуальных 
показателей в развитых странах, который связывают с техническим 
прогрессом и использованием информационных технологий [6, 16]. 
В работах P.M.Greenfield мы находим подтверждение, что интер-
нет, компьютерные игровые технологии и телевидение способству-
ют развитию невербального и вербального интеллекта, изменяя не 
только общий уровень IQ, но и соотношение между различными 
компонентами мышления [16].

Существует несколько точек зрения относительно влияния ком-
пьютерных видеоигр на развитие воображения, критического и ана-
литического мышления [16]. Хотя одни исследования указывают на 
отсутствие положительного влияния, однако другие - свидетельству-
ют, что компьютерные игровые технологии способствуют развитию 
наглядно-действенного мышления, стратегического планирования, 
когнитивной гибкости, а также вербальной и невербальной креатив-
ности [9]. В игровой реальности существуют ясные причинно-след-
ственные связи, что способствует применению логических законов 
не только внутри виртуального мира, но и за его пределами. Это 
объясняет наличие у геймеров навыков стратегического и анали-
тического мышления. Однако навык принятия решений методом 
«проб и ошибок», полученный в компьютерных играх, оценивается 
как имеющий и положительные и негативные стороны. Этот навык 
может быть полезным, но также может приводить к принятию не-
обдуманных решений [1]. Существует мнение, что после прекраще-
ния активного гейминга, позитивные эффекты оказываются более 
стойкими, в отличие от негативных. Для достижения долгосрочных 
результатов тренировки требуется регулярное и продолжительное 
использование компьютерных игровых технологий.

Результаты исследований когнитивного контроля подтверждают 
эффективность переноса игровой тренировки на повседневную реаль-
ность [12, 20], в том числе перенос игровых мыслительных стратегий 
на повседневные деловые задачи среди геймеров в бизнес-среде [1].
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Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 389 человек – студенты (сред-

ний возраст 19,1±1,1 лет), обучающиеся на 1 и 2курсе университета. 
Для выяснения степени вовлечения студентов в КИТ, была разрабо-
тана анкета, включающая такие вопросы как: Сколько времени Вы в 
среднем проводите в игре в день/в неделю? Какой Ваш игровой стаж? 
Возникали ли у Вас проблемы с учебой из-за компьютерных игр?

Из базы данных университета был взят рейтинг успеваемости 
студентов по всем предметам и количество дисциплин, по которым 
у респондентов есть академическая задолженность.

Для анализа использовали пакет программ Statistica Ultimate Academic 
13 for Windows Ru сетевая версияJPZ912J057923CNET2ACD-K.

Результаты исследования и обсуждение
По результатам анкетирования установлено, что среди всей вы-

борки 75% студентов играют в компьютерные игры. 70% из них 
ответили, что абсолютно и скорее не согласны с тем, что у них воз-
никают проблемы с учебой из-за видеоигр. 20% считают, что отча-
сти у них возникают проблемы из-за игр и 10% ответили, что у них 
есть проблемы с учебой из-за компьютерных игр.

Результаты анализа академической успеваемости студентов 
(средние значения рейтинга за семестры) показаны на рисунке 1. 
Из распределения следует, что для большинства (77%) характерен 
рейтинг более 70, т.е. хорошие оценки. Около 15% составляют от-
лично успевающие студенты.

Так как несданные экзамены или зачеты не учитываются в рей-
тинговой системе, а фиксируются отдельно, то для дальнейшего 
сопоставления со степенью вовлечения в компьютерные игры и 
субъективной оценкой игры как помехи обучению этот показатель 
также был рассмотрен. Оказалось, что 68% учащихся долгов не 
имеют, примерно по 10% имеют 1 или 2 долга и оставшиеся 12% - 
от 3-х до максимально 8-ми долгов.

На рисунке 2А показано распределение самооценки времени, за-
траченного в неделю на КИТ. Из него следует, что 34 человека игра-
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ми не интересуются, большая часть играет до 10 часов в неделю и 
около 41% – более 10 часов.

Рис. 1. Распределение академической успеваемости студентов

Рис. 2. Количество часов в неделю проведенных за играми (А)                                            
и его связь с академической успеваемостью студентов (Б)
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В результате корреляционного анализа показателя количества ча-
сов, проводимого за видеоиграми в день, в неделю и рейтинга успе-
ваемости была обнаружена их негативная связь (- 0,26 <Rs< - 0,27 
при p<0,0001). Время увлечения игрой в день и в неделю тесно свя-
зано (r = 0,83). 

Если рассмотреть группу студентов, играющих более 10 часов 
неделю, то негативная корреляция успеваемости с показателем вре-
мени игры в день достигает Rs = -0,33 при p< 0,002 и Rs = - 0,28 при 
p< 0,011 для времени игры в неделю (рисунок 2 Б).

На рисунке 3 отражена плеяда полученных корреляций между 
показателями академической успеваемостью (средним рейтингом и 
числом задолженностей) и разными временными параметрами во-
влечения студентов в компьютерные игры.

Выявлены следующие связи:
• отрицательная связь с количеством часов, проводимых за 

игрой в день или в неделю, а также с общим игровым стажем;
• положительная связь показателя академической задолженно-

сти и количеством часов за игрой в неделю.

Рис. 3. Связь количества времени, проводимого студентами за игрой,                               
и их успеваемостью
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Для выяснения степени влияния увлечения компьютерными 
играми на успеваемость студентов был выполнен регрессионный 
анализ для каждого временного показателя, учитывая их мульти-
коллинеарность. Академическую успеваемость рассматривали как 
зависимую переменную, каждый временной показатель увлечения 
КИТ как независимый. Результаты анализа приведены в таблице 1.

Полученные модели указывают, что основной негативный вклад 
в успеваемость студентов имеет ежедневная вовлеченность в ком-
пьютерные игры.

Таблица 1.
Основные параметры регрессионных моделей влияния игрового времени                

на академическую успеваемость студентов
Показатель времени 

игры F1,212 β R2 % p

Часы в день 16,7 -0,27 7,3 0,0001
Часы в неделю 15,8 -0,26 7,0 0,0001

Игровой стаж (годы) 10,4 -0,22 4,7 0,001

Аналогичным образом регрессионный анализ был выполнен 
для зависимой переменной: академическая задолженность (табли-
ца 2). Полученные результаты свидетельствуют, что в этом случае 
наиболее выраженным предиктором задолженности оказывается 
показатель недельного времени вовлечения в игры. По-видимому, 
этот факт указывает на начальные этапы формирования компьютер-
ной аддикции, когда игровая мотивация становится приоритетной, 
вследствие чего времени на подготовку к зачетам и/или экзаменам 
уже не остается.

Таблица 2.
Основные параметры регрессионных моделей влияния игрового времени               

на академическую задолженность студентов
Показатель времени 

игры F1,212 β R2 % p

Часы в день 11,2 0,22 5,0 0,001
Часы в неделю 18,0 0,27 7,8 0,00003

Игровой стаж (годы) 4,7 0,14 2,2 0,03
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Таким образом, мы не нашли подтверждения, что для студентов 
университета вовлечение в КИТ способствует упорству и настой-
чивости в достижении целей [3] или стимуляции эффективности 
мультитаскинга [13]. Возможно, интересующие студентов задачи 
и поведенческие цели на 1-2 курсах далеки от стремления к дости-
жению высокого рейтинга успеваемости, поэтому распределение 
времени деятельности осуществляется не с приоритетом образова-
тельного процесса. Довольно большой разброс успеваемости (от 60 
до 90) для тех, кто играет более 10 часов в неделю, свидетельствует 
о наличии других факторов, влияющих на связь этих параметров. В 
частности, например, выбор КИТ: требующих тренировки скорости 
реакции или контроля реакции, или сравнительного анализа спосо-
бов решения поставленной в игре ситуации. Выяснение значения 
факторов, стимулирующих обнаруженную негативную связь време-
ни КИТ и успеваемости студентов, или напротив, содействующих 
образовательному процессу, требует дополнительных исследований.

Заключение
Установлено, что большинство студентов университета (75%), 

вовлечены в компьютерные игровые технологии. Большей продол-
жительности игрового времени (в день, неделю, год) соответствует 
снижение академической успеваемости и повышение задолженно-
сти студентов. Наиболее информативным предиктором успеваемо-
сти студентов является показатель самооценки игрового времени в 
неделю, причем наиболее устойчивая связь этих показателей наблю-
дается при увеличении игрового времени более 10 часов в неделю.

Таким образом, вклад компьютерных игр в эффективность учеб-
ной деятельности негативный, по-видимому, вследствие неопти-
мального распределения игрового и учебного времени.

В связи с этим возникает потребность нахождения временного 
оптимума, который бы положительно сказывался на академической 
успеваемости студентов и не способствовал формированию зависи-
мого поведения. Компьютерные игровые технологии, по-видимому, 
могут выступать как стимулятором когнитивной деятельности, так и 
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фактором, отвлекающим студентов от основного вида деятельности. 
Компьютерные игровые технологии, особенно при наличии игро-

вой зависимости, могут отнимать у обучающихся время, влияя на их 
успеваемость; однако, с другой стороны, они могут служить инстру-
ментами обучения и развития личности. Важно учитывать, что ви-
деоигры имеют двойственное воздействие на обучение и могут быть 
как препятствием, так и полезным ресурсом в процессе обучения.

Гипотеза о том, что степень вовлеченности в компьютерные 
игровые технологии влияет на академическую успеваемость сту-
дентов, подтвердилась.

Практическая значимость. Результаты проведённого исследова-
ния могут быть использованы для психолого-педагогической работы 
со студентами, для информации о влиянии количества проводимо-
го времени за играми в неделю на академическую успеваемость и 
предупреждения о начальных признаках компьютерной аддикции.
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Proactivity today is one of the concepts actively developed in applied 
psychology and is considered as a key feature of job crafting or con-
structive design by a person of his work. 

The purpose of this article is to study personal proactivity in mediating 
the career orientations of working professionals. The study involved 40 
sales managers. Data collection methods: questionnaire “Career Anchors” 
by E. Shane and “PVQ self-rating” (author’s development). The construct 
of proactivity was presented in the self-assessment methodology through 
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Conclusions. Initiative, as the central link of proactivity, is associated 
with a whole range of properties that are responsible both for the gen-
eral self-confidence of the individual and with specific skills to express 
and implement their goals. Factor analysis showed that initiative and 
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sonal qualities indirectly mediate success in the implementation of career 
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Введение
В последнее время в организационной психологии наблюдается 

увеличение исследований, посвященных изучению феномена проак-
тивности или проактивного поведения личности. Такой всплеск ин-
тереса связан с тем, что с ростом технологичности рабочего процесса 
изменился характер требований к специалистам, что оказывает влия-
ние на регламентацию труда, расширение полномочий, предполагаю-
щих большую автономию сотрудников, возможность самостоятельно 
определять и варьироваться свои задачи, согласуя их с общим векто-
ром развития компании. Пальма первенства в постановке вопроса об 
изучении проактивной личности принадлежит В. Франклу, который 
данным понятием характеризовал человека, принимающего на себя 
ответственность за собственную жизнь и собственный выбор. В то 
же время, необходимо обратить внимание на более широкие в кон-
цептуальном отношении предпосылки этого термина. Так, в одной из 
первых работ, где проактивность была вынесена в ее название, явля-
ется статья Е. Швейтлика [20], в которой он противопоставляет ре-
активную и проактивную личность. В данной работе наглядно было 
показано, исходя из каких теорий личности создавался конструкт 
проактивности. Он объединяет психоаналитический взгляд З. Фрейда 
(дихотомию бессознательного и осознаваемого поведения), концеп-
цию потребностей А. Маслоу (в частности, идею о самоактуализа-
ции), положение о врожденной проактивности человека Г. Олпорта, 
теорию потребностей Г. Мюррея. Объединяющим моментом во всех 
этих концепциях является представление об активном и творческом 
начале личности (именуемым «эго», «самостью» или «self»), которое 
в каждый момент времени осуществляет выбор и принятие решений. 
В отечественной психологии близкими к этому представлению о про-
активности человека является, в частности, идея о субъекте деятель-
ности (Б.Г. Ананьев [1], А.Н. Леонтьев [7], С.Л. Рубинштейн [13]) и 
современные разработки понятия субъектности и субъектного под-
хода (Д.А. Леонтьев [8], М.А. Щукина [12]). 

В настоящее время сложилось два направления в разработке 
концепта проактивности. Первый из них исходит из понятия про-



— 182 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

активной личности (T. Bateman [15], A. Grant [18]), а второй − из 
понятия личной инициативы (M. Frese [17]). Исследования послед-
них лет показывают значимые корреляции между этими терминами 
и общей логикой их разработки [21], что позволяет рассматривать 
их как синонимы. В обобщенном виде проактивность в рамках 
индивидуальной карьеры понимается как внутренняя установка 
личности на сознательное усовершенствование своей профессио-
нальной деятельности, ориентированное либо на личное карьерное 
процветание, либо на процветание компании (либо на то и другое 
вместе). Данная установка считается одной из ключевых в про-
цессе джоб-крафтинга [4] или конструктивного дизайна работы. 
Она выступает внутриличностным побудителем разнообразных 
упреждающих преобразований в рабочем процессе, имея пози-
тивные корреляты как с индивидуальным успехом, так и с успе-
хом компании [16].

Исследователями выделяются следующие характеристики проак-
тивной личности: самостоятельность, инициативность [19], взятие 
на себя ответственности, способность к предвидению и прогнози-
рованию [17], настойчивость в достижении целей и преодолении 
трудностей [16], лидерство [18]. Каждое из этих качеств входит в 
общую структуру Я-концепции.

В ряде исследований установлено, что профессиональная 
Я-концепция, включающая восприятие и самооценку человеком сво-
их возможностей, сильных и слабых сторон, является важнейшей 
детерминантой карьеры [5], [11]. В русле теории карьерных ори-
ентаций Э. Шейна получены данные о том, что самооценка таких 
свойств, как уверенность в себе, инициативность [9], настойчивость 
[10] имеет качественную специфику в опосредовании карьерных 
ориентаций, требующих значительных личностных ресурсов (вы-
зов, предпринимательство, менеджмент, служение).

Необходимо отметить, что современные исследования разрабаты-
вают в основном обособленный аспект личностной проактивности 
в связи с карьерными ориентациями. Наблюдается дефицит работ, 
которые рассматривали бы данное качество в целостной структуре 
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профессиональной Я-концепции личности при опосредовании ка-
рьерных ценностей. В связи с этим, целью настоящего исследова-
ния стал анализ места, которое занимает проактивность личности 
в общей структуре карьерных установок специалиста.

В методологическом плане проактивность рассматривается нами 
как карьерная установка, входящая в систему профессиональной 
Я-концепции личности и операционализируется через набор про-
фессионально-важных качеств менеджеров, выраженных также в 
форме установок по отношении к себе. 

Процедура и методы. В исследовании приняло участие 40 чело-
век, из которых 72% и 28% мужчин, средний возраст 30 лет. 

Каждый участник заполнял методики: «Якоря карьеры» (Э. Шейн, 
перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокуровой), «Самооценка 
ПВК менеджеров». Остановимся подробнее на втором опроснике, 
который был разработан на основе самооценки Дембо-Рубинштейна 
и предполагает оценку респондентом по 12-ти балльной шкале 13-
ти качеств с точки зрения достигнутого и желаемого уровней раз-
вития. Перечень качеств был разработан нами на основе анализа 
литературы, посвященной профессионально важным характеристи-
кам личности менеджеров [2], [6], [14]. В данный перечень вошли 
такие качества, как: целеустремленность, уверенность в себе, зна-
ние себя, самовоспитание, самообладание, коммуникабельность, ра-
ботоспособность, гибкость, чуткость. Дополнительно для анализа 
составляющих проактивного поведения нами были включены та-
кие категории самооценки, как инициативность, ответственность, 
настойчивость, самостоятельность. Мы ограничились данными 
самооценки на том основании, что в исследованиях проактивного 
поведения отмечается высокая степень корреляций между тем, как 
работник оценивает себя сам, и мнением коллег [21].

Исследование проводилось онлайн, с помощью сервиса «яндекс-
формы». В нём учувствовали менеджеры организации по продажам 
товаров общего пользования. Математическая обработка осущест-
влялась в программе IBM SPSS Statistic 22.0. Данные проверялись 
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на соответствие закону нормального распределения, использовался 
корреляционный анализ (po-Спирмана), факторный анализ.

Результаты исследования и обсуждение
В результате проведенного нами исследования было обнаруже-

но, что в наибольшей степени опрошенные респонденты хотели бы 
развивать в себе такие качества, как самовоспитание, уверенность 
в себе, знание себя и самообладание (табл. 1). Меньше всего они 
чувствуют необходимость повышать свой уровень чуткости, ответ-
ственности и коммуникабельности. Значения разностей по инициа-
тивности и настойчивости тяготеют к полюсу неприоритетных для 
развития качеств. 

Таблица 1.
Средние значения разностей между актуальной                                                                       

и желаемой самооценкой профессиональных качеств у менеджеров 
Профессиональные качества М δ

Самовоспитание 2,87 2,70
Уверенность в себе 2,67 2,33
Знание себя 2,45 2,28
Самообладание 2,37 2,82
Целеустремленность 2,32 2,86
Работоспособность 2,30 3,03
Гибкость 2,22 2,18
Самостоятельность 2,22 2,11
Настойчивость 2,17 2,88
Инициативность 2,05 3,05
Коммуникабельность 1,95 1,97
Ответственность 1,50 2,00
Чуткость 0,90 2,75

Обращение к показателям актуальной самооценки данных качеств 
дает интересную информацию. Так, можно увидеть, что качества 
«ответственность» (M=9.58±2.4), «чуткость» (M=9.05±2.8), «комму-
никабельность» (M=8.95±2.2), «самостоятельность» (M=8.90±2.5) 
респонденты считают у себя развитыми на достаточно высоком 
уровне, тогда как «настойчивость» (M=7.60±3.0) и «инициатив-
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ность» (M=7.58±2.9) имеют самые низкие значения. Иными слова-
ми, опрошенные специалисты ощущают низкую потребность как в 
проявлении, так и в усилении собственной инициативности.

Для сравнения данных по самооценке с общим показателем 
удовлетворенностью трудом (как индикатора успешности карье-
ры), респондентов просили оценить, в какой степень они доволь-
ны текущим состоянием своей профессиональной деятельности 
по 10-бальной шкале. Выявленные результаты указывают на уме-
ренное значение показателя удовлетворенность (М=7.7±1.8). Такие 
показатели раскрывают возможные причины столь невысокой са-
мооценки инициативности и настойчивости у специалистов. Име-
ющиеся в литературе данные говорят о наличии довольно тесной 
связи между этими переменными: чем больше степеней свободы 
имеет работник для проявления своей инициативы, тем выше его 
удовлетворенность своей профессиональной деятельностью [19].

В карьерных ориентациях наиболее выраженными (см. табл. 2) 
оказались установки на «интеграцию стилей жизни», «автономию», 
«служение», а наименее предпочитаемыми – «вызов» и «професси-
ональная компетентность».

Таблица 2.
Средние значения выраженности карьерных ориентаций у менеджеров 

Карьерные ориентации М δ
Интеграция стилей жизни 6,89 1,70
Автономия 6,77 2,07
Служение 6,53 2,13
Стабильность места работы 6,46 2,28
Менеджмент 5,65 2,70
Стабильность места житель 5,25 2,39
Вызов 5,24 2,18
Профессиональная компетентность 5,03 2,11

Такое распределение в целом характерно для российской вы-
борки [3] за исключением значимости «автономии». Возможно, 
потребность в независимости обусловлена спецификой професси-
ональной деятельности исследуемой группы специалистов, кото-



— 186 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

рые уже вышли на определенный уровень стабильности в жизни и 
хотели бы получить большую автономию как для более эффектив-
ного выполнения своих профессиональных задач, так и для реали-
зации личных целей. 

Далее для оценки целостности комплекса профессиональных ка-
честв нами был проведен эксплораторный факторный анализ (ме-
тод главных компонент, варимакс вращение с нормализацией по 
Кайзеру). Расчет КМО (0,670) и критерия сферичности Бартлетта 
(значимость p<0.000) показал пригодность выборки для процедуры 
факторизации, а куммулятивный процент дисперсии составил 64%, 
что является удовлетворительным значением. В результате было из-
влечено 3 фактора (табл. 3) 

Таблица 3.
Матрица факторных нагрузок профессиональных качеств менеджеров 

Составляющие ПВК
Компонент

1 2 3
Работоспособность ,807
Гибкость ,740
Самовоспитание ,740 ,445
Инициативность ,696
Настойчивость ,608 ,481
Самостоятельность ,787
Ответственность ,786
Уверенность в себе ,409 ,682
Целеустремленность ,547 ,597
Знание себя
Чуткость ,800
Коммуникабельность ,728
Самообладание ,454 ,615

Первый фактор, который можно назвать «субъективный по-
казатель самоорганизации» включил в себя такие качества, как 
работоспособность, гибкость, самовоспитание, инициативность, 
настойчивость, целеустремленность, уверенность в себе. В сово-
купности вклад в данный фактор двух ключевых качеств проактив-
ности достаточно существенный. 
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Второй фактор, который может быть охарактеризован как «субъек-
тивный показатель самодетерминации», в качестве ведущих качеств 
включил в себя самостоятельность, ответственность, уверенность в 
себе, целеустремленность, самообладание. В данный фактор вошли 
с преобладающими значениями факторных нагрузок другие две со-
ставляющие проактивности: ответственность и самостоятельность. 
Важным результатом является то, что целеустремленность и уверен-
ность входят с умеренными нагрузками в оба фактора, что указыва-
ет на то, что эти два качества являются базовыми составляющими 
профессиональной Я-концепции, регулирующими и самоконтроль, 
и уровень самоорганизации специалистов.

В отдельный фактор, который был назван «саморегуляция в обще-
нии» вошли «чуткость», «коммуникабельность» и «самообладание». 

Корреляционный анализ профессиональных качеств с показа-
телем удовлетворенности труда выявил высоко значимые связи с 
целеустремленностью (po=0.58, p<0.0001) и с ответственностью 
(po=0.36, p<0.05). Чем в большей степени менеджеры считают свою 
деятельность подчиненной четкой цели, а себя ответственными за 
ее результаты, тем в большей мере они довольны текущим состоя-
нием своей профессиональной самореализации. 

Обратимся к данным взаимосвязей самооценки профессиональ-
ных качеств с карьерными ориентациями (рис. 1). 

В корреляционный анализ были включена разности между ак-
туальным и желаемым уровнями самооценки каждого из профес-
сиональных качеств. Предполагается, что разности отражают меру 
согласованности и удовлетворенности респондентом развитием у 
себя данного качества. 

В структуре профессиональных качеств выделились два отно-
сительно независимых свойства, которые вместе опосредуют пред-
почтение той или иной карьерной установки – это самообладание и 
самовоспитание. Сопоставляя эти данные с факторным анализом, 
можно говорить о том, что самообладание является одной из важных 
характеристик личности, обеспечивающих успешную коммуника-
цию (положительная связь с коммуникабельностью, p<0.01). Само-
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воспитание, напротив, в большей степени относится к обеспечению 
текущих предметных задач. Оно оказалось в наибольшей степени 
насыщено связями с выделенными нами составляющими проактив-
ности: инициативностью, настойчивостью, самостоятельностью и 
ответственностью. Самовоспитание отражает общую способность 
личности к совершенствованию самой себя. В связи с этим, дан-
ные взаимосвязи вполне укладываются в концепт проактивности. 

Рис. 1. Структура взаимосвязей разностей самооценок профессиональных 
качеств с карьерными ориентациями менеджеров. Знаком «*» отмечены                            
те связи, для которых p<0.01. Для остальных p<0.05.Сплошная линия –              

прямые взаимосвязи, пунктирная линия – обратные взаимосвязи.

Как видно из рисунка 1, инициативность оказалась своего рода 
центральным звеном. Другими словами, чем в большей степени че-
ловек удовлетворен уровнем проявления своей свободной воли (будь 
то в высказывании идеи, мнений или в предметной деятельности), 
тем в большей степени он доволен собой и по другим важным для 
достижения целей качествам. Здесь нужно подчеркнуть особое ме-
сто общей уверенности личности в себе, которая опосредует более 
высокий уровень инициативности и ответственности, выступая по 
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отношению к этим качествам своеобразным энергетическим драй-
вером. В этой связи примечательно, что больше всего респондентам 
не хватает как раз веры в свои возможности, что в контексте общей 
проактивности можно было бы дополнить как: «не хватает веры в 
свои возможности что-то изменить».

Наиболее сильные связи проявились между самооценкой само-
обладания и такими карьерными установками как «вызов» и «про-
фессиональная компетентность». Отрицательные связи в данном 
случае означают, что чем меньше разность между актуальной и 
текущей самооценкой самовоспитания (то есть чем меньше рас-
хождение реального и желаемого образа Я по данному аспекту), 
тем в большей степени специалист чувствует потребность в ин-
тересных и трудных задачах, и тем явственнее он ориентирован 
на повышение своего профессионального мастерства. При этом, 
вероятно, специфика конкретных механизмов работы над собой 
должна отличаться в зависимости от карьерной установки и само-
оценок других качеств. 

Заключение
В результате проведенного исследования было обнаружено, что 

составляющие личной проактивности сотрудников являются важ-
ными опосредующими звеньями в выборе той или иной стратегии 
поведения в карьере. Так, инициативность, как проявление сотруд-
никами своей воли, связана с целым комплексом свойств, в которых 
можно выделить три центральных смысловых направления. Первое 
направление– это общий показатель уверенности личности в себе, 
которая дает импульс и энергию для проявления самостоятельно-
сти, инициативы. Второе направление– это общая оценка сотрудни-
ком своих коммуникативных навыков, позволяющих найти баланс 
между коммуникабельностью и чуткостью в наиболее подходящей 
ситуации. Наконец, третье– это позитивная оценка человеком сво-
его потенциала самосовершенствования (самовоспитания), чтобы 
воплотить свою инициативу в жизнь. В этом ключе существенно, 
что все включенные нами в единый комплекс проактивности свой-
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ства личности оказались прямо или косвенно взаимосвязаны меж-
ду собой. Так, например, прямых взаимосвязей не выявлено только 
между инициативностью и ответственностью. На наш взгляд, это 
вполне логично: между инициированием каких-то предложений и 
взятием ответственности за их воплощение нет однозначной связи. 
При этом, как выражение инициативы, так и ответственное отно-
шений к делу предполагает определенный уровень самостоятель-
ности и настойчивости. 

Косвенным образом инициативность и коммуникабельность 
опосредуют и реализацию определенной карьерной ориентации. 
Так, готовность решать трудные задачи, воплощать свои идеалы в 
профессии, развиваться как мастер своего дела, сочетать различные 
цели предполагает высокие навыки самоконтроля и самовоспитания. 
Общее в этих карьерных установках состоит в том, что во всех них 
необходимо держать баланс. Это может быть баланс между рути-
ной и творчеством, своими целями и целями организации, личной 
и профессиональной сферами. 

Желание личности совершенствовать свои управленческие на-
выки в большей степени предполагает развитие самообладания 
в ситуациях общения. Инициативность в данном случае, вероят-
но, состоит в том, чтобы начинать коммуникацию и согласовы-
вать различные точки зрения и позиции коллег. Самообладание, 
в случае усиления менеджером собственной автономности, име-
ет, вероятно, качественную специфику, потому как в этом случае 
цель – самостоятельно планировать общение и сортировать ком-
муникацию. Следовательно, инициатива тут так же имеет другой 
фокус. Более детальный разбор этой качественной специфики в 
проявлении личной проактивности в контексте различных целей 
карьерного развития представляет задачу будущего исследования.

Статья подготовлена в рамках проекта РНФ № 22-18-00452 
«Психосоциальный дизайн рабочей среды как фактор субъектив-
ного благополучия сотрудника и инновационного потенциала ор-
ганизации».
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анализ позволил выделить социокультурные и аксиологические фак-
торы, определяющие социальную направленность спортсменов.

Ключевые слова: социальная направленность; социокультурный 
феномен спорта; спортивная этика; аксиология спорта; честная 
игра; просоциальное поведение; асоциальное поведение; спортсме-
ны; мотивы в спорте

Для цитирования. Белов М.С., Кисляков П.А. Социальная на-
правленность спортсменов: социокультурный и аксиологический 
анализ // Russian Journal of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 
4. С. 196-227. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-4-196-227 
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SOCIAL ORIENTATION OF ATHLETES:                                
SOCIO-CULTURAL AND AXIOLOGICAL ANALYSIS

M.S. Belov, P.A. Kislyakov

Relevance. The contradictory and ambiguous situation that has devel-
oped in modern sports requires an expanded range of scientific research 
in the field of axiology and psychology of sports. The existing facts of 
negative manifestations in sports determine the search for socio-cultural 
and axiological features of the social orientation of athletes.

The purpose of the study was to conduct a sociocultural and axio-
logical analysis of the social orientation of athletes.

Research methods: The methodological basis of the study was so-
cio-philosophical, ethical-philosophical, cultural, macro-psychological 
and axiological characteristics of sports as a social institution, socio-psy-
chological aspects of sports and sports activities; ideas of multidimen-
sionality and systemic development of the social orientation of an athlete.

When conducting a theoretical study, a theoretical analysis of the 
literature, the study of dissertation research, regulatory documents and 
scientific articles, generalization and systematization of the results ob-
tained were used.
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The results of the study. It is substantiated that the phenomenon of 
sport, which demonstrates a general social orientation, is the object 
of a wide range of cultural, philosophical, psychological, sociological 
scientific works. The analysis made it possible to identify socio-cultural 
and axiological factors that determine the social orientation of athletes.

Keywords: social orientation; socio-cultural phenomenon of sports; 
sports ethics; axiology of sports; fair play; pro-social behavior; anti-so-
cial behavior; athletes; motives in sports

For citation. Belov M.S., Kislyakov P.A. Social Orientation of Ath-
letes: Socio-Cultural and Axiological Analysis. Russian Journal of 
Education and Psychology, 2023, vol. 14, no. 4, pp. 196-227. DOI: 
10.12731/2658-4034-2023-14-4-196-227 

Введение
Спорт является одним из базовых социальных институтов, позво-

ляющих удовлетворять физические и духовные потребности челове-
ка через демонстрацию спортивных достижений, способствующих 
успешной социализации людей, а также создающих ценности спор-
тивной культуры и культуры общества в целом. 

При осуществлении спортивной деятельности сам человек также 
воздействует на окружающий мир, способствуя его преобразованию. 
Каким будет это преобразование: просоциальным (во благо общества 
или отдельных социальных групп и индивидов) или асоциальным 
(несовместимым с общепринятыми моральными нормами и прави-
лами поведения) зависит от ценностей и мотивов в спорте. Все чаще 
спортсмен, включаясь в соревновательную деятельность, снимает с 
себя ответственность за моральные поступки, что приводит к рас-
пространению в спорте таких явлений, как мошенничество, физи-
ческая и вербальная агрессия. По мнению многих исследователей, 
в современном спорте прослеживается тенденция к обесцениванию 
и утрате духовных и культурных ценностей. Это связано, в-первую 
очередь, с погоней за рекордами и получением материального возна-
граждения. Спорт в настоящее время является средством скрытого 
психологического воздействия на политической арене, площадкой 
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судебных споров и неспортивного поведения [50]. Подобные явле-
ния оказывают отрицательное воздействие на принципы соревно-
вательной деятельности и развитие моральных качеств у молодых 
спортсменов. Всё чаще встречаются случаи неспортивного поведе-
ния спортсменов, нарушения ими принципов и правил четной игры. 
В связи с этим увеличивается количество исследований, посвящен-
ных особенностям спортивной этики и культуры. 

Феномен спорта, являющийся неотъемлемой частью современ-
ного социокультурного пространства и демонстрирующий общую 
социальную направленность, динамику процессов глобализации, 
выступает объектом культурологических, философских, психологи-
ческих, педагогических исследований и воспринимается как важная 
часть культурного наследия народов мира, форма этнокультурной 
идентификации и социального развития [27].

Спорт оказывает влияние на все основные сферы жизнедеятель-
ности человека, формирует моду, нравственные ценности, образ 
жизни, национальные и политические отношения. Анализ научных 
публикаций современных философов, социологов, психологов, пе-
дагогов, позволяет говорить о важности изучения различных аспек-
тов социальной направленности в спорте [3]. 

Цель исследования состояла в проведении социокультурного и 
аксиологического анализа социальной направленности современ-
ных спортсменов.

Материалы и методы
Методологическую основу исследования составили социально-

философские, этико-философские, культурологические, макроп-
сихологические и аксиологические характеристики спорта как 
социального института; социально-психологические аспекты спорта 
и спортивной деятельности; идеи многоаспектности и системности 
развития социальной направленности спортсмена.

При проведении теоретического исследования применялся тео-
ретический анализ литературы, изучение диссертационных иссле-
дований, нормативных документов и научных статей, обобщение и 
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систематизация полученных результатов. В качестве объекта исследо-
вания выступила проблема социальной направленности современных 
спортсменов; предметом исследования выступили моральные нормы 
и поведение спортсменов, нормы спортивной этики, просоциальное 
(помогающее) и агрессивное поведение, ценности спортсменов.

Результаты исследования и их обсуждение
В России вопросы этического поведения спортсменов и мораль-

ных ценностей, раскрыты в контексте изучения социокультурной 
сущности спорта, механизмов спортивной социализации и воспи-
тания социальной ответственности [3, 27, 31, 38, 9, 1, 55, 56], гума-
нистической направленности спорта [52, 29, 4, 28], профилактики 
и коррекции агрессии спортсменов [26, 22, 14, 25, 32], аксиологии 
спорта [2, 30], репрезентации спорта в рамках социальной комму-
никации [33, 54, 53], этической культуры спортсменов [47, 48, 51, 
19, 49, 50, 18, 44] и социально-психологических аспектах [16, 24, 
12, 46, 45, 6, 7, 8]. 

Проблема гуманистической направленности спортсменов рас-
сматривается исследователями с различных сторон и носит неод-
нозначный характер. В спорте высших достижений, в отличие от 
массового спорта, преобладает представление о невозможности гу-
манистического подхода при подготовке спортсменов (особенно в 
командных видах спорта), ввиду нацеленности на победу и макси-
мально высокий результат. С другой стороны, в связи с негативны-
ми явлениями профессионального спорта, многие исследователи, 
считают необходимой подготовку спортсменов высокого класса с 
гуманистической направленностью [52]. 

Предметом философских исследований выступает антропокуль-
турная составляющая спорта, а также перспективы его гуманизации 
в обществе. Данная проблема подробно изучена в диссертационном 
исследовании М.А. Богдановой (2015). В результате всестороннего 
анализа автор выявляет условия для наполнения спортивной дея-
тельности культурными гуманистическими ценностями. М.А. Бог-
данова определяет перспективы дальнейшего развития спорта во 
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взаимодействии с массовым спортом, который выступает гуманным 
механизмом, оздоравливает население, служит средством борьбы 
против асоциальных явлений [4].

Феномен агрессии в спортивной деятельности встречается до-
статочно часто. Это подтверждается в результате анализа научной 
литературы и психолого-педагогических исследований (В.К. Са-
фонов, 2003; Т.Н. Хромина, 2006; Н.Б. Кутергин, 2007; И.Л. Юров, 
2007; Н.В. Луткова, 2021). 

В условиях спортивного состязания и жёсткой конкуренции не 
каждый спортсмен способен контролировать агрессивность и полно-
стью исключить действия, запрещённые правилами соревнований, 
что оказывает отрицательное воздействие на принципы олимпизма, 
а также на формирование моральных качеств и ценностей у спор-
тсменов (С.Е. Татаржицкий, 2003). Нарушение правил честной игры 
противоречит основным целям и задачам воспитания спортсмена 
как личности, и указывает на наличие недостатков в работе спор-
тивного тренера. Демонстрация агрессии и любые нарушения спор-
тивной этики профессиональными спортсменами, свидетельствуют 
о том, что даже заслуженные тренеры, не всегда способны контро-
лировать асоциальное поведение своих воспитанников и создавать 
необходимые условия для профилактики агрессии в спортивной 
деятельности [14].

Данной проблеме посвящён ряд педагогических и психологиче-
ских исследований. Психологическое экспериментальное исследова-
ние Ю.В. Краева направлено на изучение проявлений агрессивного 
поведения в спорте на основе личностных особенностей и психоло-
гического состояния спортсмена [22]. Программа, предполагающая 
три направления работы (информационное, личностно-формирую-
щее, компетентностно-ролевое) психолого-педагогической профи-
лактики агрессивного поведения юных спортсменов предложена 
В.Е. Курочкиной [25]. 

В исследовании Н.В. Лутковой (2021) изучена стратегия игро-
вой агрессии в соревновательной деятельности. По мнению автора, 
агрессивный характер поведения спортсменов в соревнованиях мо-
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жет являться частью тактики или заранее спланированной командной 
стратегии. В этом случае факт нарушения спортивных правил носит 
контролируемый характер и воспринимается как легитимная игро-
вая агрессия, вынужденная или ситуационно оправданная мера [32].

В исследовании Е.А. Литинской разработан концепт морального 
измерения спорта, включающий шкалу нравственности и гумани-
стическую модель спорта высших достижений. Е.А. Литинская вво-
дит понятие «моральное измерение», которое представляет собой 
научную метафору, удобную для социально-философского анали-
за спортивных ценностей [30]. Наибольшей интерес представляет 
предложенная автором оценочная шкала благородства спортсмена 
(честности, гуманизма, милосердия и других качеств, проявляемых 
как в соревновательной деятельности, так и вне нее). По данной 
шкале на основании анализа нравственных установок и поступков 
определяется персональный рейтинг спортсмена (свой для каждо-
го вида спорта). 

Гражданская позиция и духовность личности российского спор-
тсмена концептуально обоснована в исследовании знаменитого рос-
сийского конькобежца, олимпийца И.А. Скобрева [51]. Составляющие 
духовного мира личности (сознание, мировоззрение, и социальные 
качества) рассматриваются автором через призму социально-фи-
лософского анализа. При этом гражданская позиция российского 
спортсмена определена как «качественная интегративная характе-
ристика его духовности, ориентированная на ценностное осознание 
личностного статуса, принадлежности к Российскому государству, 
отечественному гражданскому обществу и профессиональной спор-
тивной деятельности» [51]. Подобных исследований немного, они 
актуальны и значимы для современной спортивной деятельности, 
особенно в условиях антироссийских санкций и кризиса принци-
пов олимпизма. 

Комплексный этико-философский анализ феномена спорта в 
дискурсе современных этических исследований представлен Б.В. 
Серёгиным [50]. В исследовании рассматриваются антропологи-
ческие характеристики спорта, которые определяют его как куль-
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турную универсальность. В частности, автор обращает внимание 
на такие характеристики, как телесность, гендерные особенности 
и состязательность, которые способствуют снижению агрессии. 
Также автором исследуются социальные и культурно-нравственные 
особенности спорта, которые включают в себя ценности, понятия 
и нормы, а также различные чувства, эмоции и образы, связанные 
со спортивной сферой деятельности. Особое внимание уделяется 
анализу межкоммуникативности, историчности и идентификацион-
ности спорта, которые конструируют его символический капитал. 
Подробно анализируются религиозно-нравственные и эстетические 
истоки спорта, а также его место в современной культуре. Иссле-
дование Б.В. Серёгина базируется на ранее проведенных философ-
ских исследованиях и представляет собой новый вклад в научное 
понимание спорта и его роли в социокультурном пространстве. По-
лученные результаты позволяют переосмыслить феномен спорта в 
разнообразных аспектах жизни человека и общества в целом [50].

Морально-этическим принципам поведения субъектов физкуль-
турно-спортивной деятельности, основанных на представлениях о 
справедливости и благородстве посвящён целый ряд научных пу-
бликаций отечественных исследователей [39, 57, 35, 18 и др.]. 

Кризису этических принципов честной игры в современном 
спорте посвящено исследование преподавателей Иркутского юри-
дического института [18]. Авторы научно обосновывают причины 
нарастания негативных (асоциальных) проявлений в спорте, свя-
зывая их с современной системой ценностей: превосходство мате-
риального над идеальным, всесторонней коммерциализации, в том 
числе духовных ценностей. По мнению авторов, необходимо вве-
дение «писаных правил и своевременных наказаний за проявление 
неуважения к соперникам и судьям в виде жёстких регламентаций, 
связанных с поведением спортсменов во время соревнований и офи-
циальных церемоний» [18].

Изучению феномена аксиосферы спорта в социокультурном про-
странстве посвящено исследование М.А. Байковой [2]. Проведен-
ное исследование свидетельствует о том, что в современном спорте 
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происходит вытеснение аутентичных ценностей соревновательной 
деятельности. На первом плане в спортивной деятельности сегод-
ня иные ценности, преимущественно из таких сфер деятельности 
как бизнес, развлечение, медиа-коммуникации. В тоже время, М.А. 
Байкова приходит к выводу, что субъекты спортивной деятельности 
сохраняют на вербальном уровне убежденность в значимости гу-
манистических и нравственно-эстетических ценностей спорта [2]. 

Для изучения просоциальной направленности в спортивной де-
ятельности, необходимо выявить и проанализировать аксиологиче-
ский и мотивационный аспект спортсменов (внешние и внутренние 
мотивы, ценностные ориентации и другие составляющие). 

Изучение спортивной мотивации не является чем-то новым и уни-
кальным для психологической науки. Этому направлению посвящён 
ряд современных исследований. В научных трудах С.А. Кузнецо-
ва (2014) были выявлены существенные отличия в мотивационной 
структуре спортсменов, участвующих в различных командных и 
индивидуальных видах спорта, а также среди спортсменов разных 
возрастных и гендерных групп. Значимо, что спортсмены команд-
ных видов спорта проявляют высокую степень индивидуализма в 
своих ценностных ориентациях, в то время как у спортсменов инди-
видуальных видов спорта преобладает внутренняя мотивация «са-
моразвития» и стремление получить «положительные эмоции» от 
занятий спортом. Взрослые спортсмены проявляют наиболее явную 
внутреннюю мотивацию «узнавания нового» через спортивную де-
ятельность, а также сосредоточены на достижении результатов. В 
то время как у спортсменов юниоров наблюдается направленность 
на самого себя. У спортсменок проявляется большая склонность к 
индивидуалистическим ценностным ориентациям, которые прояв-
ляются во взаимодействии с семейным окружением и сосредоточе-
нии на себе, в большей степени, чем у юношей [24].

На социальную направленность спортивной деятельности вли-
яют индивидуальные особенности спортсменов: настойчивость, 
упорство, смелость, решительность, целеустремленность, само-
стоятельность, высокий уровень планирования и другие качества. 
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Данным аспектам психолого-педагогического сопровождения спор-
тсменов посвящено психологическое исследование Д.С. Дёминой 
(2015) [12]. Особое внимание в научной работе автор уделяет отно-
шениям в системах «спортсмен-тренер, спортсмен-команда, спор-
тсмен-спортсмен». Данные системы играют немаловажную роль в 
формировании социальной направленности спортсменов. 

Эффективность социализации спортсмена зависит от отождест-
вления ценностей спорта с ценностями общества, что значимо для 
просоциальной направленности личности. Это подчёркивает акту-
альность проблемы вовлечённости молодёжи в спортивную дея-
тельность, которой посвящено исследование Д.К. Остапенко (2019). 
Автор приходит к следующим выводам: «вовлеченность в спортив-
ную деятельность является фактором изменения ценностно-смыс-
ловой сферы личности подростков, что выражается в усилении 
значимости эгоистически-престижных ценностей и снижении зна-
чимости духовно-нравственных ценностей. По мере вовлеченности 
подростков в спортивную деятельность ценности претерпевают из-
менения (трансформации), обусловленные как их значимостью, так 
и достижениями подростков – спортсменов». [45].

Изучением трансляции и формирования ценностей в профессио-
генезе спортсмена занимаются сотрудники лаборатории спортивной 
психологии Московского Института Психоанализа под руководством 
К.А. Бочавера [49, 50]. Система ценностей и мотивов профессио-
нальных спортсменов в контексте личностной аутентичности де-
тально исследована отечественными психологами с использованием 
современных методов психологии [49, 50].

Проблема ценностей и мотивов, принципов «честной игры» в 
спорте представлена также в контексте зарубежных культурологи-
ческих, философских и психологических исследований. Авторы, 
проанализированных научных публикаций, подчёркивают, что во-
просы спортивной этики сегодня достаточно злободневны, а спорт 
является не только политическим инструментом, но и бизнесом. 

В повседневной жизни термин «спортивная этика» используется для 
обозначения неофициальных правил поведения спортсменов. Основ-
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ной принцип этой этики состоит в предположении о честных отноше-
ниях во всех аспектах спорта. Честность является одной из основных 
человеческих ценностей и отражает добродетельность, принципи-
альность, верность обязательствам и порядочность. Противополож-
ностью честности являются ложь, обман и лицемерие. Соблюдение 
этических норм в спорте укрепляет моральное влияние этой сферы 
и повышает ответственность всех ее участников за свое поведение. 
Благодаря огромной привлекательности спорта для молодежи, спор-
тивная этика также способствует улучшению морального климата в 
молодежной среде [58]. Несмотря на то, что существуют практиче-
ские исследования и теоретические работы, посвященные обуслов-
ленности и взаимосвязи этики и спорта, их количество ограничено.

Основы этических проблем, связанные с молодёжным спортом, 
и предложения по улучшению этических практик в спорте подроб-
но изложены в брифе [59]. Данный документ предназначен для со-
трудничества всех заинтересованных сторон (родителей, зрителей, 
тренеров, спортсменов, клубов, школ, спортивных врачей).

Отдельного внимания заслуживают концептуальные исследо-
вания, описывающие и обосновывающие моральное поведение 
современных спортсменов. Практическая значимость и ценность 
данных работ заключается в разработке инструментов (опросни-
ков) для оценки методов морального поведения в спорте на основе 
концепции этических кодексов (как спортсменов, так и тренеров 
и спортивных активистов). Предложенная теория, состоящая из 5 
этических кодексов, упорядочивает множество мировоззренческих 
идей, объясняющих способ оценки деятельности в сфере спорта в 
зависимости от культуры [60].

Представление о современном спорте будет неполным без знаний 
принципов Фэйр Плэй (честной игры) – основ спортивной этики, 
поэтому в качестве дополнительных источников мы проанализирова-
ли теоретические документы олимпийского движения. В том числе 
материалы Международного Комитета Fair play [37], Организации 
«Европейское движение Fair play» [43], Международного совета по 
спортивной науке, физическому воспитанию и спорту [34], а также 
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Кодекс спортивной этики Совета Европы [20], Олимпийскую Хар-
тию [42] и другие документы.

Кодекс спортивной этики «Справедливая игра – путь к победе», 
подготовленный Советом Европы (1992 г.), рекомендует «отка-
заться от любой формы насилия в отношении соперника; помогать 
сопернику или другому лицу, находящемуся в опасности или ис-
пытывающему затруднения в обычной соревновательной ситуации; 
воздерживаться от любого преимущества, которое не является ре-
зультатом собственных успешных соревновательных действий» [20].

Один из основополагающих принципов Олимпийской хартии 
имеет ярко выраженную просоциальную окраску: «Олимпизм, сое-
диняющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию 
образа жизни, основывающегося на радости от усилия, воспита-
тельной ценности хорошего примера, социальной ответственности 
и уважении к всеобщим основным этическим принципам. Каждый 
должен иметь возможность заниматься спортом в духе дружбы, со-
лидарности и честной игры». 

Моральные и этические правила, описанные в вышеперечис-
ленных документах, призваны сделать спортивные соревнования 
справедливыми и честными. Основным принципом «честной игры» 
является уважение к судьям, соперникам и спортивным правилам. 
Спортсменам предписано принимать все решения судей, оспаривая 
их в особом порядке и максимально корректно. 

Заключение
В общей сложности по обозначенной проблеме нами было про-

анализировано шестьдесят научных работ и нормативных доку-
ментов российских и зарубежных исследователей, посвящённых 
социокультурному и аксиологическому феномену спорта. Темати-
ка данных работ подтверждает актуальность вопроса социальной 
направленности. 

Проведенный анализ позволил нам выделить следующие соци-
окультурные и аксиологические факторы, определяющие социаль-
ную направленность спортсменов:
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– спорт является частью культурного наследия народов мира, 
формой этнокультурной и гражданской идентификации и раз-
вития общества;

– спорт выступает средством профилактики асоциальных явлений, 
в том числе посредством легитимной регулируемой агрессии;

– спорт является средством самореализации и самоактуализа-
ции личности;

– спорт направлен на личностное развитие спортсменов (целеу-
стремленность, настойчивость, упорство, смелость, самосто-
ятельность, инициативность, саморегуляция);

– спортивная команда или сборная, спортивное братство, как 
референтные группы, определяет специфические требования 
к ее членам;

– морально-этические принципы соревновательной деятель-
ности основаны на ценностях справедливости, благородства, 
честности, гуманизма;

– спортивный патриотизм выступает средством жизнестойко-
сти в условиях политического давления.

Неоднозначная ситуация, сложившаяся в современном спорте, 
требует детального изучения и расширения исследований в области 
аксиологии и психологии спорта. Имеющиеся факты негативных 
проявлений в спорте обуславливают поиск новых социокультурных 
и психологических механизмов, факторов, закономерностей, способ-
ствующих развитию просоциальной направленности спортсменов 
и спорта в целом, с целью обеспечения психологического благопо-
лучия, позитивной социализации спортсменов и социокультурной 
и психологической безопасности общества.
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Р.А. Особенности показателей ситуативной и личностной тревож-
ности у больных с метаболическим синдромом // Russian Journal 
of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 4. С. 228-247. DOI: 
10.12731/2658-4034-2023-14-4-228-247 
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FEATURES OF INDICATORS                                                                    
OF SITUATIONAL AND PERSONAL ANXIETY                               
IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

O.L. Moskalenko, I.E. Kasparova, R.A. Yaskevich

The purpose of the study. To study the influence of various metabolic 
syndrome clusters on the severity of situational and personal anxiety.

Materials and methods. The study included 136 patients, including 
60 with metabolic syndrome. Metabolic syndrome was diagnosed based 
on the criteria of clinical recommendations of the All-Russian Scientific 
Society of Cardiology in 2009. The severity of personal and situational 
anxiety was assessed using the scale of self-assessment of the level of 
anxiety by Ch.D. Spielberger modified by Yu.L. Khanina.

Results. It was established that in the examined groups of men, the 
median scores of both personal and situational anxieties corresponded 
to a moderate level. The most common variant of metabolic syndrome 
among men with high and moderate levels of situational and personal 
anxiety was its three-component combination. Among men with moderate 
and high levels of situational anxiety, there were statistically significantly 
more people with 5 or more metabolic syndrome components compared 
to patients with low levels.

Conclusion. The combination of central obesity, arterial hyperten-
sion, and lipid disorders characterized by high levels of low-density 
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lipoprotein was the most common cluster of MS among men with high 
and moderate levels of situational and personal anxiety.

Keywords: metabolic syndrome; situational anxiety; personal anxiety
For citation. Moskalenko O.L., Kasparova I.E., Yaskevich R.A. Features 

of Indicators of Situational and Personal Anxiety in Patients with Metabolic 
Syndrome. Russian Journal of Education and Psychology, 2023, vol. 14, no. 
4, pp. 228-247. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-4-228-247 

Введение
Метаболический синдром является широко распространенным 

клиническим синдромом, частота которого ежегодно растет как в 
развивающихся, так и в развитых странах [23, 28, 29]. Распростра-
ненность МС во всем мире среди взрослого населения оценивается 
от 20% до 25% [18, 23, 29]. Установлено, что МС имеет многофак-
торную этиологию, при которой важное значение имеют психосо-
циальные, а также генетические факторы и факторы окружающей 
среды [10, 23, 29]. Он определяется как сочетание по меньшей мере 
3 из 5 состояний, таких как центральное ожирение, снижение уров-
ня холестерина липопротеинов высокой плотности, повышение три-
глицеридов и глюкозы крови, артериальная гипертензия [20]. МС 
является серьезной проблемой общественного здравоохранения во 
всем мире, так как напрямую увеличивает почти в три раза риск 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диа-
бета 2 типа и смертности от всех причин [18].

Психическое здоровье является фундаментальной ценностью, 
которая охватывает различные сферы повседневной жизни людей, 
включая психологическое, эмоциональное и социальное благополу-
чие [1, 2, 8, 9, 13, 14, 17]. В настоящее время тревожно - депрессив-
ные расстройства становятся все более распространенными среди 
населения в целом. Ожидается, что депрессия в ближайшем буду-
щем станет второй по значимости причиной многих соматических 
заболеваний [20].

Несмотря на то, что МС широко изучается, имеющиеся данные 
о его взаимосвязи с тревогой у большой части населения недоста-
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точны [3, 4, 7, 22]. Проведенные ранее исследования показали, что 
распространенность МС среди пациентов с тревогой колеблется 
от 30 до 40% [26, 27]. Установлено также, что распространенность 
тревоги была примерно на 10% выше среди людей с МС по срав-
нению с теми, у кого МС не было [21]. Однако некоторые из этих 
исследований дали противоречивые результаты из-за различий в 
диагностических критериях тревоги и МС в размере выборки и ди-
зайне исследования [19, 24, 25, 26].

Цель исследования
Изучить влияние различных кластеров метаболического син-

дрома на выраженность ситуативной и личностной тревожности.

Материалы и методы
В исследование приняло участие мужчины – 136 чел., находящи-

еся на стационарном лечении в кардиологическом отделении кли-
ники НИИ медицинских проблем Севера г. Красноярска. В состав 
основной группы вошли лица с МС – 60 человек (60,5 [57,5; 65,0] 
лет). В группу сравнения вошли мужчины без МС – 76 человек (61,5 
[57,0; 69,0] лет) (U=2084; Z=-0,8; p=0,392).

Настоящее исследование проводилось с учетом этических прин-
ципов, применяемых в медицинских исследованиях с участием чело-
века в качестве их субъекта, согласно требованиям WMA Declaration 
of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human 
Subjects (2013). Всеми принявшими участие в настоящем иссле-
довании мужчинами было подписано информированное согласие.

Метаболический синдром диагностировали на основе крите-
риев клинических рекомендаций Всероссийского научного обще-
ства кардиологов (2009) [12]. Основанием для диагностирования у 
пациента МС являлось наличие у него основного признака – цен-
трального ожирения и не менее двух дополнительных критериев: 
артериальной гипертонии (АГ), повышения уровня триглицеридов 
(ТГ), снижения уровня холестерина липопротеинов высокой плот-
ности (ХС ЛПВП), повышения уровня холестерина липопротеинов 
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низкой плотности (ХС ЛПНП), гипергликемии натощак или нару-
шения толерантности к глюкозе.

Оценку выраженности личностной и ситуативной (реактивной) 
тревожности проводили с использованием шкалы самооценки уров-
ня тревожности – «State-Trait Anxiety Inventory» (STAI) Ч.Д. Спил-
бергера в модификации Ю.Л. Ханина (1976) [11]. Рассчитанный 
общий балл по шкале STAI в интервале от 0 до 30 баллов расце-
нивался как низкий уровень тревожности, от 31 до 45 баллов – как 
умеренный уровень тревожности и 46 баллов и выше – как высо-
кий уровень тревожности.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась 
с использованием программного пакета Statistica 6.0. Сравнитель-
ный анализ частот категориальных признаков проводили с приме-
нением критерия χ2 (Сhi-squrae). Представленные медианой (Ме) 
и межквартильным интервалом [Q1; Q3] количественные признаки 
анализировались с использованием U-теста Манна-Уитни. Крити-
ческий уровень статистической значимости при проверке нулевой 
гипотезы принимали при значениях р<0,05.

Результаты и обсуждение
В ходе проведенного нами исследования установлено, что среди 

лиц с диагностированным МС средний балл ситуативной тревожно-
сти составил – 42,5 [34; 52] балла, что соответствовало умеренному 
уровню по шкале Спилбергера-Ханина. Анализ индивидуальной 
выраженности уровней ситуативной тревожности среди лиц с диа-
гностированным МС показал, что высокие значения ситуативной 
тревожности отмечались у 43,3% обследуемых. У 13,4% обследо-
ванных показатели ситуативной тревожности имели низкий уровень 
и у 43,3% – средний уровень соответственно (рис.1). 

Среди мужчин, не имеющих МС средний балл ситуативной тре-
вожности составил – 42,5 [37; 51] балла, что соответствовало уме-
ренному уровню по шкале Спилбергера-Ханина. Высокие значения 
показателей ситуативной тревожности отмечались у 43,3% обследу-
емых этой группы. У 5,3% обследованных мужчин показатели си-
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туативной тревожности имели низкий уровень и у 53,9% – средний 
уровень соответственно. При межгрупповом сравнении показателей 
ситуативной тревожности статистически значимые различия были 
выявлены только по умеренному уровню, который встречался чаще 
среди пациентов без МС: 53,9% vs 43,3% (χ2=6,01, df=1, p=0,014). 
По другим показателям ситуативной тревожности мужчины обсле-
дуемых групп статистически значимых различий не имели.

Рис. 1. Выраженность ситуативной тревожности у мужчин                                                 
с метаболическим синдромом и без него.

Примечание: МС+ - лица, имеющие метаболический синдром; МС– - лица, не 
имеющие метаболический синдром.

Рис. 2. Выраженность личностной тревожности у мужчин                                                       
с метаболическим синдромом и без него.

Примечание: МС+ - лица, имеющие метаболический синдром; МС– - лица, не 
имеющие метаболический синдром.
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Было установлено, что среди мужчин, имеющих МС, средний 
балл личностной тревожности составил – 44 [35; 49] балла, что со-
ответствовало умеренному уровню. Высокие уровни личностной 
тревожности среди обследованных мужчин по шкале Спилбергера-
Ханина отмечались у 38,3%. У 15,0% обследованных был выявлен 
низкий уровень и у 46,7% – средний уровень личностной тревож-
ности соответственно (рис.2). 

Среди мужчин, не имеющих МС, медиана усреднённого балла 
личностной тревожности составила – 44 [37; 52] балла, что соответ-
ствовало умеренному уровню личностной тревожности. Высокие 
значения уровней личностной тревожности среди обследованных 
мужчин отмечались у 42,1%. У 7,9% обследованных был выявлен 
низкий уровень и у 50,0% – средний уровень личностной тревож-
ности соответственно. При межгрупповом сравнении показателей 
личностной тревожности выделенные группы статистически зна-
чимых различий не имели.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в обеих груп-
пах мужчин медианы усреднённых баллов как личностной, так и си-
туативной тревожности соответствовали умеренному уровню. При 
межгрупповом сравнении исследуемых показателей статистически 
значимые различия отмечались только по частоте умеренного уров-
ня ситуативной тревожности.

На следующем этапе настоящего исследования было проанализи-
ровано влияние различных сочетаний компонентов метаболического 
синдрома на выраженность показателей ситуативной и личностной 
тревожности (рис. 3).

Установлено, что самым частым кластером МС среди мужчин 
с высоким и умеренным уровнями ситуативной тревожности было 
его трехкомпонентное сочетание. 

Среди мужчин, имеющих низкий уровень ситуативной тревож-
ности, чаще встречались лица с 4-х компонентным сочетанием МС. 
Также установлено, что среди мужчин с умеренным и высоким уров-
нями ситуативной тревожности статистически значимо чаще выяв-
лялись пациенты, имеющие 5 и более компонентов МС в сравнении 
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с пациентами с низким уровнем: 23,1% vs 0% (χ2=6,7, df=1, p=0,009) 
и 19,2% vs 0% (χ2=5,5, df=1, p=0,019) соответственно.

Рис. 3. Влияние различных сочетаний компонентов метаболического синдрома 
на выраженность ситуативной тревожности. 

Отмечено, что среди мужчин с высоким, умеренным и низким 
уровнями личностной тревожности также чаще встречалось его 
трехкомпонентное сочетание (рис. 4). 

Рис. 4. Влияние различных сочетаний компонентов метаболического синдрома 
на выраженность личностной тревожности.
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При этом 3-х компонентное сочетание МС статистически значимо 
чаще встречалось среди мужчин с высоким и умеренным уровнями 
личностной тревожности в сравнении с низким уровнем: 52,2% vs 
44,4% (χ2=5,5, df=1, p=0,019) и 50,0% vs 44,4% (χ2=7,9, df=1, p=0,005).

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что самым ча-
стым вариантом МС среди мужчин с высоким и умеренным уровнями 
ситуативной и личностной тревожности было его трехкомпонент-
ное сочетание. При этом среди мужчин с высоким и умеренным 
уровнями личностной тревожности статистически значимо чаще 
встречалось 3-х, а среди лиц с высоким и умеренным уровнями си-
туативной тревожности – 4-х компонентное сочетание МС в срав-
нении с обследуемыми, имеющими низкие уровни.

Похожая тенденция была отмечена в проведенных нами ранее 
исследованиях. Было показано, что среди мужчин как с повышен-
ным уровнем тревоги по госпитальной шкала тревоги и депрессии 
(HADS) так и без неё самым частым сочетанием компонентов МС 
было – четырехкомпонентное [16] а среди женщин с повышенным 
уровнем тревоги – трехкомпонентное [15]. 

Установлено, что среди мужчин с МС, имеющих высокие и уме-
ренные уровни ситуативной тревожности чаще на уровне тенденций 
встречался кластер МС, в составе которого было центральное ожи-
рения, артериальная гипертония и нарушения липидного обмена, 
характеризующиеся высокими значениями липопротеинов низкой 
плотности (гиперХС ЛПНП): 26,9% и 42,3% соответственно (рис. 4). 

При анализе частоты различных кластеров МС в зависимости 
от уровня личностной тревожности было отмечено, что не зависи-
мо от уровня личностной тревожности, у мужчин чаще встречался 
кластер МС, в состав которого вошли АО, АГ и гиперХС ЛПНП.

Похожие закономерности были установлены нами в проведен-
ном ранее исследовании по изучению аффективных расстройств у 
мужчин с МС с использованием госпитальная шкала тревоги и де-
прессии (HADS) [16]. Согласно данным этого исследования, среди 
мужчин с повышенным уровнем тревоги достаточно часто встречал-
ся подобный кластер МС, включающий АО, АГ и гиперХС ЛПНП.
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Таким образом, установленные в ходе настоящего исследо-
вания закономерности целесообразно принимать во внимание 
при проведении профилактических мероприятий среди пациен-
тов с МС, имеющих высокие уровнями ситуативной и личност-
ной тревожностью, направленных для последующей коррекции 
этих расстройств.

Выводы
1. В обследуемых группах мужчин медианы усреднённых бал-

лов как личностной, так и ситуативной тревожности соответство-
вали умеренному уровню.

2. Самым частым вариантом МС среди мужчин с высоким и уме-
ренным уровнями ситуативной и личностной тревожности было его 
трехкомпонентное сочетание.

3. Среди мужчин с умеренным и высоким уровнями ситуатив-
ной тревожности статистически значимо чаще встречались лица, 
имеющие 5 и более компонентов МС в сравнении с пациентами с 
низким уровнем.

4. Сочетание АО, АГ и гиперХС ЛПНП было самым частым кла-
стером МС среди мужчин с высоким и умеренным уровнями ситу-
ативной и личностной тревожности.
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сутствии конфликта интересов.
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компоненты: концептуальный (подходы, принципы, методы, мето-
дики); социально-нормативный (социальные запросы, социальный 
заказ, требования нормативных правовых актов); планово-органи-
зационный (целостная подсистема управления программой); услов-
но-средовой (условия, внешние и внутренние факторы воздействия); 
содержательно-ценностный (смыслы, ценности, значения); процес-
суально-реализационный (воспитательные, культурно-досуговые и 
научные мероприятия, занятия, тренинги); диагностико-оценоч-
ный (критерии, уровни, показатели, методы и методики); реф-
лексивно-прогностический (полученный эмпирический результат, 
оценка, прогноз). Программа выполняет теоретико-обобщающие, 
организационные, ориентационные, научно-исследовательские, воз-
действующие, диагностические и прогностические функции и по-
зволяет решить комплекс задач по развитию интеллигентности 
будущего офицера как сложного системного явления психики.

Ключевые слова: интеллигентность будущего офицера; разви-
тие субъектности; организация педагогического процесса; образо-
вательная среда; эмоционально-интеллектуальное взаимодействие; 
интеллигенция; деятельность
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OF THE PROGRAM FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT 

OF INTELLIGENCE OF FUTURE OFFICERS                        
IN THE CONDITIONS OF A MILITARY UNIVERSITY
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Relevance. The development of the intelligence of a future officer 
in the educational environment of a military educational institution of 
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higher education presupposes, among other things, the appropriate or-
ganization of the pedagogical process. This is necessary to achieve the 
desired results of training, education and development of personality 
traits of a cadet. To achieve the effective construction of the specified 
pedagogical process, it is necessary: firstly, not to overload the cadet with 
educational and educational activities, since the process of obtaining ed-
ucation in a military university is already quite intense; secondly, to use 
the potential of the educational subjects and educational events already 
built into the pedagogical process in the development of the intelligence 
of future officers; thirdly, to organically integrate author’s developments 
(program, courses, conditions) into the pedagogical process in order to 
solve problems of developing the intelligence of the future officer.

Materials and methods. In preparing and conducting the study, the 
methodological principles of a systematic, activity and subjective ap-
proach were applied. These approaches in this study perform organi-
zational, epistemological, explanatory-content, structural-logical and 
prognostic functions. Within the framework of these approaches, various 
types of analysis and synthesis (systemic and functional, conceptual and 
structural-component), analogy and comparison, abstraction, hypothet-
ical-deductive method are applied.

Results of the study. It has been established that the construction of 
a pedagogical process for the development of the intelligence of a future 
officer is based on the principles of consistency, complexity, continuity, 
dynamism, purposefulness, plasticity, algorithm city, cyclicality and is 
carried out in the following areas: organizational and programmatic; 
regulatory and legal; subject-communicative; meaningful; emotional 
and intellectual; valuable; activity-functional. The implementation of 
these areas involves the optimal combination of traditional and innova-
tive forms of organization of the pedagogical process and the effective 
application of methods for its implementation, which correspond to the 
modern development of psychological and pedagogical science. When 
implementing the pedagogical process, taking into account diagnostic 
data, it is necessary to optimize and improve it. The design and imple-
mentation of the author’s features of the organization and implementation 
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of the pedagogical process will make it possible to purposefully develop 
the psychological properties of the intelligence of the future officer in 
the educational environment of a military university.

Keywords: pedagogical process; intelligence; educational environ-
ment; emotional and intellectual interaction; methods of education; 
capabilities; individualization of education; communication
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gram Foundations for the Development of Intelligence of Future Officers 
in the Conditions of a Military University. Russian Journal of Education 
and Psychology, 2023, vol. 14, no. 4, pp. 248-268. DOI: 10.12731/2658-
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Введение
В научном познании, значительное время назад объективирова-

лась потребность и актуальность выявления сущности, структуры 
и содержания интеллигентности. Следует отметить, что исследова-
ние интеллигентности как социально-гуманитарного и культурного 
явления давно обрело статус междисциплинарной проблемы. Сама 
эта проблема наглядно свидетельствует о необходимости целена-
правленного формирования и развития качеств личности, присущих 
интеллигенту в ходе получения высшего образования в образова-
тельной среде с полным использованием её потенциала.

Аккумулирование совокупности педагогических усилий, на-
правленных на воспроизводство типа личности, характерного для 
отечественной интеллигенции, необходимо осуществить с исполь-
зованием эффективного арсенала достижений психологической и 
педагогической науки при организации целенаправленного взаи-
модействия субъектов образования. Это взаимодействие осущест-
вляется в ходе специально организованного и целенаправленного 
педагогического процесса.

В свою очередь, рассматривая вопросы развития интеллигентно-
сти у профессиональных военных стоит отметить, что подготовка бу-
дущего офицера как гармонично развитой личности и полноценного 
субъекта будущей профессиональной деятельности, обладающего 
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интеллектом и совестью и умеющего выстраивать коммуникацию 
с начальниками, подчиненными и окружающими людьми предпо-
лагает, что в стенах военного вуза будет предприниматься необхо-
димый комплекс усилий по развитию качеств и свойств личности, 
присущих интеллигентному человеку.

Специальная организация педагогического процесса по разви-
тию интеллигентности будущего офицера в образовательной среде 
военной образовательной организации высшего образования воз-
можна на основании разработки и последовательного внедрения в 
образовательную и повседневную деятельность, а также воспита-
тельную и культурно-досуговую работу с курсантами программы 
развития указанного социального и субъектно-психологического 
свойства личности.

Методология и метод
Для теоретического обобщения концептуальных идей програм-

мы развития интеллигентности будущего офицера нами применена 
группа научных методов, объединенная в единый комплекс, исполь-
зование которого было направлено на достижение цели и решение 
задач исследования. В качестве методологических принципов были 
использованы концептуальные положения системного (Б.Ф. Ло-
мов [21-23], А.О. Карпов [10], М.Ю. Розум [31], С.Л. Рубинштейн 
[32-34], В.Н. Садовский [14; 35; 39], деятельностного (М.С. Каган 
[9], А.Н. Леонтьев [15-17], А.М. Новиков [29; 30], аксиологическо-
го (А.Г. Асмолов [3], Д.А. Леонтьев [18-20], Э.Г. Скибицкий [40], 
А.А. Утюганов [44], М.С. Яницкий [46; 47] и субъектного подхо-
дов (А.В. Абульханова [1; 2], И.А. Баева [4; 5], А.В. Брушлинский 
[7; 8], Э.В. Сайко [36-38] и др.) к пониманию сущности и характе-
ристик интеллигентности.

Также для теоретического обобщения концептуальных положений 
программы развития интеллигентности будущих офицеров, были 
использованы разработки в области создания различных программ 
формирования и развития личности, внедряемых в образовательную 
деятельность (О.В. Бабарыкин [6], Е.Т. Китова [11], А.В. Косолап 
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[12], А.А. Лаптев [13], Л.Ю. Наумова [27; 28], Э.Г. Скибицкий [41; 
42; 43], И.В. Шаповалов [45]).

Настоящее исследование является продолжением авторских раз-
работок в области формирования и развития интеллигентности буду-
щих офицеров в условиях военного вуза (П.Ю. Наумов, [24; 25; 26]).

В рамках указанных научных подходов применялись соответству-
ющие методы научного исследования: системный, компонентный и 
функциональный анализ и синтезирование его результатов; абстракция 
и аналогия; обобщение теоретических и эмпирических аналитических 
данных; сравнение и концептуализация; классификация и дедукция.

Основная часть 
Основной идеей разработанной программы явилось то, что раз-

вить интеллигентность будущих офицеров возможно в военной 
образовательной организации высшего образования по заранее опре-
деленному плану, в образовательной среде при создании соответ-
ствующих материальных, педагогических, технических, правовых, 
кадровых и иных условий, на основании применения определенных 
психологических и педагогических средств. Разработанная про-
грамма имеет учебно-методические (достигаемые в результате ак-
кумулирования обучающих потенциалов и усилий), воспитательные 
(достижение необходимого и достаточного уровня воспитанности), 
научно-исследовательские (выдвижение, обоснование и подтверж-
дение гипотез), практические и внедренческие цели и задачи. Она 
функционально объединяет в себе основную и рабочую гипотезу, 
а также ключевые направления планируемой работы.

Построение педагогического процесса по развитию интеллигент-
ности будущего офицера основывается на принципах системности, 
комплексности, непрерывности, динамичности, целенаправленно-
сти, пластичности, алгоритмичности, цикличности и осуществля-
ется по следующим направлениям: организационно-программное; 
нормативно-правовое; субъектно-коммуникативное; содержатель-
ное; эмоционально-интеллектуальное; ценностное; деятельност-
но-функциональное.
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Реализация указанных направлений предполагает оптимальное 
сочетание традиционных и инновационных форм организации пе-
дагогического процесса и эффективное применение методов его 
осуществления, которые соответствуют современному развитию 
психологической и педагогической науки. При осуществлении педа-
гогического процесса с учетом диагностических данных необходимо 
проводить его оптимизацию и совершенствование. Конструирова-
ние и внедрение разработанных особенностей организации и осу-
ществления педагогического процесса позволят целенаправленно 
развивать психологические свойства интеллигентности будущего 
офицера в образовательной среде военного вуза.

Помимо теоретико-методологических, литературно-художествен-
ных, методических и практико-эмпирических основ, программа 
развития интеллигентности будущего офицера имеет нормативные 
правовые основы, которые содержат в себе требования законода-
тельных актов применяемых в образовательной деятельности или 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, где за-
коном предусмотрена военная служба. Эти нормативные правовые 
акты можно условно разделить на несколько групп: а) группа общих 
нормативных правовых актов высшей силы (Конституция Россий-
ской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции); б) группа нормативных правовых актов, регламентирующих 
военную службу (Федеральные законы «О воинской обязанности и 
военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об обороне», «О 
войсках национальной гвардии Российской Федерации», «О Феде-
ральной службе безопасности Российской Федерации», «О внешней 
разведке», акты Правительства и Президента Российской Федера-
ции); в) группа нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность (Федеральные законы «О науке и го-
сударственной научно-технической политике», «Об образовании в 
Российской Федерации», национальные проекты, примерные и ти-
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повые образовательные программы, федеральные государственные 
образовательные стандарты, профессиональные стандарты и ква-
лификационные требования); г) группа нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность сферы культуры и искусства.

Важной частью теоретической разработки и практической реа-
лизации программы развития интеллигентности будущих офицеров 
является формулирование и выделение этапов ее конструирова-
ния и внедрения. Этапы, содержащиеся в программе развития ин-
теллигентности будущих офицеров, являются частью алгоритма и 
процессуальной стороной (частью) этого развития. Организация 
развития интеллигентности будущих офицеров в образовательной 
среде военного вуза через последовательную смену этапов разра-
ботки и практической реализации программы позволяет достичь 
цели и решить задачи исследования.

Первый этап (гипотетико-верификационный) заключался в вы-
движении гипотезы программы, её теоретическом и эмпирическом 
обосновании на основании изучения научной литературы и прове-
дения пилотажного эксперимента. Основная гипотеза программы 
заключалась в том, что сконцентрированные и организованные по 
единому плану воспитательные, учебные, научно-исследовательские, 
культурно-досуговые и повседневные мероприятия, направленные 
на достижение целей и решение задач исследования позволят раз-
вивать интеллигентность будущих офицеров в условиях образова-
тельной среды военного вуза. Верификация гипотезы позволила 
спланировать и спрогнозировать дальнейший план и объем необ-
ходимых для этого усилий.

Второй этап (теоретически-информационный) заключался в 
целенаправленном и последовательном сосредоточении исследо-
вательских усилий на сборе необходимой теоретической инфор-
мации, ее обобщении. В рамках данного этапа изучена научная 
литература по вопросам построения моделей и программ развития 
личностных качеств в образовательной среде военного вуза. Осу-
ществление данного этапа позволило аккумулировать необходимую 
теоретическую информацию и обобщить требования нормативных 
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правовых актов в области правил построения педагогического про-
цесса в высшей школе.

Третий этап (организационно-планирующий) содержал в себе 
мероприятия по планированию и организации учебных, воспита-
тельных, методических, культурно-досуговых, спортивных, повсед-
невных, научно-исследовательских мероприятий, целью которых 
было развитие качеств и свойств интеллигентности будущих офи-
церов или подготовка профессорско-преподавательского, командно-
управленческого и воспитательного состава к их осуществлению. 
Был разработан единый план обеспечения внедрения программы, 
включающий в себя теоретически-верификационные, подготови-
тельные, основные и заключительные мероприятия.

Четвертый этап (конструкционно-внедренческий) предпола-
гает как компонентное, так и полное встраивание разработанной 
программы развития интеллигентности будущих офицеров в обра-
зовательный и воспитательный процессы, определение распределе-
ния содержания программы на учебных занятиях, при проведении 
воспитательных и культурно-досуговых мероприятий, а также ме-
роприятиях боевой службы и повседневной деятельности.

Пятый этап (реализационно-практический) предполагал разви-
тие интеллигентности будущих офицеров и решение сопутствующих 
этой цели задач путем перестройки содержания педагогического 
процесса и применения эффективных педагогических инструмен-
тов, к коим относятся учебные предметы и их программы, учебные 
авторские курсы, а также внедрение воспитательных, культурно-до-
суговых и профориентационных мероприятий. При этом учебные 
мероприятия реализовывались в различных формах. Обучение в та-
ком случае, как и воспитательный процесс, несмотря на военную 
организацию повседневной жизни, ориентированы на гуманизацию, 
субъект-субъектный подход и постоянное культивирование в кур-
санте социальной роли будущего офицера. Таковое культивирова-
ние может и должно быть основано на внимательном и трепетном 
отношении к личности курсанта и трансформационным процессам, 
протекающим в ней под влиянием образования.
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Шестой этап (диагностико-коррекционный). Осуществление 
мероприятий на данном этапе позволило провести пилотажный, 
промежуточный, формирующий и контрольный срезы эмпириче-
ских данных, реализовать промежуточную и итоговую диагностику 
качеств, ценностей и свойств, характеризующих интеллигентность 
будущего офицера. На основе получаемых эмпирических данных 
уточнялась структура и содержание проводимых мероприятий, их 
интенсивность, направленность, время и период проведения. Ука-
занный этап позволил сформировать организационно-педагогиче-
ский и технологический «скелет» программы.

Седьмой этап (рефлексивно-прогностический). Данный этап был 
направлен на оценку полученных результатов, анализ проведенной 
работы, понимание эффективности предложенных и реализованных 
психологических и педагогических мероприятий. На данном этапе 
предложен и апробирован перспективный план-прогноз дальней-
шего развития интеллигентности будущих офицеров. Уточнены 
мероприятия такого развития, запущено несколько циклов прогно-
зирования продолжительностью в один год.

Разработанная программа развития интеллигентности будущего 
офицера включает в себя следующие компоненты: концептуальный 
(подходы, принципы, методы, методики); социально-нормативный 
(социальные запросы, социальный заказ, требования нормативных 
правовых актов); планово-организационный (целостная подсисте-
ма управления программой); условно-средовой (условия, внешние 
и внутренние факторы воздействия); содержательно-ценностный 
(смыслы, ценности, ценностные ориентации); процессуально-реа-
лизационный (воспитательные, культурно-досуговые и научные ме-
роприятия, занятия, тренинги); диагностико-оценочный (критерии, 
уровни, показатели, методы и методики); рефлексивно-прогности-
ческий, обобщающий в себе полученные результаты, их комплекс-
ную оценку и прогноз дальнейшего развития заданных качеств и 
свойств личности.

Концептуальный компонент. Функция данного компонента пред-
ставляется интерпретацией существующих теорий относительно 
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природы интеллигентности применительно к цели проводимого 
исследования. Объясняя природу интеллигентности, необходимо 
однозначно отталкиваются от уже имеющихся теорий, относитель-
но данного феномена. В концептуальном компоненте программы 
установлены связи между имеющимися теориями, их внутренняя 
интерпретация и влияние на развитие интеллигентности у буду-
щих офицеров.

Социально-нормативный компонент. Социально-потребностная 
природа интеллигентности офицера, базисные механизмы взаимодей-
ствия офицера и общества. Функция компонента – через обособление 
индивида (офицера) организация взаимодействия с обществом через 
применение определенных средств интеллигентности. Социально-нор-
мативный компонент описывает функцию программы по воздействию 
и взаимодействию офицера с обществом средствами интеллигентности.

Планово-организационный компонент выполняет функцию управ-
ления процессом развития интеллигентности у будущих офице-
ров. Основные задачи, которые выполняет данный компонент – это 
подбор организационных методов организации процесса развития 
интеллигентности, осуществление планирования этапов вышеука-
занного процесса, осуществление перехода с одного этапа на другой, 
оформление отчетной документации по реализации компонентов 
разработанной программы, контроль за своевременным выполне-
нием всех мероприятий программы.

Условно-средовой компонент. Функция данного компонента со-
стоит обеспечение выявленных условий развития интеллигентно-
сти внутренними и внешними факторами воздействия. К внешним 
факторам относятся социальные нормы, правила и т.д. К внутрен-
ним факторам – субъективный опыт, ценностные ориентации, си-
стема мотивов и т.д.

Содержательно-ценностный компонент. Данный компонент 
очень тесно взаимодействует с условно-средовым компонентом 
программы. Функционально данный компонент предназначен для 
обеспечения внутреннего содержания направленности на развитие 
интеллигентности предмета воздействия разработанной программы. 
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К предметной области компонента мы отнесли смыслы, ценности, 
ценностные ориентации.

Процессуально-реализационный. В структуру данного компонен-
та вошел весь комплекс практических мероприятий, проводимых в 
целях развития интеллигентности будущих офицеров.

Рефлексивно-прогностический. Функция данного компонента про-
граммы – анализ, обобщение и составление прогноза развития иско-
мого качества у будущих офицеров на основе получаемых данных.

Результаты исследования и выводы
Рассматривая функциональную сторону программы развития ин-

теллигентности будущих офицеров, следует разделить особенности 
её функционирования на внешний и внутренний контекст такового. 
Что касается внутреннего контекста, то в развитии интеллигентно-
сти будущих офицеров как сложного системного явления психики 
программа выполняет теоретико-обобщающие, организационные, 
ориентационные, научно-исследовательские, воздействующие, диа-
гностические и прогностические функции. Внешний контекст бытия 
программы развития интеллигентности будущих офицеров, пред-
ставлен организационными, ориентационными, имплементацион-
ными и внедренческими функциями.

Достижение цели развития интеллигентности будущего офицера 
в условиях военного вуза, осуществляется через построение про-
граммы, включающей в себя организационно-программные; нор-
мативно-правовые; субъектно-коммуникативные; содержательные; 
эмоционально-интеллектуальные; ценностные и деятельностно-
функциональные аспекты. Построение педагогического процесса 
по развитию интеллигентности будущего офицера основывается 
на принципах системности, комплексности, непрерывности, дина-
мичности, целенаправленности, пластичности, алгоритмичности 
и цикличности. При подборе и структурном построении содержа-
ния образования должны учитываться несколько взаимосвязанных 
аспектов, характерных для современного педагогического процесса 
в военном вузе: гуманистический; интеллектуальный; объективно-
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всесторонний; субъектно-самостоятельный; коммуникативно-кон-
тактный; ценностно-смысловой и преобразовательно-действенный. 
Объективация указанных аспектов в реальном образовательном 
процессе на основе применения принципов гуманизации и систе-
матизации, а также современных и эффективных методов обучения 
и воспитания позволяет целенаправленно развивать психологиче-
ские свойства интеллигентности будущего офицера.

Таким образом, разработанная программа развития интелли-
гентности будущего офицера включает в себя следующие компо-
ненты: концептуальный (подходы, принципы, методы, методики); 
социально-нормативный (социальные запросы, социальный заказ, 
требования нормативных правовых актов); планово-организаци-
онный (целостная подсистема управления программой); условно-
средовой (условия, внешние и внутренние факторы воздействия); 
содержательно-ценностный (смыслы, ценности, ценностные ориен-
тации); процессуально-реализационный (воспитательные, культур-
но-досуговые и научные мероприятия, учебные занятия, тренинги); 
диагностико-оценочный (критерии, уровни, показатели, методы и 
методики); рефлексивно-прогностический, обобщающий в себе по-
лученные результаты, их комплексную оценку и прогноз дальней-
шего развития заданных качеств и свойств личности.

Список литературы
1. Абульханова, К.А. Социально-философская и психологическая про-

блема субъекта / К.А. Абульханова // Мир психологии. 2013. № 2 
(74). С. 262–275.

2. Абульханова, К.А. Психологическая роль идеалов в российской куль-
туре / К.А. Абульханова, А.Н. Славская // Мир психологии. 2020. № 
4 (104). С. 134–145.

3. Асмолов, А.Г. О ценностном смысле социокультурной модерниза-
ции образования: от реформ – к реформации / А.Г. Асмолов, М.С. 
Гусельцева // Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Об-
разование. 2019. № 1. С. 18–43. https://doi.org/10.28995/2073-6398-
2019-1-18-43



— 261 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 4 • http://rjep.ru

4. Баева, И.А. Показатели оценки психологической безопасности субъ-
ектов образовательной среды / И.А. Баева, Л.А. Гаязова, И.В. Кон-
дакова // Письма в Эмиссия. Оффлайн. 2019. № 11. С. 2784.

5. Баева, И.А. Психологическая характеристика образовательной сре-
ды: диагностика и оценка // Известия Российского государственно-
го педагогического университета им. А.И. Герцена. 2002. Т. 2. № 3. 
С. 16–26.

6. Бабарыкин, О.В. Педагогическая программа по формированию цен-
ностного отношения будущих офицеров к правовому воспитанию 
подчиненных / О.В. Бабарыкин, П.Ю. Наумов // Современные ис-
следования социальных проблем (электронный научный журнал). 
2016. № 4. С. 20–35.

7. Брушлинский, А.В. Субъект: мышление, учение, воображение: Из-
бранные психологические труды / А.В. Брушлинский; Российская 
академия образования: Изд-во МПСИ, 2003. 407 с.

8. Брушлинский, А.В. Психология субъекта: Научное издание / Санкт-
Петербург: Издательство Алетейя, 2003. 272 с.

9. Каган М.С. Воспроизводство российской интеллигенции как педа-
гогическая проблема // Формирование российского интеллигента в 
университете. СПб, 2000. С. 130‒133.

10. Карпов, А.О. Познавательная культура Реформации // Философия 
образования. 2012. № 5 (44). С. 207–215.

11. Китова, Е.Т. Дискуссия как инструмент поиска оптимального реше-
ния научной проблемы / Е.Т. Китова, Э.Г. Скибицкий // Инновации 
в образовании. 2016. № 7. С. 45–53.

12. Косолап, А.В. Сущность и структура педагогической программы по 
формированию информационной компетентности будущих офице-
ров и технология ее реализации / А.В. Косолап, П.Ю. Наумов, А.А. 
Дьячков // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2018. 
№ 4 (158). С. 151–154.

13. Лаптев, А.А. Педагогическая программа по формированию про-
фессиональных ценностей будущих офицеров войск национальной 
гвардии Российской Федерации / А.А. Лаптев, П.Ю. Наумов // Совре-
менные исследования социальных проблем (электронный научный 



— 262 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

журнал). 2016. № 11-1. С. 57–66. https://doi.org/10.12731/2218-7405-
2016-11-57-66

14. Лекторский, В.А. О принципах исследования систем / В.А. Лектор-
ский, В.Н. Садовский // Вопросы философии. 1960. № 8. С. 67–79.

15. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: учебное посо-
бие / А.Н. Леонтьев; науч. ред. и предисловие Д.А. Леонтьева. 2-е 
изд., стер. Москва: Смысл: Академия, 2005. 345 с.

16. Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии: учебное пособие / 
А.Н. Леонтьев; под редакцией Д.А. Леонтьева, Е.Е. Соколовой. 5-е 
изд., стер. Москва: Смысл: Академия, 2010. 509 с.

17. Леонтьев, А.Н. Эволюция, движение, деятельность / А.Н. Леонтьев; 
под редакцией Д.А. Леонтьева, Е.Е. Соколовой. Москва: Смысл, 
2012. 559 с.

18. Леонтьев, Д.А. Человек и жизненный мир: от онтологии к фено-
менологии / Д.А. Леонтьев // Культурно-историческая психология. 
2019. Т. 15. № 1. С. 25–34. https://doi.org/10.17759/chp.2019150103

19. Леонтьев, Д.А. Картина мира, мировоззрение и определение неопре-
деленного / Д.А. Леонтьев, А.Н. Моспан // Мир психологии. 2017. 
№ 2 (90). С. 12–19.

20. Леонтьев, Д.А. Синергетика и личность: к неравновесной персоно-
логии // Методология и история психологии. 2018. № 3. С. 96–104. 
https://doi.org/10.7868/S1819265318030068

21. Ломов, Б.Ф. Системность в психологии: избранные психологиче-
ские труды / Б.Ф. Ломов; Российская акад. образования, Московский 
психолого-социальный институт. 3-е изд., Москва, 2011. 423 с.

22. Ломов, Б.Ф. Системный подход и проблема детерминизма в психо-
логии // Психологический журнал. 1989. Т. 10. № 4. С. 19-33.

23. Ломов, Б.Ф. О системном подходе в психологии // Вопросы психо-
логии. 1975. Т. 21. № 2. С. 31–45.

24. Наумов, П.Ю. Структура и особенности социальной памяти рос-
сийской военной интеллигенции: ценностно-смысловой и функцио-
нальный аспект // Russian Journal of Education and Psychology. 2022. 
Т. 13. № 4. С. 151–169. https://doi.org/10.12731/2658-4034-2022-13-
4-151-169



— 263 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 4 • http://rjep.ru

25. Наумов, П.Ю. Психологическая структура интеллигентности буду-
щего офицера: системный подход и междисциплинарный анализ // 
Вестник Мининского университета. 2021. Т. 9. № 2 (35). https://doi.
org/10.26795/2307-1281-2021-9-2-10

26. Наумов, П.Ю. Психолого-педагогические условия формирования 
ценностного отношения к интеллигентности у будущих офицеров 
в среде военной образовательной организации высшего образова-
ния / П.Ю. Наумов, Ф.В. Повшедная // Вестник Мининского уни-
верситета. 2020. Т. 8, № 1. С. 9.

27. Наумова, Л.Ю. Педагогическое стимулирование формирования го-
товности будущих юристов к правотворческой деятельности: под-
ходы, этапы, средства // Вестник Мининского университета. 2020. 
Т. 8. № 3 (32). С. 4. https://doi.org/10.26795/2307-12812020-8-3-4

28. Наумова, Л.Ю. Комплекс психолого-педагогических условий сти-
мулирования готовности будущих юристов к правотворческой 
деятельности / Л.Ю. Наумова, П.Ю. Наумов, Ф.В. Повшедная // 
Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 6-1. С. 31–40. https://doi.
org/10.34670/AR.2020.46.6.192

29. Новиков, А.М. Структура системной теории развития профессио-
нального образования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков // Специалист. 
2016. № 1. С. 18–23.

30. Новиков, А.М. О развитии методических систем // Специалист. 2015. 
№ 9. С. 21–25.

31. Розум, М.Ю. О педагогической программе профессионализации буду-
щих документоведов и архивоведов // Вестник Омского государствен-
ного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 
2021. № 2 (31). С. 182–187. https://doi.org/10.36809/2309-9380-2021-
31-182-187

32. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. 
Санкт-Петербург: Питер, Серия «Мастера психологии». 2015. 713 с.

33. Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание / С.Л. Рубинштейн. Санкт-
Петербург: Питер, 2012. 288 с.

34. Рубинштейн, С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. Москва: Пи-
тер, Серия «Мастера психологии». 2012. 224 с.



— 264 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

35. Садовский, В.Н. Л.А. Микешина. Философия науки: Современная 
эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология 
научного исследования / В.Н. Садовский // Вопросы философии. 
2006. № 5. С. 176–178.

36. Сайко, Э.В. Воспитание как процесс формирования субъекта куль-
турно-исторического развития / Э.В. Сайко // Известия Российской 
академии образования. 2022. № 2 (58). С. 3–7.

37. Сайко, Э.В. Субъектность как всеобщее в единичном и субъект в 
реализации единства единичного и всеобщего в человеческом бы-
тии // Мир психологии. 2015. № 3 (83). С. 3–13.

38. Сайко, Э.В. Индивид – субъект – личность в системной целостно-
сти определенности-Человек // Мир психологии. 2012. № 3 (71).  
С. 4–16.

39. Системный подход и системный анализ / И.В. Блауберг, Э.М. Мир-
ский, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин // Системные исследования. Ме-
тодологические проблемы. 1982. Т. 1982. С. 47–64.

40. Скибицкий, Э.Г. Педагогическая технология в развитии системы 
ценностей будущих офицеров внутренних войск Министерства 
внутренних дел России / Э.Г. Скибицкий, П.Ю. Наумов // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 
3 (119). С. 47–55.

41. Скибицкий, Э.Г. Подготовка специалистов к ведению научной дис-
куссии / Э.Г. Скибицкий, Е.Т. Китова // Инновации в образовании. 
2021. № 6. С. 60–69.

42. Скибицкий, Э.Г. Теоретические основы разработки дидактического 
обеспечения адаптивных информационно-образовательных сред / 
Э.Г. Скибицкий // Инновации в образовании. 2019. № 10. С. 102–109.

43. Скибицкий, Э.Г. Комплексный подход как методологическая основа 
разработки дидактического обеспечения образовательного процес-
са в вузе / Э.Г. Скибицкий, Л.И. Холина // Сибирская финансовая 
школа. 2016. № 1 (114). С. 149–153.

44. Утюганов, А.А. Теоретические и методологические основания изу-
чения ценностно-смысловой сферы личности в современной психо-
логии / А.А. Утюганов, П.Ю. Наумов // Современные исследования 



— 265 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 4 • http://rjep.ru

социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. № 11. 
С. 838–851. https://doi.org/10.12731/2218-7405-2015-11-68

45. Шаповалов, И.В. Результаты практического внедрения педагогиче-
ской программы формирования профессиональной ответственности 
будущих офицеров ФСБ России / И.В. Шаповалов, П.Ю. Наумов, 
А.А. Дьячков // Научное мнение. 2019. № 1-2. С. 79–86. https://doi.
org/10.25807/PBH.22224378.2019.1-2.79.86

46. Яницкий, М.С. Система ценностных ориентаций личности и социаль-
ных общностей: структурно-динамическая модель и ее применение в 
психологических исследованиях и психологической практике // Вест-
ник Кемеровского государственного университета. 2020. Т. 22. № 1 
(81). С. 194–206. https://doi.org/10.21603/2078-8975-2020-22-1-194-206

47. Яницкий, М.С. Ценностно-смысловая парадигма как основа пост-
неклассической педагогической психологии / М.С. Яницкий, А.В. 
Серый, Ю.В. Пелех // Философия образования. 2013. № 1 (46).  
С. 175–186.

References
1. Abul’khanova K.A. Mir psikhologii, 2013, no. 2 (74), pp. 262–275.
2. Abul’khanova K.A., Slavskaya A.N. Mir psikhologii, 2020, no. 4 (104), 

pp. 134–145.
3. Asmolov A.G., Gusel’tseva M.S. Vestnik RGGU. Seriya: Psikhologi-

ya. Pedagogika. Obrazovanie, 2019, no. 1, pp. 18–43. https://doi.
org/10.28995/2073-6398-2019-1-18-43

4. Baeva I.A., Gayazova L.A., Kondakova I.V. Pis’ma v Emissiya. Offlayn, 
2019, no. 11, pp. 2784.

5. Baeva I.A. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta im. A.I. Gertsena, 2002, vol. 2, no. 3, pp. 16–26.

6. Babarykin, O.V., Naumov P.Yu. Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh 
problem (elektronnyy nauchnyy zhurnal), 2016, no. 4, pp. 20–35.

7. Brushlinskiy A.V. Sub”ekt: myshlenie, uchenie, voobrazhenie: Izbran-
nye psikhologicheskie trudy [Subject: thinking, teaching, imagination: 
Selected psychological works]; Russian Academy of Education: Izd-vo 
MPSI, 2003, 407 p.



— 266 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

8. Brushlinskiy A.V. Psikhologiya sub”ekta: Nauchnoe izdanie [Psychol-
ogy of the subject: Scientific publication]. Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo 
Aleteyya, 2003, 272 p.

9. Kagan M.S. Formirovanie rossiyskogo intelligenta v universitete [Forma-
tion of the Russian intelligentsia at the university]. SPb, 2000, pp. 130‒133.

10. Karpov A.O. Filosofiya obrazovaniya, 2012, no. 5 (44), pp. 207–215.
11. Kitova E.T., Skibitskiy E.G. Innovatsii v obrazovanii, 2016, no. 7, pp. 45–53.
12. Kosolap A.V., Naumov P.Yu., D’yachkov A.A. Uchenye zapiski univer-

siteta im. P.F. Lesgafta, 2018, no. 4 (158), pp. 151–154.
13. Laptev A.A., Naumov P.Yu. Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh 

problem (elektronnyy nauchnyy zhurnal), 2016, no. 11-1, pp. 57–66. 
https://doi.org/10.12731/2218-7405-2016-11-57-66

14. Lektorskiy V.A., Sadovskiy V.N. Voprosy filosofii, 1960, no. 8, pp. 67–79.
15. Leont’ev A.N. Deyatel’nost’. Soznanie. Lichnost’: uchebnoe posobie 

[V.N.] / Ed. D.A. Leont’ev. Moskva: Smysl: Akademiya, 2005, 345 p.
16. Leont’ev A.N. Lektsii po obshchey psikhologii: uchebnoe posobie [Lec-

tures on general psychology] / Ed. D.A. Leont’ev, E.E. Sokolova. Mosk-
va: Smysl: Akademiya, 2010, 509 p.

17. Leont’ev A.N. Evolyutsiya, dvizhenie, deyatel’nost’ [Evolution, movement, 
activity] / Ed. D.A. Leont’ev, E.E. Sokolova. Moskva: Smysl, 2012, 559 p.

18. Leont’ev, D.A. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya, 2019, vol. 15, no. 
1, pp. 25–34. https://doi.org/10.17759/chp.2019150103

19. Leont’ev D.A., Mospan A.N. Mir psikhologii, 2017, no. 2 (90), pp. 12–19.
20. Leont’ev D.A. Metodologiya i istoriya psikhologii, 2018, no. 3, pp. 96–

104. https://doi.org/10.7868/S1819265318030068
21. Lomov B.F. Sistemnost’ v psikhologii: izbrannye psikhologicheskie tru-

dy [Systematicity in psychology: selected psychological works]/ Rus-
sian academician Education, Moscow Psychological and Social Institute. 
Moscow, 2011, 423 p.

22. Lomov B.F. Psikhologicheskiy zhurnal, 1989, vol. 10, no. 4, pp. 19-33.
23. Lomov B.F. Voprosy psikhologii, 1975, vol. 21, no. 2, pp. 31–45.
24. Naumov, P.Yu. Russian Journal of Education and Psychology, 2022, vol. 

13, no. 4, pp. 151–169. https://doi.org/10.12731/2658-4034-2022-13-4-
151-169



— 267 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 4 • http://rjep.ru

25. Naumov, P.Yu. Vestnik Mininskogo universiteta, 2021, vol. 9, no. 2 (35). 
https://doi.org/10.26795/2307-1281-2021-9-2-10

26. Naumov P.Yu., Povshednaya F.V. Vestnik Mininskogo universiteta, 2020, 
vol. 8, no. 1, p. 9.

27. Naumova, L.Yu. Vestnik Mininskogo universiteta, 2020, vol. 8, no. 3 
(32), p. 4. https://doi.org/10.26795/2307-12812020-8-3-4

28. Naumova L.Yu., Naumov P.Yu., Povshednaya F.V. Pedagogicheskiy 
zhurnal, 2019, vol. 9, no. 6-1, pp. 31–40. https://doi.org/10.34670/
AR.2020.46.6.192

29. Novikov A.M., Novikov D.A. Spetsialist, 2016, no. 1, pp. 18–23.
30. Novikov A.M. Spetsialist, 2015, no. 9, pp. 21–25.
31. Rozum, M.Yu. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 

universiteta. Gumanitarnye issledovaniya, 2021, no. 2 (31), pp. 182–187. 
https://doi.org/10.36809/2309-9380-2021-31-182-187

32. Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of gen-
eral psychology]. St. Petersburg: Piter, Seriya «Mastera psikhologii», 
2015, 713 p.

33. Rubinshteyn S.L. Bytie i soznanie [Being and consciousness]. St. Pe-
tersburg: Piter, 2012, 288 p.

34. Rubinshteyn, S.L. Chelovek i mir [Man and the world]. Moscow: Piter, 
Seriya «Mastera psikhologii», 2012, 224 p.

35. Sadovskiy V.N. Voprosy filosofii, 2006, no. 5, pp. 176–178.
36. Sayko E.V. Izvestiya Rossiyskoy akademii obrazovaniya, 2022, no. 2 

(58), pp. 3–7.
37. Sayko E.V. Mir psikhologii, 2015, no. 3 (83), pp. 3–13.
38. Sayko E.V. Mir psikhologii, 2012, no. 3 (71), pp. 4–16.
39. Blauberg I.V., Mirskiy E.M., Sadovskiy V.N., Yudin E.G. Sistemnye 

issledovaniya. Metodologicheskie problem, 1982, vol. 1982, pp. 47–64.
40. Skibitskiy E.G., Naumov P.Yu. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seri-

ya: Gumanitarnye nauki, 2013, no. 3 (119), pp. 47–55.
41. Skibitskiy E.G., Kitova E.T. Innovatsii v obrazovanii, 2021, no. 6, pp. 60–69.
42. Skibitskiy E.G. Innovatsii v obrazovanii, 2019, no. 10, pp. 102–109.
43. Skibitskiy E.G., Kholina L.I. Sibirskaya finansovaya shkola, 2016, no. 

1 (114), pp. 149–153.



— 268 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

44. Utyuganov A.A., Naumov P.Yu. Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh 
problem (elektronnyy nauchnyy zhurnal), 2015, no. 11, pp. 838–851. 
https://doi.org/10.12731/2218-7405-2015-11-68

45. Shapovalov I.V., Naumov P.Yu., D’yachkov A.A. Nauchnoe mnenie, 2019, 
no. 1-2, pp. 79–86. https://doi.org/10.25807/PBH.22224378.2019.1-2.79.86

46. Yanitskiy M.S. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, 
2020, vol. 22, no. 1 (81), pp. 194–206. https://doi.org/10.21603/2078-
8975-2020-22-1-194-206

47. Yanitskiy M.S., Seryy A.V., Pelekh Yu.V. Filosofiya obrazovaniya, 2013, 
no. 1 (46), pp. 175–186.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Наумов Петр Юрьевич, кандидат педагогических наук, помощник 

начальника госпиталя по правовой работе – начальник отде-
ления правового обеспечения 

 ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск на-
циональной гвардии Российской Федерации»

 Вишняковское шоссе, владение 101, микрорайон Никольско-
Архангельский, г. Балашиха, Московская область, 143914, 
Российская Федерация

 petr.naumov.777@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR
Petr Y. Naumov, candidate of pedagogical sciences, assistant head of 

the hospital for legal work – head of the legal support department, 
 Main Military Clinical Hospital of the National Guard Troops of 

the Russian Federation
 101, Vishnyakovskoye highway, Nikolsko-Arkhangelsky microdis-

trict, Balashikha, Moscow region, 143914, Russian Federation
 petr.naumov.777@mail.ru
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2875-2322
 SPIN-code: 2750-3053 

Поступила 22.07.2023 Received 22.07.2023
После рецензирования 18.08.2023 Revised 18.08.2023
Принята 21.08.2023 Accepted 21.08.2023



— 269 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 4 • http://rjep.ru

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
(http://rjep.ru)

В журнале публикуются оригинальные статьи на русском и англий-
ском языках, содержащие результаты фундаментальных и теоретико-при-
кладных исследований в области психологии и педагогики, а также об-
зорные статьи ведущих специалистов по тематике журнала.

Требования к оформлению статей
Объем рукописи 7–24 страницы формата А4, вклю-

чая таблицы, иллюстрации, список 
литературы; для аспирантов и соис-
кателей ученой степени кандидата 
наук  – 7–10.

Поля все поля – по 20 мм
Шрифт основного текста Times New Roman
Размер шрифта основного текста 14 пт
Межстрочный интервал полуторный
Отступ первой строки абзаца 1,25 см
Выравнивание текста по ширине
Автоматическая расстановка 
переносов

включена

Нумерация страниц не ведется
Формулы в редакторе формул MS Equation 3.0
Рисунки по тексту
Ссылки на формулу (1)
Ссылки на литературу [2, c. 5], цитируемая литература приво-

дится общим списком в конце статьи в 
порядке упоминания

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ССЫЛКИ-СНОСКИ ДЛЯ УКАЗА-
НИЯ ИСТОЧНИКОВ

 



— 270 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

Обязательная структура статьи

УДК

ЗАГЛАВИЕ (на русском языке)

Автор(ы): фамилия и инициалы (на русском языке)

Аннотация (на русском языке)
Ключевые слова: отделяются друг от друга точкой с запятой                   

(на русском языке)

ЗАГЛАВИЕ (на английском языке)

Автор(ы): фамилия и инициалы (на английском языке)

Аннотация (на английском языке)
Ключевые слова: отделяются друг от друга точкой с запятой                

(на английском языке)

Текст статьи (на русском языке)

1. Введение.
2. Цель работы.
3. Материалы и методы исследования.
4. Результаты исследования и их обсуждение.
5. Заключение.
6. Информация о конфликте интересов.
7. Информация о спонсорстве.
8. Благодарности.

Список литературы 
Библиографический список по ГОСТ Р 7.05-2008

References  
Библиографическое описание согласно требованиям журнала



— 271 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 4 • http://rjep.ru

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, 

ученое звание
Полное название организации – место работы (учебы) в именитель-

ном падеже без составных частей названий организаций, полный юриди-
ческий адрес организации в следующей последовательности: улица, дом, 
город, индекс, страна (на русском языке)

Электронный адрес 
SPIN-код в SCIENCE INDEX:

DATA ABOUT THE AUTHORS
Фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, 

ученое звание
Полное название организации – место работы (учебы) в именитель-

ном падеже без составных частей названий организаций, полный юриди-
ческий адрес организации в следующей последовательности: дом, улица, 
город, индекс, страна (на английском языке)

Электронный адрес



— 272 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

RULES FOR AUTHORS
(http://rjep.ru)

The journal publishes original articles in Russian and English, containing 
the results of fundamental and theoretical and applied research in the field of 
psychology and pedagogy, as well as review articles by leading experts on the 
subject of the journal.

Requirements for the articles to be published

Volume of the manuscript 7–24 pages А4 format, including tables, figures, 
references; for post-graduates pursuing degrees of 
candidate and doctor of sciences – 7–10.

Margins all margins –20 mm each
Main text font Times New Roman
Main text size 14 pt
Line spacing 1.5 interval
First line indent 1,25 cm
Text align justify
Automatic hyphenation turned on
Page numbering turned off
Formulas in formula processor MS Equation 3.0
Figures in the text
References to a formula (1)
References to the sources [2, p. 5], references are given in a single list at the 

end of the manuscript in the order in which they 
appear in the text

DO NOT USE FOOTNOTES  
AS REFERENCES



— 273 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 4 • http://rjep.ru

Article structure requirements

TITLE (in English)

Author(s): surname and initials (in English)

Abstract (in English)
Keywords: separated with semicolon (in English)

Text of the article (in English)

1. Introduction.
2. Objective.
3. Materials and methods.
4. Results of the research and Discussion.
5. Conclusion.
6. Conflict of interest information.
7. Sponsorship information.
8. Acknowledgments.

References 
References text type should be Chicago Manual of Style

DATA ABOUT THE AUTHORS
Surname, first name (and patronymic) in full, job title, academic 

degree, academic title
Full name of the organization – place of employment (or study) without 

compound parts of the organizations’ names, full registered address of the 
organization in the following sequence: street, building, city, postcode, country

E-mail address 
SPIN-code in SCIENCE INDEX:

 



— 274 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МЕТОДИКИ                                        
ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА (НА ПРИМЕРЕ КУРСА ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ)

А.М. Шехмирзова, Л.В. Грибина, Ф.А. Тугуз  ...................................7

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ                                                               
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБА 
ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Е.Е. Алексеева  ......................................................................................29

ВЛИЯНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ                                                                                
ГИБРИДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МЕТОДИКУ                                               
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

А.А. Волошенко, Н.В. Хомович  .........................................................40

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

С.И. Беловицкая, Н.П. Эпова  ............................................................54

ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

В.В. Уранова, А.А. Старикова, О.В. Близняк  .................................70

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                                         
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ                                                      
АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ

Г.В. Милованова, Н.М. Куляшова,                                                     
Е.Ю. Шемякина  ...................................................................................98



— 275 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 4 • http://rjep.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МАНИПУЛЯЦИИ И НАСИЛИЯ                           
КАК ФОРМ НЕРАВНОЦЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБМЕНА

А.И. Чулошников  .............................................................................. 117

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО                                               
ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Т.И. Куликова  .....................................................................................148

ВЛИЯНИЕ УВЛЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМИ                               
ИГРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ НА УСПЕВАЕМОСТЬ               
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

И.С. Ширшов, О.М. Разумникова  ..................................................163

КАРЬЕРНЫЕ УСТАНОВКИ И ПРОАКТИВНОЕ                             
ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКА

С.Д. Гуриева, Е.А. Юмкина, А.С. Тимофеева  ..............................179

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ                                            
СПОРТСМЕНОВ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ                                                                                          
И АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

М.С. Белов, П.А. Кисляков  ..............................................................196

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИТУАТИВНОЙ                                                      
И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У БОЛЬНЫХ                                                                
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

О.Л. Москаленко, И.Э. Каспарова, Р.А. Яскевич  ........................228

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОБЩЕНИЕ                                                 
ПРОГРАММНЫХ ОСНОВ РАЗВИТИЯ                               
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ                                                                                                                  
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВУЗА

П.Ю. Наумов  .......................................................................................248

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  ...................................................................269

 



— 276 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 4 • http://rjep.ru

CONTENTS

EDUCATIONAL                                                                                                        
AND PEDAGOGICAL STUDIES

THE COMPONENT COMPOSITION                                                                  
OF THE PROJECT-BASED LEARNING METHODOLOGY                                                       
IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL STANDARD                                                                     
(USING THE EXAMPLE OF A GENERAL BIOLOGY COURSE)

A.M. Shekhmirzova, L.V. Gribina, F.A. Tuguz .....................................7

POSSIBILITIES OF DIGITAL EDUCATIONAL                                              
TECHNOLOGIES AS A WAY OF ORGANIZING                                                                                                                               
A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

E.E. Alekseeva  ........................................................................................29

INFLUENCE OF HYBRID EDUCATION TRENDS                                                              
ON THE TEACHING METHODS OF MEDICAL STUDENTS

A.A. Voloshenko, N.V. Khomovich  ......................................................40

ENHANCEMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE                                                                       
OF EDUCATIONAL PROFESSIONALS IN THE CONTEXT                                        
OF ORGANIZING METHODOLOGICAL SUPPORT

S.I. Belovitskaya, N.P. Epova  ...............................................................54

APPROACHES TO INCREASING MOTIVATION                                                                    
FOR LEARNING ACTIVITIES OF MEDICAL                                                                                                                    
UNIVERSITY STUDENTS

V.V. Uranova, A.A. Starikov, O.V. Bliznyak  ........................................70

FORMATION OF EDUCATIONAL INDEPENDENCE                                                             
AS A CONDITION FOR ACADEMIC PERFORMANCE

G.V. Milovanova, N.M. Kulyashova,                                                                                    
E.Y. Shemyakina  ....................................................................................98



— 277 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 4 • http://rjep.ru

PSYCHOLOGICAL STUDIES

SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF MANIPULATIONS                          
AND ABUSE AS FORMS OF UNEQUAL SOCIAL EXCHANGE

A.I. Chuloshnikov  ................................................................................ 117

PECULIARITIES OF INTERPERSONAL COMMUNICATION 
ADOLESCENTS IN SOCIAL NETWORKS

T.I. Kulikova  ........................................................................................148

INFLUENCE OF COMPUTER GAMING TECHNOLOGIES                                                
ON UNIVERSITY STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE

I.S. Shirshov, O.M. Razumnikova ......................................................163

CAREER ATTITUDES AND PROACTIVE BEHAVIOR                                                    
OF EMPLOYEE

S.D. Gurieva, E.A. Yumkina, A.S. Timofeeva  ...................................179

SOCIAL ORIENTATION OF ATHLETES: SOCIO-CULTURAL                           
AND AXIOLOGICAL ANALYSIS

M.S. Belov, P.A. Kislyakov  .................................................................196

FEATURES OF INDICATORS OF SITUATIONAL AND PERSONAL 
ANXIETY IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

O.L. Moskalenko, I.E. Kasparova, R.A. Yaskevich  ..........................228

THEORETICAL GENERALIZATION                                                                      
OF THE PROGRAM FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT                     
OF INTELLIGENCE OF FUTURE OFFICERS IN THE CONDITIONS                 
OF A MILITARY UNIVERSITY

P.Yu. Naumov  .......................................................................................248

RULES FOR AUTHORS  .........................................................................269



ДОСТУП К ЖУРНАЛУ
Доступ ко всем номерам журнала – постоянный, свободный и бесплатный.

Каждый номер содержится в едином файле PDF.

OPEN ACCESS POLICY
All issues of the Russian Journal of Education and Psychology

are always open and free access.
Each entire issue is downloadable as a single PDF file.

http://rjep.ru/

Подписано в печать 31.08.2023. Дата выхода в свет 31.08.2023. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 19,87. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Заказ RJEP144/023. 
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Издательство                  
«Авторская Мастерская». Адрес типографии: ул. Пресненский Вал, д. 27 
стр. 24, г. Москва, 123557 Россия.


	Безымянный-1
	Страница 1

	RJEP_v14_4_2023

