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Purpose. The paper aims at considering the ways of developing critical 
reading skills through reading foreign periodicals. The authors offer a set 
of teaching techniques for critical reading skill formation. The key point 
here is that the work with the text presupposes several successive steps.

Results. The consequence of using these teaching techniques will be 
the students’ ability to formulate goals and objectives, to set hypotheses, 
to assess their own and others’ judgments and put forward a compromise 
solution. In the future, reading any publication, they will be able to assess 
the opinion of the author, to see the degree of the author’s influence on 
the reader’s views, but, simultaneously, adequately receive the informa-
tion transferred by the text itself.

Practical implication. Therefore, the skill of critical reading opens 
up new opportunities for effective participation in foreign language 
communication, thanks to which mutual understanding between different 
nationalities becomes a reality.

Keywords: critical reading; critical thinking; journalistic text; foreign 
language; cluster; effective reading; reflection; tolerance; cross-cultural 
communication

For citation. Rodionova I.V., Titova O.A. Teaching Tools for Critical 
Reading Development. Russian Journal of Education and Psychology, 2023, 
vol. 14, no. 5, pp. 7-23. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-5-7-23 

Научная статья | Теория и методика обучения и воспитания

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ                      
НАВЫКА КРИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

И.В. Родионова, О.А. Титова

С развитием Интернета мир стал больше, а люди в нём ближе 
благодаря социальным сетям, блоггерам, стримерам и тем, кто со-
бирает мультикультурную аудиторию. Крупные компании и малый 
бизнес постоянно налаживают международное взаимодействие. 
Всё это диктует необходимость формирования готовности к меж-
культурному общению и сотрудничеству, умения идти на компро-
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мисс и уважать чужую точку зрения. В этой связи способность 
критически мыслить сейчас более важна, чем когда-либо прежде 
в истории человечества, и формирование навыка критического вос-
приятия информации в целом и критического чтения в частности 
у студентов высших учебных заведений становится достаточно 
актуальной задачей. Это, в свою очередь, стимулирует развитие 
многих смежных навыков, таких как исследовательский навык, на-
вык общения, кросс культурная толерантность. 

Будущим критически мыслящим специалистам необходимо 
уметь рассматривать любую проблему с разных сторон и нахо-
дить решение, удовлетворяющее каждого. Критически мысля-
щий читатель должен обладать способностью понимать смысл 
текста и подтекст, заложенный автором, учитывать различные 
точки зрения, грамотно их анализировать и не обращать внимания 
на возможную предвзятость суждений.

Цель. В статье ставится задача рассмотреть методические 
приемы формирования навыка критического чтения зарубежной 
периодической печати. Работа с текстом рассматривается как си-
стема последовательных шагов. Авторы предлагают комплекс об-
учающих методик для формирования навыка критического чтения. 

Результаты. В результате использования предлагаемых при-
емов сформируются умения формулировать цели и задачи, ста-
вить гипотезы, оценивать свои и чужие суждения и выдвигать 
компромиссные решения. В дальнейшем чтение любой публикации 
позволит читателю оценить мнение автора, увидеть степень вли-
яния передаваемой информации на читателя, а также полноценно 
воспринять информацию, передаваемую самим текстом.

Область применения результатов. Навык критического чте-
ния открывает новые возможности для эффективного участия в 
иноязычном общении, благодаря которому взаимопонимание между 
разными национальностями становится реальностью.

Ключевые слова: критическое чтение; критическое мышление; 
публицистический текст; иностранный язык; кластер; эффективное 
чтение; рефлексия; толерантность; межкультурная коммуникация
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Introduction 

With development of the Internet the world has become bigger and 
now people who are living in different parts of the world have the means 
to communicate with each other in their pockets, there are all sorts of 
social media websites with all kinds of bloggers, streamers and the like 
who amass multicultural audience; big companies and small business-
es develop connections more rapidly; individuals in general have more 
opinions and points of view to consider, and because of that the abili-
ty to think critically is now more important than ever before in human 
history. That is why modern higher education institutions tend to teach 
their students critical reading which helps them develop many adjacent 
skills such as researching information, communicating with, understand-
ing and tolerating people of different background. 

This means that future critically thinking professionals need to be able 
to consider problems from different angles and find solutions to them 
suitable for everyone. Moreover, a critically thinking person should have 
an ability to understand the meaning of the text and its subtext implied 
by the author, to take different viewpoints into consideration, analyze 
them wisely and disregard the negative background of communication.

In the work “Improving the Quality of Teaching Humanities in the Con-
text of the Requirements of the Federal State Educational Standard”, the au-
thors have already underlined the need to develop students’ skills for active 
independent mastery of knowledge, skills to expand their theoretical hori-
zons, abilities to extract information from various sources and turn it into 
knowledge, abilities to properly organize the way of studying and practi-
cal application of knowledge and skills acquired in the course of work [3].

As today’s educational principles include taking a student’s personality 
into account, which is consistent with the principles of humanistically-ori-
ented education, the teaching of foreign languages (being a sociocultural 
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and personality-oriented process) implements such basics of humanitari-
an education as being cooperative, tolerant as much as being conformant 
with nature [4].

The texts presented in a newspaper – whether it is in electronic or 
printed form – are the works of different journalists, each with their own 
views and opinions on the world and reality, who act as a collective au-
thor. Media outlets such as newspapers as a source of unknown informa-
tion for the reader tend to cover a broad variety of topics and problems, 
which is a reason to constantly use them in teaching foreign languages [7].

To achieve understanding people of different nationalities, one must 
communicate successfully, which means that they must be motivated and 
interested in the conversation, open to other worldviews. Being able and 
willing to participate in foreign language communication is an import-
ant quality for many modern specialists. With that goal in mind giving 
students in class media sources to read is a must.

Theoretical grounding: 
requirements for critical thinking development

Critical reading is a part of a larger concept of critical thinking (that 
can partially be developed with the help of reading) which needs to be 
talked about before moving on.

The term “critical thinking” was introduced by foreign psycholo-
gists: Jerome S. Bruner, Jean W. Piaget, Diane F. Halpern. D. Wood and 
J. Braus state in their works on the matter that a person who is able to 
think critically, is capable of sound criticism (which includes being ob-
jective and logical), and what is more, can put forward completely new, 
unique ideas [9]. By their definition critical thinking is the ability of an 
individual to find common sense. The definition of D. Halpern is sim-
ilar to the one presented above, it presents critical thinking as entirely 
logical, balanced, directed thinking [12].

Moreover, critical thinking development is closely connected with 
elaborating students’ analytical and creative thinking. According to sci-
entists in the field, the basic methods of developing critical thinking (that 
also incorporates logic, analysis and creativity) are reading and writing 
which are, it is safe to conclude, the same as with critical reading itself.
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Critical thinking and critical reading are – as any other skill – honed 
throughout one’s life. By D. Halpern’s assessment there are several re-
quired traits that a person needs to develop to engage reasonably and 
logically in critical analysis while reading different types of texts:

1. planning: the ability to arrange thoughts in a coherent narrative, 
so that each thought naturally leads to the next;

2. flexibility: if an article is emotionally coloured or the author heav-
ily sways in some matter that is not to the liking of the student, he must 
be able to put aside his bias and assess the facts presented in the article;

3. commitment to success: some issues are hard to comprehend, but 
students must not procrastinate or postpone difficult issues, and should 
be persistent in their thoughts and thinking processes to be successful 
in achieving their goals;

4. error correction ability: the teacher must be vigilant to incentivise 
the students to regard their mistakes not as a brick wall in the process 
of understanding, but just another step of the ladder to their goal; the 
student should understand that the whole learning process is impossible 
(and, what’s more, futile) without mistakes, as they help to draw con-
clusions and assess the gained experience;

5. perception: while reading students must be able to follow the au-
thor’s train of thought, as well as their own;

6. ability to find an intermediary solution: it is necessary for a student 
to find a way to communicate one’s thoughts to others so that he can be 
understood and listened to.

To summarise, one should point out that critical thinking is a process that 
demands from a person engaging in it to have a handful of key abilities, such 
as being able to comprehend the problem presented in a publication, consid-
er it from the author’s position, hear what others have to say about the issue 
and to communicate one’s thoughts about it to them. The critically thinking 
student must learn to tolerate differing opinions, especially if it is the opin-
ion of the publication’s author, and offer possible solutions.

Teaching tools for critical reading development 

Who is responsible for the development of this skill at the universi-
ty but the teacher? It is he who creates certain educational environment, 
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builds up good relationship between all concerned, contributes to the 
harmonious development of the student’s personality through the cul-
ture of another country and another language [6].

The use of authentic mass media texts, what were created by foreign 
language speakers for other foreign language speakers, during lessons is 
justified by the authors of this paper in the work “Authentic mass media 
texts as the basis of foreign language and culture teaching” [8]. It helps 
to solve educational tasks and makes learning process similar to natural 
communication. The authors highlight the advantages of newspaper arti-
cles for the general cultural development of the students and present the 
criteria of text selection, such as completeness, integrity, purposefulness, 
functionality, relevance, the motivation of learning activity.

Educationally any text performs several functions which contribute 
to the development of speaking skills to the highest degree. First of 
all, the text contains some language and verbal means used by native 
speakers in everyday communication; besides, it acts as a model for 
students to build up their own monologues; moreover, it is a source of 
socially significant and culturally specific information. Thus, a text dis-
cussion develops students’ communicative culture, improves their way 
of thinking, broadens their horizons and enriches their vocabulary [5].

Successful development of critical reading requires certain teaching 
tools. Ch. Temple and J. Steele, American educators working in the field, 
developed a pedagogical system aimed at acquiring critical thinking 
skills through reading and writing. According to them the lesson should 
be divided into 3 stages:

1. challenge: a student must be able to set goals, which he can achieve 
with the help of existing knowledge and skills, determining the motives 
for receiving new information;

2. comprehending the information given in a publication to under-
stand if any adjustments of the goals are needed;

3. ability to reflect on the facts extracted from a publication to further one’s 
knowledge and improve one’s skills so that new objectives can be set [11].

To better explain the workflow according to the aforementioned stages, 
let us say that the teacher presents an article for the students. At the chal-
lenge stage the main focus of their work (with the help of the teacher) will 
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be the title of the publication, as it is supposed to help the reader understand 
the potential themes and problems that will be covered in the main body 
of work. Students pay attention to the title’s style, analyse its grammatical 
and lexical peculiarities if there are any. Then the teacher gives students a 
chance to recollect what knowledge they have on the topic at hand (using 
a brainstorming method) to later ask them to divide the potentially big is-
sue of the article into smaller problems, and possibly to come up with the 
list of potential key words on the topic. These little steps are described in 
detail in the work “Lexical and Stylistic Features of Newspaper Headlines 
Built in the Form of Simple Narrative Sentences” [1].

At the stage of comprehension, the teacher may divide students into 
groups or pairs to incentivise them so that their interest in the process is 
maintained. At this stage they are to read the article, find and take note 
of key facts on the matter and try to find answers to the questions asked 
in the title of the publication and during the first stage.

The teacher can arrange the last stage – stage of reflection, as a debate, 
discussion or a round table, that way it will be easier for the students to 
listen to each other and discuss the possible solutions to a problem stat-
ed in the article. At this stage they are to analyse the information and to 
compare the notes made while reading to the ones they made during the 
first stage so that they can define what is actually essential to the article. 
In this way, it will be easier for them to find the answer to the question 
indicated at the beginning of the lesson.

Implementing such teaching processes and techniques allows stu-
dents to develop the needed skills so that they are able to set goals for 
themselves, put forward hypotheses and to hear other people’s judgments 
while expressing their own and coming to a compromised solution. These 
skills will help them later in life, because students will be able to read any 
article and understand what the author’s position on the problem is and 
he expects his readers to come away with after reading the publication.

Planning in accordance with this three-stage system (challenge, com-
prehension, reflection) allows the teacher to build a coherent narrative 
throughout the whole lesson while sticking to the necessary methods, 
techniques and forms of work.
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Critical thinking through reading can be taught with the use of a num-
ber of certain techniques:

1. Clusters / cobwebs / spidergrams;
2. INSERT (Interactive Noting System of Effective Reading and 

Thinking);
3. Reading with stops.
The technique of “clusters” requires students to pick out the facts, 

which they think might be important for comprehending the main issue 
and put it in a diagram with branches (there can be an infinite number 
of branches).

The information is conveniently sorted in an orderly fashion and in 
different categories using this technique, which allows to add more in-
formation than there was at the first stage of challenge when the main 
idea is identified by the students, then, they make assumptions, inscrib-
ing facts on the offshoots of the central question that can confirm the 
correctness and validity of the topic. Such a diagram starts with the cen-
tral question from which other corresponding topics branch out that can 
help to come with the solution to the main problem.

Let’s consider a very popular and widely discussed in the media topic – 
“Lifestyle of Contemporary Youth”. Initially, the cluster may look like this:

At the next stage the students familiarise themselves with the publi-
cation and information is added to any relevant branches of the diagram, 
and during the reflection stage students correct any mistakes that were 
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made at the first stage. It must be done under the teacher’s guidance as 
any mistakes should be corrected and the information irrelevant to the 
topic discarded after acquaintance with the article. Clusters develop stu-
dents’ skills of self-control and self-education, increase their proactive 
attitude and initiative. 

Another technique for working with texts is called “INSERT”. It was 
worked out by J. Vaughn and T. Estes in 1986. INSERT stands for Inter-
active Noting System of Effective Reading and Thinking [13]. The es-
sence of this technique is that while reading, students are asked to mark 
the important information with guide-marks. For example, “v” – already 
knew, “+” – new, “-” – thought differently, “?” – do not understand, have 
questions. Then, all marked information is put into a table, the headings 
of which will be these guide-marks. The guide-marks are placed in the 
margins as the text is read, notes are made, and later, depending on the 
information given in the text, previously made assumptions are correct-
ed if necessary or new entries are added.

The work with any text arranged in such a manner is useful, espe-
cially if the body of texts presented is diverse and vast in the number of 
possible topics, for example, in the texts on geography:

Von Norden nach Süden lassen sich folgende größere 
naturräumige Einheiten differenzieren: das Norddeutsche 
Tiefland, Mittelgebirge und die Alpen mit ihrem Vorland.

Das Norddeutsche Tiefland ist nicht völlig eben, sondern 
von Hügeln unterbrochen. In der Lüneburger Heide gibt es 
Höhen bis etwa 160 m.

Südlich des Tieflandes erheben sich die Mittelgebirge, die 
etwa 400 km weit nach Süden bis zur Donau reichen. Der Rhein 
und seine Nebenflüsse Neckar, Main und Mosel, die Weser mit 
ihren beiden Quellflüssen Fulda und Werra, die Elbe und die 
Donau haben in den Mittelgebirgen landschaftlich reizvolle 
Durchbruchstäler geschaffen. Naturseen und Talsperren be-
reichern das Landschaftsbild im Westerland, im Hessischen 
Bergland, im Thüringer Wald, im Harz und im Schwarzwald. 

Zwischen der Donau im Norden und der Alpenkette im 
Süden erstreckt sich das Alpenvorland. Ganz im Süden hat 
Deutschland Anteil an den Alpen, dem größten Hochgebirge 
Europas. 

v (bekannt)

+

(neu)

v (bekannt)

neue 
Bezeichnungen

+

(neu)
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Der deutsche Charakterbaum ist die Eiche, die praktisch 
überall vorkommt. Man findet sommergrüne Eichen-Buchen-
Mischwälder als natürliche Vegetation. Im Harz und im 
Schwarzwald treten Tannen- und Fichtenwälder hervor. Im 
Süden sind Linden und Birken ganz typisch. 

Rehe, Hirsche, Wildschweine, Füchse, Wiesel, Marder, 
Hasen und Kaninchen sind als einzige noch in größerer Zahl 
vorkommende Säugetiere zu nennen. Luchse, Wölfe und 
andere Raubtiere sind ausgestorben oder in Nationalparks 
anzutreffen [14].

v (bekannt)

neue 
Bezeichnungen

By making notes in the margins, the student comprehends the text, sepa-
rates the main issues from those of secondary importance, the essential from 
the insignificant, the new from the known. Thus, students develop the ability 
to anticipate and predict, to put forward hypotheses, to confirm it or refute.

This technique will provide a thoughtful reading, because it requires 
students to work with the text continuously to fill in the table. Students 
will be able to visualize their success, see how their level of knowledge 
will increase by the end of the lesson. This method will be useful with 
“clusters”. In the beginning of the lesson the “cluster” is used to intro-
duce the students to the essence of the matter, and at the comprehension 
stage they are to add to it using the “INSERT” technique.

There is another technique -- “reading with stops” -- that, in our opin-
ion, can be very useful if implemented in reading media publications, 
even though its creators believe the technique is only suitable for read-
ing fiction. The stage of comprehension is when this technique should be 
used according to its creators, and at its core is using of different types 
of questions in the process of reading [10].

As an example, let’s consider an article on virtual learning space and 
sample questions to it:

Immer mehr junge Leute nutzen das virtuelle 
Studium. Die Studenten müssen nicht selbst zur 
Hochschule gehen. 

Wie finden Sie das virtuelle 
Studium? 

Möchten Sie so studieren? 
Das Studium findet am Computer statt. Die 

Studenten arbeiten nebenbei oder haben kein 
Geld, um in Deutschland zu studieren.

Warum bevorzugen die 
Studenten in Deutschland vir-
tuelles Studium?
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Viele Hochschulen haben für das Fernstu-
dium einen virtuellen Lernraum geschaffen. 
In diesem Raum können die Studenten unter-
einander und mit den Professoren kommuni-
zieren. Alles funktioniert über Computer und 
Webkamera.

Wie können die Studenten 
in einem virtuellen Lernraum 
kommunizieren?

Könnten Sie auf solche 
Weise kommunizieren?

Bei allen Vorteilen des Fernstudiums fehlt 
aber der persönliche Kontakt mit anderen Stu-
dierenden. Hinzu kommt die Sprache. Ein rich-
tig gutes Deutsch lernt man nur, wenn man es 
auch in seiner Freizeit spricht. Das geht nur in 
Deutschland [14].

Welche Nachteile hat das 
Fernstudium?

There are some requirements that must be met for the effective use 
of this technique:

• the text should be unfamiliar to students;
• the text is divided into parts in advance, stops are marked, the se-

mantic connection between the passages is taken into account (the num-
ber of parts is no more than five);

• questions are posed taking into account the hierarchy of B. Bloom’s 
cognitive activity: knowledge, comprehension, application, analysis, 
synthesis, evaluation.

As for the questions themselves, students should be taught to pose in 
the pauses between text passages the following types of questions [2]:

1. questions that require the use of the existing knowledge and facts 
to answer – simple questions;

2. questions that often begin with such phrases as “Do you affirm 
that...” or “Do you think the author means...”, and their purpose is to look 
for answers outside of the body of the publication – clarifying questions;

3. explanatory questions, used to establish causation; they often be-
gin with the word “Why?”;

4. creative questions, built in subjunctive mood and implying hypo-
thetical ideas;

5. evaluative questions, aimed at evaluating facts;
6. questions of practicality, to develop the relationship between prac-

tice and theory.
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Conclusions 

It should be stated that the successful development of critical reading 
depends on the way the teacher arranges the work with newspaper texts. 
The proposed stages will definitely help to develop this competence:

• the stage of challenge is the stage of forecasting the content; it is de-
voted to pre-discussion of the main issues of the paper taking into account 
the title, since a flashy title is the key to the article content in journalism;

• the stage of comprehending the content is the stage of reading the 
text, which is pre-divided into passages by the teacher; it is important 
to cover all 6 groups of questions to fully understand the article and es-
tablish causative-consecutive relations;

• the stage of reflection is the stage of full understanding; the text 
must be viewed as a whole; for its complete understanding, the teacher 
can suggest some creative work (essays) or a group discussion.

Critically thinking professionals need to be able to consider problems 
from different angles and find solutions to them suitable for everyone. 
Moreover, a critically thinking person should have an ability to under-
stand the meaning of the text and its subtext implied by the author, to 
take different viewpoints into consideration, analyze them wisely and 
disregard the negative background of communication.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ                                 
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

А.В. Калита

Цель. Статья посвящена изучению специфики процесса форми-
рования профессионально значимых компетенций при подготовке 
будущих специалистов-международников и анализу того, как ресурс 
цифровых технологий, используемых в процессе самостоятельной 
работы, влияет на формирование профессиональных компетенций. 
Данная проблема раскрывается на примере китайского языка.

Метод или методология проведения работы. Основополага-
ющим для исследования является системный подход; основные 
теоретические методы исследования: анализ, синтез, дедукция.

Результаты. В статье обоснована роль самостоятельной ра-
боты при формировании профессиональных компетенций. Иссле-
дование позволяет сделать выводы о необходимости использования 
цифровых технологий в процессе самостоятельной работы с целью 
формирования профессиональных компетенций обучающихся. Автор 
предлагает ряд образовательных ресурсов, позволяющих эффективно 
интегрировать цифровые технологии в самостоятельную работу 
студентов-международников с учетом специфики китайского языка.

Область применения результатов. Отраженные в статье ре-
зультаты могут найти применение в практике обучения студентов-
международников, в частности, при обучении китайскому языку.

Ключевые слова: профессиональные компетенции; самостоя-
тельная работа; студенты-международники; цифровые технологии
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES                
OF INTERNATIONAL-RELATIONS STUDENTS BY USING 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN AUTONOMOUS WORK

A.V. Kalita

Purpose. The article is devoted to the analysis of the specifics of the 
process of forming professionally significant competencies in the training 
of future international affairs specialists and to the analysis of how the 
resource of digital technologies used in the process of independent work 
influences the formation of professional and personal competencies. This 
problem is revealed using the example of the Chinese language.

Methodology. Fundamental to the research is a systematic approach; 
main theoretical research methods are analysis, synthesis, deduction

Results. The article substantiates the role of independent work in the 
formation of professional competencies. The study allows us to draw conclu-
sions about the need to use digital technologies in the process of independent 
work in order to develop the professional competencies of students. The au-
thor offers a number of educational resources that allow you to effectively 
integrate digital technologies into the independent work of international 
relations students, taking into account the specifics of Chinese language.

Practical implications. The results can be used in the practice of 
teaching international specialists, especially studying Chinese.

Keywords: professional competences; autonomous work; interna-
tional specialists; digital technologies
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Введение
Для современного общества характерна взаимосвязь темпов со-

циально-экономического прогресса и процесса модернизации систе-
мы образования. Эти два процесса взаимосвязаны и предопределяют 
интенсивность друг друга. Это связано с тем, что современный ры-
нок труда нацелен на специалистов, для которых свойственен ряд 
навыков, среди них – целенаправленное овладение новыми профес-
сиональными компетенциями. 

Появление новых образовательных стратегий обусловлено не 
только социальным заказом и изменениями в обществе: научно-
технический прогресс и развитие цифровых технологий приводит 
к изменениям не только содержательной части образовательного 
процесса, но и инструментальной. Так, изменения претерпевают 
способы подачи материала, что приводит к необходимости адап-
тации форм работы студентов. Изменения затрагивают как ауди-
торную, так и внеаудиторную формы работы. Все эти изменения 
направлены на то, чтобы повысить эффективность формирования 
профессиональных компетенций и личностного развития обучаю-
щихся. Одной из тенденций, характерных для современных учеб-
ных планов, является акцент на внеаудиторную самостоятельную 
работу студентов. Для данной формы работы отводится более по-
ловины учебного времени. Однако фактически такой объем часов 
не осваивается или осваивается лишь частично. 

Современная международная обстановка приводит к тому, что 
контакты стран-стратегических партнеров России и Китая с каж-
дым годом становятся теснее. Это ведет к возрастающей с каждым 
годом значимости обучения китайскому языку в России. Несмотря 
на то, что практика преподавания китайского языка в России имеет 
достаточно большой опыт, возникшая потребность в развитии про-
фессиональных компетенций не всегда может быть удовлетворена 
в рамках аудиторной работы студентов.

Результаты и обсуждение
Важнейшими личностными качествами, характеризующими 

специалиста, являются самостоятельность и самодисциплиниро-
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ванность. Обучающийся должен быть способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития; 
следовать принципам образования в течение всей жизни.

Реализация новых стандартов в образовательном процессе уровня 
бакалавриата и магистратуры подразумевает формирование компе-
тенций, соответствующих профессиональным требованиям будущих 
специалистов, в нашем случае – в сфере международных отноше-
ний. Компетентностный подход, на основе которого осуществляется 
образовательный процесс, направлен на профессиональную вос-
требованность будущего выпускника, его конкурентоспособность. 
Это может быть достигнуто только в случае применения актуальной 
учебно-методической базы, обширной практики и создания прочих 
условий для получения необходимых знаний и формирования про-
фессиональных навыков будущих международников. 

С точки зрения профессиональной деятельности специалиста 
в области международных отношений, неотъемлемой частью про-
фессиональной подготовки является обучение иностранному языку. 
В обязанности будущего специалиста входит осуществление ком-
муникации на иностранном языке в ситуации совместной внеш-
неполитической деятельности. При этом каждый контакт имеет 
определенную цель, которую необходимо достичь путем самого 
процесса коммуникации. Учитывая специфику коммуникации на 
иностранном языке, важно помнить об особенностях межкультур-
ного контакта: учет менталитета, особенностей речевого этикета, 
культурного бэкграунда, исторического взаимодействия на уровне 
страны и народа и пр. Поэтому среди ряда профессиональных ком-
петенций мы хотели бы особо отметить важность интегрированно-
го развития коммуникативной, межкультурной, профессиональной 
компетенций. Высокий уровень компетентности будущих специали-
стов может быть достигнут благодаря освоению ряда общих и спе-
циальных, гуманитарных, социально-экономических дисциплин [1]. 

Вышесказанное также отражено в Образовательном стандарте 
высшего образования МГИМО МИД России по направлению под-
готовки «41.03.05 Международные отношения» (уровень бакалав-
риат), где отмечается важность таких компетенций как:



— 28 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 5 • http://rjep.ru

1) деловая коммуникативная компетенция, как способность спе-
циалиста-международника к дискуссии, переговорным процессам и 
разрешению конфликтов на уровне переговоров (ПК-34);

2) деловая языковая и иноязычная компетенция, как способность 
специалиста-международника к участию в переговорах на родном/ ино-
странном языке, к представлению собственной позиции (ПК-33) [3]. 

В.Б. Кириллов и Е.В. Воевода также отмечают, что «иностранные 
языки всегда рассматривались как один из неотъемлемых компонентов 
профессиональной подготовки специалистов международного профиля» 
поэтому в МГИМО постоянно уделяется особое внимание професси-
ональной языковой подготовке студентов-международников, включа-
ющей в себя процесс формирования у студентов профессиональных 
компетенций, языковой профессионализации и подготовки студентов 
к условиям и специфике межкультурного общения [2, c. 118].

Важной педагогической перспективой сейчас является повы-
шение уровня цифровой культуры студентов и помощь им в фор-
мировании профессиональных компетенций [8]. Однако проблема 
нехватки аудиторного времени, рост нагрузки и информационного 
потока, специфика современных учебников не позволяют в полной 
мере развить необходимые умения.

Одним из потенциально эффективных ресурсов является самосто-
ятельная работа студентов. Ее важность определяется не только циф-
ровизацией и модернизацией высшего образования. Возвращаясь к 
списку профессиональных компетенций, мы можем обнаружить, что 
подавляющее большинство компетенций также можно развивать сред-
ствами самостоятельной работы. Учитывая тот факт, что в современ-
ных учебных планах большой процент отводится на внеаудиторную 
самостоятельную работу, необходимо мотивировать студентов отно-
ситься к самостоятельной работе как к значимому средству формиро-
вания профессиональных компетенций. Таким образом, необходима 
адаптация образовательного процесса к современным реалиям, что 
возможно при помощи разнообразных образовательных технологий, 
направленных на активизацию самостоятельной работы студентов.

Современный комплекс цифровых баз данных, интернет-сайтов, 
сетевых и мобильных сфер, хостингов действительно позволяет эф-
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фективно организовать образовательную среду [7]. По мнению А. 
Сайедамин, применение дистанционных образовательных техноло-
гий как средства саморазвития студентов положительно влияет на 
их образовательные результаты [4]. Представим ряд электронных 
ресурсов, которые могут помочь педагогу эффективно организовать 
внеаудиторную образовательную среду. 

1. Электронные ресурсы (онлайн-словари, интернет-сайты и пр.), 
оптимизирующие процесс изучения китайского языка. Самостоя-
тельная работа с такого рода ресурсами позволит сформировать у 
обучающихся навык работы в информационном пространстве на 
китайском языке. В данном случае мы будем связывать процесс 
формирования лексикографической компетенции не только с ис-
пользованием словарей, но и с процессом использования интер-
нет-сайтов в целях поиска трактовки, примеров использования или 
сочетаемости необходимой лексической или грамматической еди-
ницы. В дальнейшем студенты будут спокойно ориентироваться в 
китайском интернет-пространстве, широко используя его инстру-
ментарий и расширяя за его счет словарный запас. 

2. Блоги / видеокасты являются источником ценной информации 
о быте и реалиях китайского народа, страноведческих и лингвисти-
ческих знаний, и способом разностороннего развития иноязычной 
профессиональной компетенции студентов. 

Например, блогер Li Ziqi – молодая девушка, живущая в деревне, 
молча занимается делами под музыку. Она не использует электри-
ческие приборы, сама изготавливает бумагу или средства для ма-
кияжа из цветов; показывает, что готовит на празднование Нового 
года. Данные видео подойдут для начального этапа обучения, тем 
самым помогут мотивировать и заинтересовать студентов 1 курса. 
Такого рода материалы способствуют расширению знаний о куль-
туре изучаемого языка, что является неотъемлемой частью обуче-
ния иностранному языку, и, в свою очередь, показателем качества 
профессиональной подготовки специалиста [5, с. 100].

Для студентов с более высокой языковой подготовкой можно 
рекомендовать блог Weibo, где студенты могут читать об их хобби 
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или интересующих их знаменитостях. Также можно предложить им 
вести личный блог на китайском языке с помощью этой платфор-
мы, читать и оставлять комментарии под другими постами. Такая 
деятельность является эффективным инструментом развития навы-
ков аудирования, чтения и письма на китайском языке; средством 
погружение в информационное поле Китая, что позволит будущим 
специалистам лучше понимать реалии и тенденции в обществе.

3. Специальные сервисы позволяют составлять интерактивные 
задания, которые можно применять на разных этапах занятия без 
больших временных затрат. Экономичность по времени создания, 
возможность открыть задания с телефона, разнообразный формат 
заданий – это определенные преимущества таких сервисов.

Quizlet live позволяет выбирать разные режимы обучения, что 
дает обучающимся возможность выбрать самый подходящий для 
них вариант обучения. Quizlet отслеживает прогресс студентов и 
дает мгновенную обратную связь о том, какой материал был усвоен 
хуже. Студенты как правило самостоятельно составляют себе кар-
точки в рамках домашней работы, но по многим УМК уже есть со-
ставленные списки слов, которые можно добавить и использовать. 

Учитывая специфику китайского языка, одним из эффективных 
методов заучивания являются карточки. Это связано с тем фактом, 
что для полноценного заучивания необходимо заучивать как фонети-
ческую, так и иероглифическую составляющую. В отличие от евро-
пейских языков, где трудности может вызывать орфография, карточки 
позволяют визуально запоминать новые лексические единицы. Такого 
рода заучивание достаточно времязатратно, поэтому наиболее эффек-
тивно будет перенести эту деятельность на время самостоятельной 
работы студентов. Так, процесс заучивания будет проще для студен-
тов ввиду преимуществ платформы; также и у преподавателя будет 
возможность отследить прогресс заучивания новых слов.

Заключение
Подводя итоги, следует сделать ряд выводов.
1. Изменения образовательного процесса в рамках компетент-

ностного подхода диктуют необходимость формирования ряда ком-
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петенций, отражающих современные реалии. Для формирования 
компетентности в профессиональной деятельности, будущие спе-
циалисты должны овладеть широким спектром умений и навыков. 

2. Учитывая особенности организации учебного процесса, само-
стоятельная работа занимает важное место в учебном плане. Одна-
ко практика показывает, что реализация учебного плана не всегда 
эффективна по отношению к самостоятельной работе. 

3. Дигитализация учебного процесса ввела в норму использова-
ние ИКТ в учебном процессе. Эта тенденция стала характерной и 
для самостоятельной работы: средства ИКТ все чаще применяются 
при организации самостоятельной работы студентов. Применение 
средств ИКТ в свою очередь повышают эффективность самостоя-
тельной работы студентов, тем самым оказав положительное влияние 
на формирование необходимых профессиональных компетенций.

4. Проведенный анализ сущности профессиональной компетен-
ции, подходов к трактовке места самостоятельной работы в учебном 
процессе показал, что применение цифровых технологий является 
актуальным аспектом учебного процесса, который напрямую свя-
зан с профессиональной компетентностью будущих выпускников, 
и является одним из инструментов достижения значимых целей, 
которые ставятся перед обучающимися. 

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

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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Научная статья | Методология и технология профессионального образования

ОБНОВЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТА 
СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.Э. Шишлова

Введение. В статье анализируется проблема социокультурной 
обусловленности содержания образования, рассматривается не-
обходимость его обогащения гуманистическими социокультурными 
ценностями, востребованными в профессиональной деятельности 
выпускника вуза в условиях меняющегося мира. 

Цель статьи заключается в теоретико-методологическом ос-
мыслении мировоззренческой сущности социокультурного дискурса 
и его определяющей роли в обновлении содержания образования как 
необходимого условия формирования компетентного специалиста. 

Задачи: анализ проблемы обновления содержания образования в 
контексте современных концепций гуманизации; определение сущ-
ности и структуры социокультурного аспекта содержания обра-
зования в профессиональной подготовке выпускника современного 
вуза; презентация условий обновления социокультурного аспекта 
содержания образования в деятельности преподавателя вуза.

Методология. Для достижения поставленной цели рассматри-
вается концепция гуманизации образования, использующая мето-
дологический аппарат социальной философии, антропологии, куль-
турологии и указывающая на возрастающую роль ценностного 
аспекта в содержании образования.

Результаты. Новизна исследования заключается в определе-
нии вектора обновления содержания образования, актуальность 
социокультурного аспекта которого впервые проанализирована в 
контексте взаимосвязи современных теорий глобального гуманизма, 
универсального эволюционизма и постнеклассической рациональ-
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ности. Раскрыта мировоззренческая сущность социокультурного 
аспекта содержания образования, обновление которого востре-
бовано в подготовке выпускников всех направлений и профилей, 
включая социогуманитарный и естественно-научный. В контексте 
культурологической концепции содержания образования предложе-
на структура его социокультурного аспекта и пути обновления. 
Практическую значимость  составляют обозначенные в исследо-
вании условия обновления содержания образования, особое место 
среди которых принадлежит способности преподавателя к реф-
лексии его скрытого компонента как значимого канала трансляции 
социокультурных гуманистических ценностей.

Выводы. Образование, отвечающее социокультурным вызовам 
изменяющегося мира обновлением своего содержания, служит по-
казателем качества профессиональной подготовки в вузе, обеспе-
чивает формирование социокультурно компетентного специали-
ста, способного к разрешению противоречий современного мира и 
готового к поддержанию его устойчивого развития. 

Ключевые слова: обновление содержания образования; социо-
культурный аспект содержания образования; гуманизация обра-
зования; социокультурная компетентность; скрытое содержание 
образования

Для цитирования. Шишлова Е.Э. Обновление социокультур-
ного аспекта содержания высшего образования // Russian Journal 
of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 5. С. 34-48. DOI: 
10.12731/2658-4034-2023-14-5-34-48 

Original article | Methodology and Technology of Vocational Education

UPDATING SOCIOCULTURAL ASPECT                                           

OF CONTENT OF HIGHER EDUCATION

E.E. Shishlova

Introduction. The article analyzes sociocultural conditionality of ed-
ucation content, considers the necessity of its enrichment with humanistic 
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sociocultural values demanded in professional activity of a graduate in 
multicultural changing world. 

The purpose of the article is to conceptualize the world-view essence of 
the sociocultural discourse and its defining role in updating content of ed-
ucation as the necessary condition for bringing up a competent specialist. 

Objectives of the article are to analyse the problem of updating ed-
ucation content in the context of modern concepts of humanization; 
determine the essence and structure of the sociocultural aspect of pro-
fessional training at a modern university; presentation of the conditions 
for updating the sociocultural aspect of the content of education in the 
activities of a university teacher. 

Methodology. In order to achieve the goal, we studied the concept 
of humanization of education with methodological instruments of social 
philosophy, anthropology, cultural studies, considering the increasing 
role of the value aspect in the content of education.

Results. The scientific novelty of the article is in determining vector 
for updating the content of education and showing relevance of its so-
ciocultural aspect for the first time in the context of interrelationship of 
global humanism, universal evolutionism and post-nonclassical rational-
ity. The article reveals the worldview essence of the sociocultural aspect 
of the content of education and proves the importance to update it for 
both humanities and natural sciences. We also propose the structure of 
the sociocultural aspect and possible ways to renew it in the context of 
cultural science. Of practical importance are the conditions outlined in 
the study for updating the content of education, a special place among 
which belongs to the teacher’s ability to reflect on its hidden component 
as a significant channel for transmitting sociocultural humanistic values. 
Conclusion. Education that meets sociocultural challenges of changing 
world by updating its content serves as an indicator of the quality of 
professional training at universities, ensures bringing up socioculturally 
competent specialists capable of resolving contradictions in the modern 
world and ready to maintain its sustainable development. 

Keywords: updating the content of education; sociocultural aspect 
of the content of education; humanization of education; sociocultural 
competence; hidden content of education
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Введение
Категория содержания образования является системообразующей 

в теории и практике профессиональной подготовки в вузе. Успешное 
решение задач формирования компетентного специалиста в новых 
реалиях постиндустриального информационного мира требует об-
новления социокультурного аспекта содержания образования, напол-
нения его личностно-мировоззренческими ценностями и смыслами. 
Данная проблема все чаще поднимается в ходе научных дискуссий 
представителей современного социогуманитарного и естественно-
научного знания, однако пока не нашла своего должного решения 
в теории и практике профессиональной подготовки. Не определе-
ны методологические основы обогащения содержания образования 
социокультурным дискурсом, не определена сущность социокуль-
турного аспекта содержания образования, не обозначена его роль в 
подготовке социокультурно компетентного специалиста, востребо-
ванного на мировом рынке труда в условиях возрастания значимости 
культурных факторов в социальном развитии. Анализируя в статье 
обозначенный круг проблем, мы опирались на концепцию гумани-
зации образования в ее не только классической, но и современной 
интерпретации, актуализирующей, во взаимосвязи с концепциями 
универсального эволюционизма и постнеклассической рациональ-
ности, значимость социокультурного подхода в научном познании 
и преподавании, использовали идеи культурологической концеп-
ции содержания образования, указавшей на роль его ценностного 
аспекта, учитывали значимость дидактического принципа единства 
содержательной и процессуальной сторон образования, что позволи-
ло обосновать необходимость обновления содержания образования 
социокультурным дискурсом, определить его мировоззренческую 
сущность а также структуру, пути и условия обновления.
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Актуальность и востребованность подготовки социокультурно 
компетентного специалиста декларируется в образовательных стан-
дартах нового поколения, где социокультурный контент представлен 
в формате универсальных компетенций, категории которых едины 
для всех направлений подготовки социогуманитарного и естествен-
нонаучного профилей. 

В современном научном дискурсе активно обсуждается пробле-
ма обновления содержания образования, наполнения его гуманисти-
ческим смыслом [3, 4], что отвечает процессам возрастающей роли 
культурного фактора в социальных явлениях современного обще-
ства [14, 16]. Ученые призывают к развитию в человеке «культуры 
достоинства» [2], обращают внимание на необходимость учета ан-
тропологического аспекта в процессе модернизации образования 
[5]. Философско-антропологическая идея гуманизации общества и 
образования реализуется в образовательной практике посредством 
наполнения его содержания социокультурным дискурсом, приоб-
ретающим мировоззренческий смысл.

Цель статьи заключается в теоретико-методологическом осмыс-
лении мировоззренческой сущности социокультурного дискурса и 
его определяющей роли в обновлении содержания образования как 
необходимого условия формирования компетентного специалиста. 

Задачи статьи: анализ проблемы обновления содержания образо-
вания в контексте современных концепций гуманизации; определе-
ние сущности социокультурного аспекта содержания образования в 
профессиональной подготовке выпускника современного вуза; пре-
зентация условий обновления социокультурного аспекта содержа-
ния образования в деятельности преподавателя вуза. 

Методология
Обновление содержания образования, как необходимого условия 

формирования социокультурно компетентной личности специалиста 
в новых условиях постиндустриального информационного общества, 
возможно реализовать в контексте гуманистической концепции, ко-
торая утверждает возрастающую роль культурного, человеческого 
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фактора в социальном развитии. Социокультурный аспект содержа-
ния образования включает социокультурные гуманистические цен-
ности в контексте утверждения особой значимости человека, как 
обладающего, с одной стороны, безграничным творческим, преоб-
разующим потенциалом, так и наделенным социальной ответствен-
ностью за результаты своей деятельности, выступающим мерилом 
их смысла и значимости. Таким образом, условия постиндустриаль-
ной цифровой цивилизации требуют постоянного развития самого 
человека, его созидательных возможностей и ценностных отноше-
ний. Человек наделяется смыслом главного культурного измерения 
общества и определяющего фактора его благополучного развития.

Особая роль в утверждении гуманистических ценностей в ус-
ловиях информатизации постиндустриального общества принад-
лежит образованию. Идея необходимости возвращения в новых 
социально-экономических условиях к гуманистическим основани-
ям образовательного процесса звучит в специально подготовленном 
документе - манифесте гуманистической педагогики [1]. Авторы 
говорят о важности трансляции в образовательном процессе как 
системы знаний, умений и компетенций, так и системы ценностей, 
установок и личностных смыслов. 

Как совокупность ценностных установок гуманизм является об-
щественным идеалом, в образовании реализуется путем обновле-
ния социокультурного аспекта его содержания, направленного на 
творческую реализацию и саморазвитие обучающихся, становление 
личностно-мировоззренческих основ их картины мира, включаю-
щей как знания и умения, так и ценностные отношения к социаль-
ному и природному окружению. 

Для определения методологических основ обновления содержания 
образования, как системообразующей проблемы профессиональной 
подготовки, охватывающей ее теоретико-методологические и тео-
ретико-прикладные аспекты, следует рассмотреть во взаимосвязи 
междисциплинарные концепции глобального гуманизма, постне-
классической рациональности и универсального эволюционизма. 
В качестве интегрирующей названные концепции выступает идея 
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методологической роли социокультурного подхода в познании и 
преобразовании окружающего мира [11].

Глобальный гуманизм, отвечая социокультурным вызовам со-
временной эпохи, синтезирует западную и восточную традиции, 
новейшие и древние цивилизации, способствуя объединению чело-
вечества в единое целое. Человек при этом помещается не в центр 
мира, как в классическом гуманизме, а рассматривается как часть 
всеобщего бытия. Среди разновидностей современного гуманизма 
можно выделить экологический, утверждающий принцип гармонии 
человека и природы, социальный, подразумевающий признание ра-
венства прав и достоинства участников общественных отношений, 
ненасильственный, означающий добровольное объединение людей 
и взаимообогащение культур в глобальном мире. Интеграция гума-
нистических идей в различные сферы жизнедеятельности общества 
говорит о широкой востребованности гуманистического мировоз-
зрения, о том, что оно перестает быть чисто философским поня-
тием. Возвращение гуманистических идей в сферу образования в 
новых условиях общественного развития возможно путем наполне-
ния содержания образования социокультурным дискурсом [9, 15].

Глобальный гуманизм непосредственно взаимодействует с кон-
цепцией универсального эволюционизма, создающего единую 
картину мира, в которой все служит познанию Человека [7]. Цен-
тральное место в концепции принадлежит понятию экологическо-
го императива, которое требует выработки системы нравственных 
ценностей, обеспечивающих гармоничное развития человека, при-
роды и общества. 

На необходимость социокультурной рефлексии результатов по-
знавательной деятельности указала концепция постнеклассиче-
ской рациональности, рассматривающая объекты исследования как 
включающие человеческое действие, способное внести изменения 
в свойства этих объектов. По мнению В.С. Степина «внутренняя 
этика науки, стимулирующая поиск истины и ориентацию на при-
ращение нового знания, постоянно соотносится в этих условиях с 
общегуманистическими принципами и ценностями» [8, с. 51]. Сле-
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дует отметить, что идеи об относительности методологий познания 
и отнесении их к одной из сфер человеческой деятельности были 
впервые озвучены в рамках так называемого лингвистического по-
ворота, положившего начало постнеклассическому знанию.

В названных выше концепциях отражены основополагающие для 
понимания социокультурной сущности образования положения: о 
целостности и единстве природной и социальной среды, определя-
ющее место в которой принадлежит человеку; о стирании границ в 
условиях возрастающей роли социокультурных ценностей между 
естественно-научным и социально-гуманитарным знанием; о все 
большей востребованности нового типа мировоззрения, интегри-
рующего ценностно-рациональные и целе-рациональные подходы. 

Данные положения наделяют социокультурный аспект содержа-
ния профессионального образования, независимо от специфики его 
направлений и профилей, мировоззренческим смыслом. Итак, со-
циокультурный аспект содержания образования - это система зна-
ний, умений, отношений и ценностей, обеспечивающих становление 
личностно-мировоззренческой стороны картины мира обучающих-
ся, формирующих готовность к рефлексии «культурного смысла» 
целей и результатов познавательной и преобразовательной деятель-
ности человека.

С учетом выявленной значимости социокультурного дискурса, 
закономерно возникают вопросы теоретико-прикладного характе-
ра: каковы особенности его трансляции в образовательном процес-
се вуза, какова структура социокультурного аспекта содержания 
образования, в чем заключаются пути его обновления. Варианты 
ответов на данные вопросы, которые предлагаются ниже, требуют 
более подробного дальнейшего обсуждения и могут быть предме-
том отдельных публикаций.

Ориентиры для ответов на поставленные вопросы можно найти 
в работах классиков отечественной педагогики, в частности, авто-
ров культурологической концепции содержания образования. Опре-
деляя содержание образования как педагогически адаптированный 
социальный опыт человечества [6], ученые обратили внимание, что 
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такой опыт не может быть полностью прописан в официальных до-
кументах и учебных программах, но успешно передается и форми-
руется также через дискурс педагогического общения и учебных 
материалов. Из вышесказанного следует, что накопленный челове-
чеством опыт транслируется в образовании не только явным, но и 
«скрытым» способом, то есть как неадаптированный и недеклари-
рованный. Именно «скрытое содержание образования» [10], отра-
жающее дискурс образовательной деятельности, является основным 
каналом передачи социокультурных ценностей. Особую значимость, 
в этой связи, приобретает личность преподавателя, те ценности и 
смыслы, которые транслируются в процессе преподавания, то, на-
сколько удается реализовать принцип единства содержательной и 
процессуальной сторон образовательного процесса. 

С учетом вышесказанного в качестве основных структурных ком-
понентов социокультурного аспекта содержания образования сле-
дует выделить предметный и коммуникативный. Для обновления 
предметного компонента необходима интеграция социокультурно-
го дискурса в содержание преподаваемых учебных дисциплин. Для 
обновления коммуникативного компонента необходима интеграция 
социокультурного дискурса в процесс педагогического общения и 
коммуникаций с обучающимися. 

В качестве актуальной проблемы образовательной практики сле-
дует обозначить недостаточное осмысление преподавателем по-
тенциала скрытого содержания образования как значимого канала 
трансляции социокультурных гуманистических ценностей. Решению 
данной проблемы может послужить развитие у педагога способ-
ности к осмыслению и рефлексии транслируемого им социального 
опыта. Основными путями обновления содержания образования в 
педагогической практике послужат: преподавание учебных курсов 
с учетом анализа социокультурного аспекта их скрытого содержа-
ния; организация коммуникативного поведения с учетом анализа 
его содержания как социокультурно ценностного.

С учетом вышесказанного можно обозначить условия обновле-
ния содержания образования, реализуемые преподавателем вуза: 
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• принятие идеи гуманизации, утверждающей возрастающую 
роль культурного, человеческого фактора в социальных про-
цессах;

• понимание сущности социокультурного аспекта содержания об-
разования, реализующего на практике идею его гуманизации;

• знание структуры социокультурного аспекта содержания об-
разования в единстве явного и скрытого компонентов;

• рефлексия роли скрытого содержания образования как значи-
мого канала трансляции социокультурных, гуманистических 
ценностей;

• готовность к применению путей обновления содержания об-
разования социокультурным, гуманистическим дискурсом;

• способность к интеграции социокультурного дискурса в пред-
метную и коммуникативную составляющие содержания об-
разования.

Наполнение содержания образования социокультурными гума-
нистическими ценностями послужит совершенствованию профес-
сиональной подготовки в вузе, будет способствовать формированию 
социокультурно компетентной личности выпускника [12, 13], конку-
рентоспособного на рынке труда в условиях поликультурного мира.

Результаты
Теоретико-методологический уровень. Анализ концепции совре-

менного гуманизма во взаимосвязи с универсальным эволюциониз-
мом и постнеклассической рациональностью позволили обосновать: 
возрастающую роль социокультурного дискурса в общественных 
явлениях и процессах; определить его в качестве вектора обнов-
ления содержания образования; раскрыть мировоззренческую сущ-
ность его социокультурного аспекта; рассмотреть его универсальную 
востребованность в профессиональной подготовке компетентных 
специалистов различных направлений и профилей, включая соци-
огуманитарный и естественно-научный. Социокультурный аспект 
содержания образования – это система знаний, умений, ценностей 
и отношений, способствующих формированию личностно-миро-
воззренческих основ картины мира обучающихся, обеспечивающих 
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рефлексию «культурного смысла» целей и результатов познаватель-
ной и преобразовательной деятельности человека.

Теоретико-прикладной уровень. Применение культурологиче-
ской концепции содержания образования и соблюдение принципа 
единства содержательной и процессуальной сторон образовательной 
деятельности способствовало: определению структуры социокуль-
турного аспекта содержания образования в единстве предметного и 
коммуникативного компонентов; выявлению путей его обновления 
за счет наполнения предметного компонента (предметное содержа-
ние дисциплин социогуманитарного и естественно-научного про-
филя) и коммуникативного компонента (процесс педагогического 
общения и коммуникаций с обучающимися) осмысленным и целе-
направленно транслируемым содержанием, соответствующим гу-
манистическим социокультурным ценностям. 

Практико-ориентированный уровень. В контексте реализации 
идеи гуманизации образования рассмотрена особая практическая 
значимость скрытого содержания образования, потенциал которого 
недостаточно осмыслен в образовательном процессе вуза. Опреде-
лены условия обновления содержания образования, особое место 
среди которых принадлежит способности преподавателя к рефлек-
сии его скрытого компонента как значимого канала трансляции со-
циокультурных гуманистических ценностей.

Выводы
Значимость социокультурного дискурса как мировоззренческого 

в познании и преобразовании явлений окружающего мира, впервые 
проанализированная в контексте взаимосвязи теорий глобального 
гуманизма, универсального эволюционизма и постнеклассической 
рациональности, определила вектор обновления современного со-
держания образования.

Ведущую роль в обновлении содержания образования приобре-
тает его социокультурный аспект, понимаемый как комплекс знаний, 
умений и ценностей, способствующий формированию личностно-
мировоззренческой стороны картины мира обучающихся. Предло-
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женная структура социокультурного аспекта содержания образования 
указала на пути его обновления, которые заключаются в наполне-
нии предметного и коммуникативного компонентов осмысленным 
ценностно значимым содержанием.

В качестве значимого канала трансляции социокультурного дис-
курса в современной образовательной практике рассмотрено скрытое 
содержание образование, потенциал которого недостаточно осмыслен 
и реализован. В исследовании предложены условия решения данной 
проблемы. Особое место среди них принадлежит развитию способно-
сти преподавателя к целенаправленной рефлексии транслируемого им 
содержания с позиции его общекультурной гуманистической ценности. 

Образование, отвечающее социокультурным вызовам изменяю-
щегося мира обновлением своего содержания, служит показателем 
качества профессиональной подготовки в вузе, обеспечивает форми-
рование социокультурно компетентного специалиста, осознающего 
целостность природы и общества, отвечающего за их сохранность 
и благополучие, способного к преодолению кризисов и противоре-
чий, готового к поддержанию устойчивого развития.
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Научная статья | Методология и технология профессионального образования

ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
К НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ: 

ПРОБЛЕМЫ, УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Р.Р. Закиева, Л.В. Ахметвалеева, А.Т. Хуснутдинова,                              
Е.Н. Шириева, Р.А. Сулейманов

Цель статьи – выявить проблемы приобщения студентов техни-
ческих вузов к ценностям науки, научно-технологического развития и 
образования в современных условиях; определить психолого-педагоги-
ческие условия, при которых формируется ценностное отношение к 
науке, технологическому прогрессу и образованию; предложить ряд 
мероприятий, с помощью которых будущие инженеры могут реали-
зовать на практике свой интерес научно-техническому творчеству.

Методологическую основу исследования составили: аксиоло-
гический подход как один из ключевых подходов в формировании 
ценностей. Он основан на понимании ценности как основы чело-
веческого бытия и отношения к миру. 

Результаты. Выявлены психолого-педагогические условия, при 
которых формируется ценностное отношение к науке; предложены 
мероприятия, с помощью которых будущие инженеры могут реали-
зовать на практике свой интерес научно-техническому творчеству.

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть применены в образовательном процессе высшей школы.

Ключевые слова: профессиональное образование; компетент-
ность; ценностное отношение к науке; формирование компетент-
ностного специалиста; образовательный процесс
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нова А.Т., Шириева Е.Н., Сулейманов Р.А. Приобщение студентов 
технических вузов к научно-технологическим ценностям: проблемы, 
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Original article | Methodology and Technology of Professional Education

INTRODUCING STUDENTS OF TECHNICAL 

UNIVERSITIES TO SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 
VALUES: PROBLEMS, CONDITIONS AND PROSPECTS

R.R. Zakieva, L.V. Akhmetvaleeva, A.T. Khusnutdinova,                         

E.N. Shirieva, R.A. Suleymanov

The purpose of the article is to identify the problems of introducing 
students of technical universities to the values of science, scientific and 
technological development and education in modern conditions; de-
termine the psychological and pedagogical conditions under which a 
value attitude towards science, technological progress and education is 
formed; propose a number of activities through which future engineers 
can put into practice their interest in scientific and technical creativity.

The methodological basis axiological approach as one of the key 
approaches in the formation of values. It is based on the understanding 
of value as the basis of human existence and attitude to the world.

Results. The psychological and pedagogical conditions under which 
a value-based attitude towards science is formed are identified; activ-
ities are proposed with the help of which future engineers can put into 
practice their interest in scientific and technical creativity.

Scope of application of the results. The results obtained can be ap-
plied in the educational process of higher education.

Key words: professional education; competence; value attitude to 
science; formation of a competent specialist; educational process

For citation. Zakieva R.R., Akhmetvaleeva L.V., Khusnutdinova A.T, 
Shirieva E.N, Suleymanov R.A. Introducing Students of Technical Uni-
versities to Scientific and Technological Values: Problems, Conditions 
And Prospects. Russian Journal of Education and Psychology, 2023, 
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Введение
Как можно воспитать студентов, способных стать профессионала-

ми своего дела, будущими исследователями? Что необходимо сделать 
для этого? Наверное, нужно планомерного «выращивать» такие на-
учные кадры с помощью специальных технологий. Технология – это, 
как правило, продукт целенаправленного научного поиска, мерилом 
которого является ни что иное, как наукоёмкость [3]. Компетентность 
относится к общей готовности студента создавать «инженерный про-
дукт» в определенной области, в то время как компетенция связана с 
его способностью решать конкретные профессиональные задачи [4]. 
Оценка компетентности включает создание модели реальной про-
фессиональной практики, в которой студент должен проявить свою 
компетенцию (или отсутствие таковой). Оба понятия тесно связаны с 
теорией Выготского о зоне ближайшего развития, которая предполага-
ет, что обучение должно ориентироваться на уровень, немного превы-
шающий возможности студента в настоящее время. Научная новизна 
данного исследования заключается в разработке методологических 
основ приобщения студентов технических вузов к научно-технологи-
ческим ценностям, а также в определении психолого-педагогических 
условий, способствующих формированию ценностного отношения к 
научно-техническому творчеству.

На сегодняшний день одной из главных проблем приобщения 
студентов технических вузов к ценностям науки, научно-техноло-
гического развития и образования является снижение мотивации и 
заинтересованности молодежи в научной и инновационной деятель-
ности [7, 8]. В современных условиях, когда технологии быстро раз-
виваются и меняются, а рынок труда требует от специалистов высокой 
квалификации и способности к постоянному обучению, ценностное 
отношение к научному знанию и образованию становится ключевым 
фактором успеха. Проблема заключается в том, что молодые люди 
часто не осознают значимости науки и образования для своего про-
фессионального и личностного развития. Вместо этого они ориен-
тируются на быстрый финансовый успех и карьерный рост, которые 
могут быть достигнуты без глубокого понимания научных основ и 
постоянного обучения. Однако для инженера ценностное отношение к 
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науке и образованию является ключевым навыком, который позволя-
ет ему успешно работать в постоянно меняющемся мире технологий 
и инноваций. Оно помогает развивать критическое мышление, уме-
ние анализировать и решать сложные задачи, а также способствует 
формированию профессиональных компетенций и конкурентоспо-
собности на рынке труда. Таким образом, решение данной проблемы 
заключается в формировании у студентов понимания значимости на-
учного подхода и образования для их профессионального развития, а 
также в создании условий для мотивации и стимулирования научной 
и исследовательской деятельности в технических вузах.

Методологическую основу исследования составил аксиоло-
гический подход, который предполагает, что ценности являются 
важными аспектами жизни человека и определяют его поведение и 
отношение к окружающим. При формировании ценностей у студен-
тов технических вузов необходимо учитывать их индивидуальные 
особенности и потребности. Важно создавать условия для развития 
их интереса к науке и технологиям, поддерживать их стремление 
к познанию нового и развитию своих профессиональных навыков.

Основная часть
Исследованию инженерной деятельности в России посвящены 

работы А.В. Бондаря, В.Г. Горохова, В.А. Кайдалова, Б.И. Кудрина, 
В.М. Розина, В.С. Степина и многих других. Анализ работ по про-
блемам инженерной деятельности позволяет выделить существен-
ные изменения, которые касаются не столько увеличения количества 
инженерных объектов, их усложнения, интеллектуализации труда 
и других факторов, сколько трансформации ее структуры и содер-
жания, передачи программно-цифровым устройствам значитель-
ной доли традиционных инженерных функций. Это предопределяет 
предъявление новых требований к инженерному образованию, его 
организации и, соответственно, оценке и управлению. Педагогиче-
ские исследования показали [2, 5], что для формирования у студентов 
инженерного профиля ценностного отношения к науке, технологиям 
и образованию необходимо соблюдение психолого-педагогических 
условий. Приведем некоторые из них: 1. Студент должен не просто 
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получить информацию о науке и технологиях, но и самостоятельно 
успешно применить полученные знания, например, разработав про-
грамму для робота или приняв участие в исследовательском проекте. 
Это поможет ему осознать ценность науки и технологий. 2. Развитие 
ценностного отношения может быть опосредовано коммуникацией. 
Если студент идентифицирует себя с творческой командой и совмест-
но со сверстниками участвует в поиске решения проблемы, это может 
способствовать формированию его ценностного отношения. 3. Цен-
ность может обрести личный смысл, если студент встретит пример 
в жизни, который окажет на него эмоциональное воздействие и про-
будит стремление следовать этому примеру. 4. Важным источником 
осознания ценности может стать знакомство с успешными людьми в 
области науки, технологий или образования. Общение с ними и осоз-
нание их успехов могут помочь студенту сформировать собственное 
ценностное отношение. 5. Участие в интересных мероприятиях, ко-
торые расширяют кругозор студента и позволяют ему лучше понять 
свою специальность. 6. Экскурсии на высокотехнологичные пред-
приятия, где студент может увидеть, как работают новейшие техно-
логии и как они могут быть использованы в его будущей профессии. 
7. Встречи с недавними выпускниками, которые успешно строят ка-
рьеру в выбранной области, могут служить примером для студента и 
мотивировать его на достижение успеха. 8. Создание положительной 
мотивации. Важно заинтересовать учащихся в изучении науки, техно-
логий и образования, создать стимулы и поощрять их за достижения. 
Это может быть реализовано через систему наград, конкурсов, про-
ектов и т.д. 9. Сотрудничество и взаимодействие. Обучение должно 
быть основано на сотрудничестве и взаимодействии между препода-
вателями и студентами. Это позволяет создать атмосферу доверия, 
поддержки и уважения, что способствует формированию ценностно-
го отношения. 10. Развитие критического мышления. Формирование 
критического мышления позволяет учащимся анализировать и оце-
нивать информацию, а также принимать обоснованные решения. Это 
важно для развития ценностного отношения, поскольку позволяет 
учащимся самостоятельно оценивать важность научных открытий, 
технического прогресса и образования. 11. Воспитание ответствен-
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ности. Обучающиеся должны понимать, что наука, технологический 
прогресс и образование являются важными инструментами для улуч-
шения жизни людей и окружающей среды. При этом они должны 
осознавать свою ответственность за результаты своих действий и 
решений. 12. Использование современных технологий: Применение 
современных технологий в учебном процессе может сделать обуче-
ние более интересным и интерактивным.

Современная индустрия нуждается в конструкторах, проектиров-
щиках, специалистах, умеющих выполнять расчеты производства 
электро- и тепловой энергии, одним словом, инженерах техниче-
ской направленности. Современный выпускник должен обладать 
набором компетенций, позволяющим ему решать фронтирные ин-
женерные задачи [6]. Необходимым является создание специальных 
дополнительных программ, которые ориентированы:

- на студентов, начиная с первого курса с целью дополнения про-
филя выпускника и модели инженерного мышления (конструктив-
ного, критического, системного, логического, творческого и др.) 
«навыками перспективного развития», что обеспечит устойчивую 
конкурентоспособность выпускника. Учебные планы должны быть 
разработаны совместно с предприятиями-партнерами и предпри-
ятиями-вендорами. Основная идея заключается в обеспечении ну-
левого периода адаптации на предприятии.

- под запросы индустриальных партнеров для формирования 
единого понимания научно-технического развития отрасли и даль-
нейшего «бесшовного» встраивания выпускника в систему разде-
ления труда индустриального партнера. 

- на преподавателей для обеспечения необходимых компетенций 
под реализацию научно-проектной и образовательной деятельности 
инженеров новой формации.

- на преподавателей вузов-партнеров и отраслевого партнера, кото-
рые повысят шансы исследователей на получение различных грантов. 

- на учащихся школ, начиная со старших классов с целью углу-
бленной подготовки профильных предметов, приобретения знаний 
моделей инженерного мышления (конструктивного, критического, 
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системного, логического, творческого и др.), что обеспечит эффек-
тивную систему целевой подготовки абитуриентов. 

К разработке и реализации данных программ должны быть при-
влечены представители индустрии. Кадровый состав может быть 
обеспечен кафедрами университета, приглашенными специалиста-
ми-практиками из предприятий, а также специалистами проектной 
деятельности российского и мирового уровня. Видится, что образо-
вательные программы должны реализовываться в формате профес-
сионального инженерного обучения, одним из ключевых требований 
(критериев) которого является наличие подтвержденных практиче-
ских навыков. При этом база данных заданий должны быть состав-
лены с участием индустриальных партнеров, ориентированный на 
формат кратковременной стажировки или практики, где обучаю-
щийся берется под конкретный проект предприятиях. Проведение 
практик и стажировок в организациях и предприятиях будет спо-
собствовать обеспечению личностного и профессионального ро-
ста студентов, создаст интерес к научно-техническому творчеству. 

Считаем целесообразным предложить ряд мероприятий, с помощью 
которых будущие инженеры могут реализовать на практике свой инте-
рес научно-техническому творчеству, приобщиться к ценностям науки:

- создание условий для мотивации научной и исследовательской 
деятельности студентов;

– кружки, факультативы, ресурсные центры и технопарки при 
университетах, обучение в которых основывается на исследователь-
ской и проектной деятельности студентов, где студенты могут обсуж-
дать актуальные научные проблемы и разрабатывать свои проекты;

- внедрение новых образовательных технологий, таких как дис-
танционное обучение, онлайн-курсы и виртуальные лаборатории;

– технопарки, мейкерспейсы и хакатоны, предоставляющие сту-
дентам доступ к современному оборудованию и инструментам для 
проведения исследований и разработок;

– гибкие образовательные программы, позволяющие студентам 
выбирать интересующие их направления и модули обучения;

- поддержка молодых ученых и преподавателей (в том числе ма-
териальная), занимающихся научной работой со студентами;
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– стажировки и практики в научных лабораториях и инноваци-
онных компаниях, позволяющие студентам познакомиться с ра-
ботой в сфере научно-технического творчества и определиться с 
будущей профессией;

- создание системы мотивации для студентов, занимающихся на-
учной деятельностью, включая гранты, стипендии и премии.

– научные конференции, семинары и мастер-классы, на которых 
студенты могут общаться с ведущими учеными и специалистами, 
получать новые знания и обмениваться опытом и тд.

Итак, приобщение студентов технических вузов к научно-тех-
нологическим ценностям является важным аспектом образования 
[1], так как способствует развитию у обучающихся интереса к на-
учной и технической деятельности, а также формированию у них 
ценностного отношения к образованию и профессиональному росту. 

Заключение
Резюмируя, следует отметить, что для формирования компетент-

ностного специалиста необходимо: обеспечить доступ специалистов 
высокотехнологичных компаний к портфолио обучающихся, включа-
ющих информацию о достижениях в образовательной, научной и дру-
гих сферах деятельности; организовать стажировки, кейс-чемпионаты, 
наставничество и другие мероприятия совместно со специалистами 
высокотехнологичных компаний для формирования социально-профес-
сионального портрета выпускника; активное вовлечение представите-
лей индустриальных партнёров в образовательный процесс (начиная 
с отбора абитуриентов – согласование резюме, участие в интервью, 
а также научное руководство при подготовке выпускных квалифика-
ционных работ) и погружение студентов в проектную деятельность, 
стажировки и визиты на предприятия партнёров будут нацелены на 
формирование долгосрочных карьерных траекторий для выпускников; 
участие представителей работодателя в составе аттестационных комис-
сий, включая текущую, промежуточную и государственную итоговую 
аттестации, жюри конкурсных мероприятий при оценивании проект-
ной деятельности и других результатов практического обучения; фор-
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мирование базы данных компетенций и достижений обучающихся в 
рамках выполнения высокотехнологичных проектов в процессе обу-
чения; создание информационного портала с информацией о выпуск-
никах, их научных достижениях, а также их карьерных ожиданиях и 
персональных запросах на развитие; проведение питч-сессий, в рамках 
которых осуществляются кратковременные знакомства представителя 
работодателя и будущих инженеров при помощи сервисов видеосвя-
зи с целью знакомства и обмена информацией; организация дней ка-
рьеры, в рамках которых компании-участники предложат студентам 
стенды собственных разработок, прототипов, опытных образцов, по 
итогам которых студенты смогут получить приглашение на прохожде-
ние практики и стажировки в компании или организации; особенный 
формат экскурсии на производство, где студенты смогут максимально 
погрузиться в рабочий процесс.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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Научная статья | Общая педагогика, история педагогики и образования

АКТУАЛИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В.А. Акопьян

Цель. Статья посвящена актуальной в современных социокуль-
турных условиях теме формирования функциональной грамотно-
сти обучающихся общеобразовательных школ. Предметом анализа 
является наиболее эффективные формы и технологии формирова-
ния функциональной грамотности обучающихся. Автор ставит 
целью представить ключевые направления управления формиро-
ванием и оценкой функциональной грамотности на региональном 
уровне (на примере Самарской области). 

Методы и методология проведения работы. Исследование 
базируется на когнитивной парадигме образования. Основу иссле-
дования составляют когнитивный подход и соответствующие ему 
принципы человекообразности и социосообразности.

Результаты работы заключаются в том, что управление фор-
мированием и оценкой функциональной грамотности на региональ-
ном уровне (на примере Самарской области) базируется на скоорди-
нированных действиях руководителя образовательной организации, 
педагогов, родителей, а также психологической готовности самого 
обучающегося к формированию функциональной грамотности. Ав-
тор делает предположение, что необходима разработка методоло-
гии и инструментария для формирования и разработки критериев 
оценивания функциональной грамотности обучающихся.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере основного общего и среднего обще-
го образования.
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Original article | General Pedagogy, History of Pedagogy and Education

ACTUALIZATION OF FORMATION FUNCTIONAL 
LITERACY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

V.A. Akopyan

Purpose. The article is devoted to the topic of formation function-
al literacy of secondary school students which is relevant in modern 
sociocultural conditions. The subject of analysis is the most effective 
methods and technologies of formation the students’ functional literacy. 
The author aims to present the main directions of management of the 
formation and assessment of functional literacy at the regional level (on 
the example of the Samara region).

Methods and methodology of the work. The research is based on 
the cognitive paradigm of education. The basis of the research is the 
cognitive approach and the corresponding principles of humanity and 
socio-consciousness. 

Results. The results of the work are that the management of the for-
mation and assessment of functional literacy at the regional level (on 
the example of the Samara region) is based on the coordinative actions 
of head of the educational organization, teachers, parents, as well as 
student’s psychological readiness to form functional literacy. The au-
thor makes the assumption that it is necessary to develop methodology 
and tools for the formation and development of criteria for assessing 
students’ functional literacy. 
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Practical implementations. The results of the study can be applied in 
the field of basic general and secondary general education. 

Keywords: cognitive approach; functional literacy; technology of 
formation functional literacy; vital tasks; analysis; conclusions based 
on analysis; secondary school; students

For citation. Akopyan V.A. Actualization of Formation Functional 
Literacy of Secondary School Students. Russian Journal of Education 
and Psychology, 2023, vol. 14, no. 5, pp. 61-74. DOI: 10.12731/2658-
4034-2023-14-5-61-74 

Введение
В современных социокультурных условиях функциональная гра-

мотность является важным индикатором общественного благопо-
лучия: цель работы педагогов образовательной организации - это 
достижение показателей качества образования стран-лидеров (т.е. 
достижение порогового уровня всеми обучающимися – мин. 2 уро-
вень); доля хорошо подготовленных обучающихся к продолжению 
образования (3-4 уровень) – не менее 40 % от всех обучающихся; 
доля выпускников школы, демонстрирующих самые высокие ре-
зультаты (5-6 уровень), – не менее 11% от всех обучающихся [9].

Понятие «функциональная грамотность» было введено всемир-
ной организацией ЮНЭСКО в 1957г., и оно рассматривалось в узком 
контексте, а именно: комплекс мер для ликвидации безграмотности 
среди обучающихся общеобразовательной школы по всему миру. В 
связи с обновлением компонентов функциональной грамотности к 
ее базовым компонентам (математическая грамотность, финансо-
вая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная 
грамотность, развитие креативного мышления) добавились новые 
компоненты, среди которых - информационная грамотность и ком-
пьютерная/цифровая грамотность, а также под влиянием международ-
ного тренда «Цифровизация всех сфер деятельности», значительно 
расширилось понимание данного понятия. 

В отечественной науке наиболее ёмкое и точное определение лич-
ности, обладающей функциональной грамотностью, дано А.А. Леон-
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тьевым, а именно это – «личность, которая способна использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навы-
ки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 
в различных сферах человеческой деятельности, общении и соци-
альных отношений» [8, с. 105]. В данном определении подчеркнута 
актуализация непрерывности образования, которое детерминирует 
постоянное обновление компетенций, необходимых как для будущей 
профессиональной деятельности, так и для реализации коммуникаций.

Ученый-исследователь из Казахстана, профессор Г.А. Кемель-
бекова, предложила авторское определение функциональной гра-
мотности: способность человека вступать в отношения с внешней 
средой и умение быстро адаптироваться в изменяющихся условиях 
[2, c. 6]. Соответственно, в данном определении прослеживается со-
циальный заказ общества на гибкую, мобильную личность, быстро 
адаптирующуюся к работе в условиях неопределенности.

Предложим авторское определение понятия «функциональная 
грамотность»: это – интегративная способность личности, благо-
даря которой обучающийся может успешно применять полученные 
теоретические знания в практических ситуациях, на основе реше-
ния учебно-исследовательских задач, предложенных в общеобра-
зовательной школе, а также адаптация в цифровом пространстве 
общеобразовательной школы.

Актуальность изучения проблемы формирования функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательной школы обусловлена 
тем, что в современных условиях акцент делается на человеческий 
ресурс: следует максимально использовать потенциал подрастающего 
поколения и культивировать у них способности решать личностно-
профессиональные задачи. Индикаторами сформированности функ-
циональной грамотности обучающегося общеобразовательной школы 
выступают следующие показатели: обучающийся научился постанов-
ке целей, разработке алгоритма для их реализации, способен к поис-
ку нестандартных решений задач, склонен к анализу и самоанализу, 
умеет делать выводы на основе анализа данных.

В процессе наших опытно-экспериментальных исследований 
был выделен ряд затруднений/барьеров, препятствующих форми-
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рованию функциональной грамотности обучающихся общеобразо-
вательных школ, среди которых:

– недостаточно сформированная мотивация обучающихся к ос-
воению компонентов функциональной грамотности;

– психологическая и предметная неготовность обучающихся к 
реализации теоретических знаний на практике;

– недостаточно скоординированные действия руководителей об-
разовательных организаций, педагогов и родителей учеников 
в целях достижения оптимальных результатов сформирован-
ности функциональной грамотности обучающихся. 

Материалы и методы
В связи с тем, что в контексте развития функциональной грамотно-

сти обучающихся общеобразовательных школ акцент делается на спо-
собности ученика анализировать информацию и на её основе делать 
логические выводы, данное исследование базируется на когнитивном 
подходе [3]. Мы будем рассматривать когнитивность как «обращение 
к знанию и как к результату когнитивной деятельности человека, обо-
снованного фактами и подкрепленного образами (отражением) действи-
тельности (картины мира)» [5, с. 11]. Следовательно, в современных 
условиях формируется образ нового человека – человека думающего 
и рефлексивного, человека, востребованного «обществом знаний».

В контексте когнитивной парадигмы образования рассматри-
вается когнитивный подход, который основывается на логической 
цепочке: аккумулирование знаний – анализ (переосмысление) ин-
формации – передача (трансляция) информации другим субъектам 
образования. В связи с высокой информационной насыщенностью, 
первостепенно-важным умением становится умение обрабатывать 
(«оцифровывать») информацию, т.е. создавать на основе имеющей-
ся информации новый информационный поток. 

Исследование функциональной грамотности у обучающихся обще-
образовательных школ базируется на принципах человекосообразности 
и социосообразности. Принцип человекосообразности предполагает 
непрерывное личностно-профессиональное развитие обучающихся, 
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которое основывается на познании себя (своих внутренних ресурсов, 
склонностей и способностей) и окружающего мира (природы и об-
щества). На основе принципа социосообразности сформулированы 
требования к выпускнику общеобразовательной школы с учетом со-
циального заказа и вызовов современного общества. 

Результаты
В таблице 1 приведены некоторые методы и виды работы с обу-

чающимися в Самарской области по формированию функциональ-
ной грамотности в зависимости от уровня образования (Таблица 1). 

Таблица 1.
Виды работ с обучающимися: сочетание учебной и внеурочной деятельности

Уровень 
образования

Включение в учебную 
деятельность через формирование 

метапредметных УУД

Включение 
во внеурочную 
деятельность

Начальное 
общее обра-
зование

Учебные задачи, направленные на раз-
витие способности обучающихся при-
менять приобретённые знания, умения 
и навыки для решения задач в различ-
ных сферах 

1 час – «Основы 
функциональной 
грамотности» (вне-
урочная деятель-
ность)

Основное 
общее обра-
зование

Ситуативные и проектные задачи, на-
правленные на развитие способности 
обучающихся применять полученные 
знания в практических ситуациях 

1 – 3 часа «Формиро-
вание функциональ-
ной грамотности» 
(часть для каждого 
обучающегося) 
1 час – Групповой и/
или индивидуальный 
исследовательский 
проект (часть для каж-
дого обучающегося)

Среднее об-
щее образо-
вание

Учебно-исследовательские задачи, на-
правленные на развитие способности 
обучающихся применять полученные 
знания в практических ситуациях Груп-
повые и (или) индивидуальные учебные 
исследования и проекты

1 час «Формирова-
ние функциональной 
грамотности» (часть 
для каждого обучаю-
щегося)

Среднее про-
фессиональ-
ное образо-
вание

Тематический модуль «Функциональная грамотность» инте-
грирован в содержание дисциплины «Общие компетенции про-
фессионала» (18 часов в 1-ом семестре)
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Управление формированием и оценкой функциональной грамот-
ности (на региональном уровне) осуществляется по четырём клю-
чевым направлениям: работа с руководителями образовательных 
организаций, работа с педагогами, работа с обучающимися, работа 
с родителями. Дадим им краткую характеристику.

1. Работа с руководителями образовательных организаций основы-
вается на диагностических «срезах» управленческих компетенций. В 
целях совершенствования управленческих способностей руководителя 
образовательной организации, были реализованы следующие меры:

– стратегические сессии с министром образования и науки Са-
марской области для определения перспектив развития обще-
образовательной школы;

– методические субботы руководителя (открытый диалог с ру-
ководителями других образовательных организаций в целях 
обмена управленческим опытом);

– мониторинг эффективности и результативности деятельности 
руководителя образовательной организации.

2. Цель работы с педагогами – исследование готовности педагогов к 
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. 
Для реализации поставленной цели используются следующие средства:

– «Методическая вертикаль» организационно-методического 
сопровождения педагогов общеобразовательной школы;

– наставничество как ресурс для поддержки педагогов, находя-
щихся на стадии профессионального становления;

– мониторинг эффективности и результативности деятельности 
педагогических работников согласно критериям, разработан-
ным руководителем образовательной организации.

3. Работа с обучающимися базируется на диагностике уровня 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
школ. В целях повышения показателей функциональной грамотно-
сти обучающихся реализуются следующие меры:

– вовлечение обучающихся в проектную деятельность / про-
ведение мини-исследований для развития их аналитических 
способностей;
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– разработка контекстных задач для обучающихся с целью мо-
делирования реальной или воображаемой ситуации; 

– использование ресурсов Кванториума, «Точек роста», IT-кубов 
в целях развития цифровой грамотности и цифровой культу-
ры обучающихся.

4. Работа с родителями осуществляется в целях популяризации 
идеи функциональной грамотности среди подрастающей молодёжи 
и их родителей, актуализации её значимости для подготовки обу-
чающихся к переходу в высшую школу. В связи с этим проводятся 
«открытые» лекции, действуют Школа функциональной грамотно-
сти и родительский университет, которые призваны сформировать 
позитивное отношение родителей к исследуемой проблеме. Выбор 
формата обучения родителей зависит от степени их интегрирован-
ности в данную проблему нашего исследования.

Анализ специальной литературы и собственные изыскания ав-
тора убедительно показали, что необходимы разработка методоло-
гии и создание инструментария для формирования и использования 
критериев оценивания сформированности функциональной грамот-
ности обучающихся общеобразовательной школы.

Обсуждение результатов
Отечественные ученые-исследователи (Н.Н. Асхадулина; Т.В. 

Корнилова; В.В.Николина) [1; 4; 7] едины во мнении, что инстру-
ментарий и технологии формирования и развития функциональной 
грамотности для обучающихся общеобразовательной школы ещё не 
разработаны, и нет современной концепции формирования данного 
вида грамотности в условиях цифровизации образования.

 В.В. Николина предлагает в целях формирования функциональ-
ной грамотности включать в программы предметов в общеобразо-
вательной школе учебно-познавательные задачи, которые близки по 
своему содержанию обучающемуся, то есть отбор тем для изучения 
должен базироваться на интересах подрастающего поколения, на-
пример, инновации в сфере цифровых технологий, коммуникатив-
ные возможности в онлайн-формате, востребованность профессий 
в цифровом обществе и т.д.) [7].
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Т.В. Корнилова акцентирует внимание на развитие исследователь-
ских навыков обучающихся согласно следующим уровням: базовый 
уровень – умение «видеть» проблему и наблюдать; средний уровень – 
умение выдвигать гипотезы и строить предположения; продвинутый 
уровень – развитие навыка экспериментирования [4; c. 59-60]. 

Н.Н. Асхадуллина поясняет, что для развития функциональной 
грамотности обучающихся первостепенно важно сформировать soft-
skills («гибкие» компетенции), т.е. сформировать у них позитивные 
установки на самообразование, совершенствовать их коммуникатив-
ные навыки и развивать критическое мышление [1].

Зарубежные учёные-исследователи (Kh.Gulmira, A.Adilbekova, 
A.Zhanysbek; Z.Masodikova; B. Nurgiyantoro, B. Lestyarini, D. H. 
Rahayu) [12; 14; 15] высказывают мнение и необходимости изуче-
ния феномена «функциональная грамотность» на содержательном, 
технологическом и методологическом уровнях; подчеркивается, что 
чаще всего оцениваются только предметные знания и умения решать 
шаблонные задачи, однако критерии оценивания сформированно-
сти функциональной грамотности обучающихся не сформированы.

Kh.Gulmira, A.Adilbekova, A.Zhanysbek (Казахстан) полагают, что 
наиболее эффективные инструменты для развития функциональной 
грамотности – это исследовательские задания, экономические задачи, 
задания, основанные на исторических событиях, а также практико-ори-
ентированные задания [12, p. 16]. Они призваны максимально раскрыть 
интеллектуальный потенциал обучающихся общеобразовательных школ. 

Z. Masodikova, исследователь из Узбекистана, отмечает, что не-
обходимо разработать методологию обучения функциональной гра-
мотности обучающихся общеобразовательных школ, а также при 
разработке учебно-методических пособий обязательно включать в 
них задания на развитие критического мышления и креативности [14].

B. Nurgiyantoro, B. Lestyarini, D. H. Rahayu, ученые из Индонезии, 
исследуя роль и компоненты функциональной грамотности, отмеча-
ют, что в современных условиях цифрового общества необходимо 
поднять уровень цифровой грамотности обучающихся в связи с вы-
сокой информационной насыщенностью их жизнедеятельности [15].
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Выводы
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Актуализация формирования функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных школ необходима в целях их 
успешной адаптации к современным условиям, предъявляемым 
социумом и образовательной организацией, ибо «формирование 
функциональной грамотности – это один из глобальных трендов 
современного образования, отражающий идею эффективной инте-
грации личности в общество» [6, c.4]. 

2. Согласно авторской позиции, необходимы скоординированные 
действия руководителя образовательной организации, педагогов, 
родителей, а также психологическая готовность самого обучающе-
гося к развитию функциональной грамотности. В процессе совер-
шенствования компонентов функциональной грамотности важно, в 
первую очередь, разработать методологию и инструментарий для 
формирования и оценки функциональной грамотности у обучаю-
щихся [13], а затем аккумулировать лучшие практики и технологии 
для их успешной реализации [10]. 

3. В процессе изучения специальной литературы по проблеме, а 
также собственные исследования автора позволили сделать вывод 
о необходимости разработки концепции формирования и критериев 
оценивания сформированности функциональной грамотности обу-
чающихся в современной школе. R.Vágvölgyi, A.Coldea, T. Dresler T., 
J.Schrader, H-C Nuerk сформулировали понятие «функциональная 
безграмотность» (functional illetaracy), т.е. неспособность исполь-
зовать базовые компоненты функциональной грамотности (чтение, 
письмо, экономические навыки) для реализации своих личных це-
лей и потребностей общества [11]. Все это свидетельствует о важ-
ности и актуальности проблемы, рассмотренной в данной статье. 
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КОНТЕКСТНОЕ ОБЩЕНИЕ                                                                     
КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                                
И МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Т.А. Гильманов, П.Ю. Наумов

Введение. Применение в коммуникационных действиях различных 
видов и форм общения представляет определенный исследователь-
ский интерес и может быть познан путем соответствующих про-
цедур. Раскрытие потенциала контекстного общения для професси-
ональной и личной коммуникации это предмет настоящей статьи.

Материалы и методы. Для осуществления настоящего исследо-
вания как эффективной эпистемологической практики были примене-
ны системный и аксиологический подход, а также комплекс современ-
ных методов обработки научной информации из различных областей 
социально-гуманитарных знаний. Это различные вариации исполь-
зования аналитико-синтетического метода, проведение аналогий и 
сравнений, мыслительного движения дедуктивным и индуктивными 
путями, обобщение научных данных и теоретическая абстракция.

Результаты исследования. В работе последовательно раскры-
ты цели, задачи, структура, сущность и понятие контекстного 
общения исходя из необходимости его реализации в профессиональ-
ной деятельности и иных формах человеческого взаимодействия. 
Отмечается, что основной характеристикой контекстного обще-
ния является его опосредованность от прямой коммуникации, когда 
в роли «субъект-объекта примера» выступает реально существу-
ющий человек, его действия (поступки) или примеры ошибочных 
решений. Через опосредованность контекстного общения возмож-
но эффективно транслировать целевые установки, ценностные 
образования или эпистемологические конструкты.
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Обсуждения и заключения. Построение рабочих коммуника-
ционных процессов и увеличение дефицита временных ресурсов на 
личное общение в современной реальности актуализирует проблемы 
использования все более эффективных и оперативно применяемых 
коммуникационных инструментов. К такому инструменту сегодня 
относится и контекстное общение, которое применяется целе-
направленно или стихийно как в деловом взаимодействии людей, 
так и в личной субъект-субъектной коммуникации. Познание кон-
текстного общения имеет большие познавательные перспективы, 
достижение которых осуществлено и в настоящей работе.

Ключевые слова: профессиональное общение; человеческая дея-
тельность; системный подход; функциональный анализ; коммуни-
кация; субъектность; ценности и смыслы; эмоциональная сфера; 
волевой акт; трансляция знаний
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CONTEXTUAL COMMUNICATION AS A TOOLKIT                 
FOR INCREASING PROFESSIONAL EFFECTIVENESS 

AND INTERPERSONAL COMMUNICATION

T.A. Gilmanov, P.Yu. Naumov

Introduction. The use of various types and forms of communication 
in communication activities is of certain research interest and can be 
learned through appropriate procedures. Unlocking the potential of con-
textual communication for professional and personal communication is 
the subject of this article.

Materials and methods. To carry out this research as an effective epis-
temological practice, a systemic and axiological approach was applied, as 
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well as a set of modern methods for processing scientific information from 
various fields of social and humanitarian knowledge. These are various 
variations of the use of the analytical-synthetic method, making analogies 
and comparisons, mental movement in deductive and inductive ways, gen-
eralization of scientific data and theoretical abstraction.

Research results. The work consistently reveals the goals, objectives, 
structure, essence and concept of contextual communication based on the 
need for its implementation in professional activities and other forms of 
human interaction. It is noted that the main characteristic of contextual 
communication is its indirectness from direct communication, when the role 
of “subject-object of an example” is a real-life person, his actions (deeds) 
or examples of erroneous decisions. Through the mediation of contextual 
communication, it is possible to effectively transmit goal settings, value 
formations or epistemological constructs.

Discussions and conclusions. The construction of work communication 
processes and the increasing shortage of time resources for personal commu-
nication in modern reality actualizes the problems of using increasingly effec-
tive and quickly applied communication tools. Such a tool today also includes 
contextual communication, which is used purposefully or spontaneously 
both in business interaction between people and in personal subject-subject 
communication. Knowledge of contextual communication has great cognitive 
prospects, the achievement of which was carried out in this work.

Keywords: professional communication; human activity; systems 
approach; functional analysis; communication; subjectivity; values and 
meanings; emotional sphere; act of will; transmission of knowledge

For citation. Gilmanov T.A., Naumov P.Yu. Contextual Communication 
as a Toolkit for Increasing Professional Effectiveness and Interpersonal 
Communication. Russian Journal of Education and Psychology, 2023, vol. 
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Введение
Профессиональное общение и личная коммуникация, несмотря 

на то, что его структурное построение существенно не изменилось, 
имеет тенденции по движению к все более «организованной сложно-
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сти». Связано это с тем, что сегодня в процессы коммуникации втор-
гаются информационные источники и виртуальные участники, неся 
туда свои когнитивные, ценностные, деятельностные и иные содер-
жательно-психологические конструкты. Применение в коммуника-
ционных действиях различных видов и форм общения представляет 
определенный исследовательский интерес и может быть исследован 
с помощью современных эпистемологических инструментов.

Решение проблем построения профессиональных коммуника-
ционных линий, выстраивания взаимодействия между различны-
ми категориями работников, находящихся в разной иерархической 
роли актуальная научная и практическая задача. От ее решения на-
прямую зависит оптимизация функционирования предприятия и 
повышения эффективности деятельности рабочих коллективов в 
современных бизнес и образовательных процессах.

Для решения задачи построения эффективного общения в про-
изводственной и личностной среде необходимо применять соответ-
ствующие коммуникативные потенциалы социально-гуманитарных 
наук, психологические и педагогические средства и методы донесе-
ния информации до субъектов – участников общения.

Материалы и методы
Для осуществления настоящего исследования с целью изучения 

цели, задач, структуры, сущности и понятия контекстного общения 
исходя из необходимости его реализации в профессиональной дея-
тельности и иных формах человеческого взаимодействия и прове-
дения эффективной эпистемологической практики были применены 
системный и аксиологический подход, а также комплекс современ-
ных методов обработки научной информации из различных областей 
социально-гуманитарных знаний. Это различные вариации исполь-
зования аналитико-синтетического метод, проведение аналогий и 
сравнений, мыслительной движение дедуктивным и индуктивными 
путями, обобщение научных данных и теоретическая абстракция.

В качестве информационных, методологических и методических 
оснований проведенного исследования в работе использованы науч-
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ные труды А.А. Вербицкого [9-14], Е.В. Бахановой [7], В.Г. Калаш-
никова [15-17], И.В. Кирсановой [18], А.Г. Маджуги [8; 19], а также 
авторские разработки в области воспитания и обучения [1-6; 20; 21]

Основная часть
Если рассматривать ключевое для исследования понятие, то кон-

текстное общение – это способ донесения скрытых мыслей, состо-
ящий из двух частей: положительные и отрицательные примеры с 
аксиологической и когнитивной точек зрения для собеседника, где 
основную роль занимает отрицательные мысли, но они являются не 
прямо выражено, а выражены в отношении третьих лиц или опос-
редованы не участвующим в коммуникации субъектом носителем 
(держателем) этого социально-деятельностного примера. 

Целью контекстного общения является трансляция целевых уста-
новок, ценностно-смысловых посылов или когнитивных образований 
конструктов собеседнику или группе собеседников, в зависимости 
от структурного строения общения.

Рассматриваемый вид коммуникации состоит из двух основных 
частей:

первая часть – это часть, как правило, передает однозначное по-
ложительное содержание для собеседника, основанная на фактах, 
которые известны обоим собеседникам и считаются обоим положи-
тельным примером. Большое значение в этом аспекте имеют второ-
степенные идеи и скрытые мысли, которые, тем не менее, основаны 
на конкретных и рациональных фактах;

вторая часть – это часть носит скорее отрицательный характер 
для собеседника, поскольку она построена на примерах о третьих 
лицах, которые со стороны общества осуждаемы или не принимае-
мы, их не хотели бы видеть в нормальном, образованном и интелли-
гентном человеке. В данной части общения полностью отрицается 
такое поведение. При этом главные усилия сосредотачиваются на 
том, что поведение собеседника сравнивается с поведением субъ-
ект-объекта примера в лучшую сторону. Отмечается положительный 
аспект того, что собеседник не обладает этими негативными каче-
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ствами или не совершает аморальных поступков. Тут говорится о 
ключевой мысли, но построенной на примерах поведения третьих 
лиц. В этом аспекте приведение этих косвенных примеров о третьих 
лицах на самом деле напрямую связано с собеседником. В скрытом 
смысле именно это и доносится ему, как нежелательный пример при 
сохранении контекстности общения, ее опосредованности.

К сущности и специфике контекстного общения или общения 
через контекст поведения относится:

– данный вид общения служит эффективным эвристическим и 
педагогическим средством, поскольку позволяет оперативно дово-
дить до собеседника или воспитанника мысли, которые с высокой 
долей вероятности получать положительный эмоциональный от-
клик и рефлексивную реакцию;

– контекстное общение резко снижает конфликтность коммуни-
кации, поскольку наряду с эффективность донесения когнитивной 
или ценностно-смысловой информации данный вид общения не 
делает прямых указаний на недостатки или ошибки собеседника;

– контекстное общение активно стимулирует позитивное отно-
шение к коммуникации, оно призвано ориентировать собеседника 
на положительные действия, стимулирует к конструктивной преоб-
разовательной и познавательной практической активности;

– данный вид общения позволяет осуществить эмоциональное за-
мещение, когда собеседник как бы включается в соответствующую 
практическую ситуацию и вызывает соответствующую эмоцию, так 
как позволяет создать такие психологические условия, при которых 
вы займете лидерскую позицию по отношению к обучаемому или 
подчиненному, прямо об этом не заявляя;

– в личном общении обсуждаемый вид коммуникации помога-
ет более твёрдо донести до собеседника конкретные мысли еще 
и потому что некоторые из них сами пользуются таким способом 
коммуникации. Таким субъектам он понятен, приемлем и, скорее 
всего, более закономерен, чем прямой разговор. То есть, через об-
суждаемые опосредованности и контексты такие собеседники хо-
рошо воспринимают и понимают где ключевая мысль, а где они на 
самом деле второстепенные;
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– явно выраженный фактологический характер, которым обла-
дает данный вид общения, заключается в следующем. Субъектив-
ному поведению человека в различных ситуациях коммуникации 
свойственно обращаться к фактам из жизни, биографии, социальной 
практики, литературных и научных источников. Приводимые фак-
ты часто выступают предметом ожесточенных споров и приведения 
контраргументов. Контекстному общению подобный риск несвой-
ственен, так как контекстные (опосредованные) примеры являются 
косвенными и не будут предметом серьезного эмоционального спо-
ра, При этом именно косвенные примеры из общения, буду носить 
ключевые смыслы, и оставаться в сознании собеседника.

Заключение
Важной практической средовой функцией контекстного обще-

ния является то, что с помощью него опосредуется содержание 
личностного взаимодействия, когда рассуждения и аргументацию 
можно привязать к конкретным социальным ситуациям и поведению 
в нем людей. Контекстное общение передает специфику поступков 
в сферу межличностного контакта с опорой на реальные примеры.

Возникает логичный вопрос, для чего выводить контекстное обще-
ние в отдельный вид профессиональной и межличностной коммуника-
ции? В данном аспекте необходимо отметить то, какие телеологические 
установки запечатлены психологическим и социальным опытом в 
содержании контекстного общения. Прежде всего, контекстное об-
щение призвано оперативно донести необходимую информацию на 
конкретных практических примерах, которые понятны собеседнику 
и которые находят быстрый психо-рефлексивный отклик в его созна-
нии и собственном опыте. Также указанный вид общения имеет по-
тенциал в предупреждении конфликтных ситуаций и непониманий 
между собеседниками, поскольку оно также может быть обращено 
к опыту других людей, опосредованно третьим субъектом, чьи дей-
ствий изучаются, обсуждаются или комментируются.

В современном мире, где информационные и цифровые техно-
логии ворвались во все сферы социальной реальности, а потоки 
коммуникаций усложнились и опосредовались расширением че-
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ловеческих взаимодействий, необходимо расширять возможности 
профессионального общения по оперативному доведению инфор-
мации, донесению управленческих требований или деэскалации 
конфликтных ситуаций. Одним из способов и эффективных ком-
муникативных средств, для решения задач построения професси-
ональной коммуникации является контекстное общение, краткая 
сущность которого была изучена в настоящей работе.
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психического развития в переходный (кризисный) период, интер-
претировать механизм развития, проявление гетерохронности и 
интегро-дифференционного принципа.

Ключевые слова: факторные модели личности; динамика раз-
вития; гетерохронность; интегро-дифференционный принцип

Для цитирования. Славутская Е.В., Славутский Л.А. Интегро-
дифференционный принцип в развитии личности: о возможности 
математического описания в рамках структурной теории // Russian 
Journal of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 5. С. 88-108. DOI: 
10.12731/2658-4034-2023-14-5-88-108 

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

INTEGRO-DIFFERENTIAL PRINCIPLE                                                                         

IN PERSONALITY DEVELOPMENT: THE POSSIBILITY 
OF MATHEMATICAL DESCRIPTION WITHIN                                       
THE STRUCTURAL THEORY FRAMEWORK

E.V. Slavutskaya, L.A. Slavutskii

The research is devoted to the mathematical description possibil-
ity of the personality development dynamics within the factor models 
framework. The dynamic Ornstein-Uhlenbeck equation is used, which 
describes a stochastic stationary process tending to an equilibrium state. 
This equation has already been used by psychologists to describe the 
dynamics of development within the framework of personality “Big Five” 
model. In this paper, this approach is used for qualitative interpretation 
and visual demonstration of the integration and differentiation principles 
in personality development based on the transformation of R. Cattell’s 
factor model. A simple analytical solution of the equation for averaged 
psychological indicators is compared with the results of the author’s 
longitudinal study of the dynamics of changes in the personal traits in-
terrelations for schoolchildren in the transition period between primary 
school and adolescence. When comparing theoretical and experimental 
results, it is shown that the model makes it possible to assess the patterns 
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of mental development in a transitional (crisis) period, to interpret the 
mechanism of development, the manifestation of heterochrony and the 
integro-differentiation principle.

Keywords: factor models of personality; dynamics of development; 
heterochrony; integro-differentiation principle

For citation. Slavutskaya E.V., Slavutskii L.A. Integro-Differential 
Principle in Personality Development: the Possibility of Mathematical 
Description within the Structural Theory Framework. Russian Journal 
of Education and Psychology, 2023, vol. 14, no. 5, pp. 88-108. DOI: 
10.12731/2658-4034-2023-14-5-88-108 

Системный анализ психологических феноменов опирается на ра-
боты Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, П.К. Анохина, Б.Ф. Ломова, 
и др. [1, 2]. Взаимосвязи между психодиагностическими данными 
разных разделов психологической науки, как и сам набор таких 
данных, должны рассматриваться в виде целостной системы [1]. В 
применении к структурной теории личности [12] системный подход 
предусматривает и вертикальный и горизонтальный анализ данных 
[1, 3]. Принцип системной интеграции и дифференциации, как фун-
даментальный принцип [6, 7, 10], проявляется при горизонтальном 
системном анализе развития личности в динамике.

Основы диспозиционных (dispositive) моделей личности заложи-
ли Г. Олпорт, Р. Кеттелл и Г. Айзенк. Концепция «черты личности», 
считал Г. Олпорт, является наиболее валидной «единицей анализа» 
индивидуальных различий и поведения людей. Теория черт лично-
сти Р. Кеттелла на основе статистического анализа характеристик 
поведения – это так называемые «факторные» модели. Их основной 
особенностью является то, что каждая личностная черта, описыва-
ющая поведенческие реакции человека, является синтезом многих 
психологических характеристик и получается в результате много-
кратной факторизации психодиагностических данных. В последние 
десятилетия наиболее распространенная и апробированная модель 
Р. Кеттелла (Raymond Сattell) [12] стремительно заменяется другой 
диспозиционной моделью личности – «Большая Пятерка» (Big Five 



— 91 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Volume 14, Number 5 • http://rjep.ru

Inventory) [18], которую настойчиво адаптируют в разных странах 
для возрастных и языковых групп респондентов [16, 22, 26]. Однако 
описание личности пятью чертами (уровнем экстраверсии, добро-
желательности, добросовестности, нейротизма и открытости опыту) 
не обеспечивает базовой независимости этих признаков. Для повы-
шения достоверности выводов и прогнозирования поведения требу-
ется применение дополнительных методов психодиагностики [13, 
20]. Поэтому модель пытаются «связать» с интеллектом, например, 
задатками и т.д. [11, 14, 19]. Это, по сути, и является вертикальным 
анализом структуры личности по Б.Ф. Ломову [5]. Для структурной 
теории личности, поскольку она претендует на массовое исполь-
зование, разрабатываются математические модели, описывающие 
динамику развития [17, 21, 25]. То есть делаются попытки математи-
чески формализовать горизонтальный системный анализ. Для оценки 
и понимания закономерностей психического развития индивидов, 
социально-психологической динамики необходимо решить вопро-
сы отношений между процессами интеграции и дифференциации 
внутри самой системы (горизонтальный и вертикальный анализ).

В настоящей работе в упрощенной форме используется одно из 
дифференциальных уравнений, описывающих динамические про-
цессы, для качественной интерпретации и наглядной демонстрации 
проявления принципов интеграции и дифференциации в развитии 
личности на основе трансформации факторной модели Р.Б. Кеттел-
ла. В переходные и кризисные периоды возрастного развития про-
исходит достаточно быстрое переструктурирование личностных 
черт [4, 23]. Актуальность работы заключается в том, что при ис-
пользовании инструментов структурной теории наглядно показана 
необходимость учета этих изменений. 

Теоретические основы исследования
Основой для анализа процессов изменения, переструктури-

рования и формирования новых межфункциональных связей в 
динамике психосоциального развития школьников явились совре-
менные исследования в дифференционно-интеграционном направ-
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лении (Е.В.Волкова, Т.А.Ратанова, Е.А.Сергиенко, М.А.Холодная, 
Н.И.Чуприкова и др.). Причиной этих процессов может быть на-
рушение устойчивости, неравновесность системы в возрастные 
кризисные и переходные периоды, что влияет на структуру меж-
функциональных связей. Неравновесное состояние приводит к по-
явлению различных стабилизирующих комбинаций [4, 23]. В школе 
Б.Г. Ананьева изменения внутри- и межфункциональных связей 
между познавательными функциями, социально-психологическими, 
индивидуально-типологическими характеристиками предлагается 
рассматривать как показатель развития. Процессы формирования и 
структурирования внутри- и межфункциональных связей в динами-
ке возраста отражают всеобщий универсальный принцип развития 
систем – принцип интеграции-дифференциации.

В ряде работ зарубежных психологов [17, 25] для оценки и опи-
сания личностного развития в рамках структурной теории использу-
ется уравнение Леонарда Орнштейна и Джорджа Юджина Уленбека 
[27], которое описывает стохастический стационарный процесс, 
стремящийся к равновесному состоянию: 

dQ(t) = k(g – Q(t))dt + η(t).                             (1)
Здесь численные показатели каждой личностной черты Q стремят-

ся к равновесному значению g с течением времени t. η(t) – случайная 
добавка, описывающая независимые вариации результатов психоди-
агностики. Приращение Q(t) зависит от того, насколько показатель 
отличается от равновесного значения. Такое уравнение записывает-
ся для каждой личностной черты и каждого респондента. Поскольку 
процесс психодиагностики не может носить непрерывный во времени 
характер, авторы переходят к дискретному описанию динамическо-
го процесса и численно решают большую систему таких уравнений. 
Такой подход позволяет оценить динамику развития личности в рам-
ках модели «Большая пятерка», в результате авторы выявляют общие 
тенденции по выборке из большого числа респондентов [21].

Качественное описание динамики изменения личностных черт и 
адекватная интерпретация могут быть получены без решения боль-
шой системы уравнений и без учета стохастической добавки η(t). 
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Дифференциальное уравнение (1) при η(t) = 0 (отсутствует слу-
чайная составляющая, процесс регулярный) имеет следующее про-
стое аналитическое решение:

Q(t) = g ± C exp(–kt).                                   (2)
Знаки ± определяются из начальных условий g – Q < 0, g – Q > 0, – 

сверху или снизу Q стремиться к равновесному значению. Константа 
C также определяется из начальных условий при t = 0. Показатель 

экспоненты в решении (2) определяется постоянной времени . 
Сразу необходимо отметить, что характерное время T, которое опре-
деляет динамику процесса, и равновесное значение g будут разными 
для разных личностных черт каждого респондента.

Таким образом, параметры дифференциального уравнения (1) 
случайно варьируются, и для психологической интерпретации ре-
зультатов численных расчетов [17] требуются оценки усредненных 
показателей. 

Даже с учетом статистического, случайного характера процесса, 
который описывается уравнением (1), модель остается равновесной. 
Получаемое решение для отдельного респондента оказывается слу-
чайным. Для анализа такое решение требует усреднения по выборке 
респондентов. А главное, – при решении соответствующей систе-
мы уравнений трудно описать связи между личностными чертами. 
А такие связи неизбежно имеют место и оказывают определяющее 
влияние на процесс личностного развития. Каждая личностная черта 
в факторных моделях является, по существу, синтезом целого набо-
ра психологических характеристик. Связи между ними могут быть 
немонотонными и нелинейными [9, 24]. С математической точки 
зрения, с точки зрения системного анализа личностные черты и фак-
торы не могут быть статистически полностью независимы. Имеет 
место гетерохронность в их изменении в процессе психического 
развития человека. Ниже на основе простейшего аналитического 
решения (2) будет наглядно показано, как эта гетерохронность и из-
менение внутри- и межфункциональных связей определяют прояв-
ление принципа системной интеграции-дифференциации.
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Описание динамики личностного развития
При факторном анализе случайных данных значение каждого 

фактора определяется следующим выражением:
Zj = a1jQ1 + a2 jQ2 + ... + arjQr,                           (3) 

где Qi – численные значения отдельных психологических харак-
теристик, aij – весовые коэффициенты, которые описывают связь 
фактора Zj с этими психологическими характеристиками. Каждый 
фактор является, таким образом, линейной комбинацией (суммой) 
исходных признаков. Коэффициенты aij называются факторными 
нагрузками (factor loading) и приблизительно соответствуют коэф-
фициентам корреляции между Zj и Qi. 

Если временная динамика изменения каждого показателя Qi опи-
сывается решением (2), то с использованием уравнения (3) может 
быть получена динамика изменения факторов Zj(t). 

Рис. 1. Иллюстрация проявления гетерохронности в линейной                                               
комбинации личностных черт
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На рис. 1 приведена иллюстрация, как может меняться во време-
ни сумма (линейная комбинация) двух признаков Z = Q1 + Q2, если 
значения Q1, Q2 удовлетворяют решению (2) , но имеет место гете-
рохронность. То есть зависимости 1 и 2 имеют разные характерные 
постоянные времени T1, T2 и стремятся к равновесному значению 
g «сверху» и «снизу». Из примера на рисунке 1 следует, что при 
T1≠T2, временная зависимость Z(t) (кривая 3) становится немонотон-
ной. Динамика значений фактора (временное поведение в процессе 
личностного развития) приобретает характерные максимумы (или 
минимумы). Если фактор определяется линейной комбинацией не 
двух, а более признаков, то такие максимумы и минимумы могут в 
зависимости Z(t) чередоваться. Зависимость приобретает вид «ко-
лебаний» вокруг равновесного значения с переменным периодом. 
При этом само равновесное значение определяется суммой соот-
ветствующих значений gi для каждого психологического признака 
Qi и может меняться со временем.

Степень «выраженности» (амплитуда) максимумов и миниму-
мов в зависимости Z(t) определяется факторными нагрузками aij и 
гетерохронностью, то есть различиями в характерных временах Ti 
для разных психологических признаков. Величина факторных на-
грузок и количество значимых членов в линейной комбинации (3) 
определяют, в целом, уровень взаимосвязей психологических при-
знаков или личностных черт в рамках структурной теории. Высо-
кий уровень взаимосвязей личностных черт соответствует высокому 
уровню интегрированности личностных структур, а низкий уровень 
и относительная статистическая независимость психологических 
признаков – их дифференцированности. Это относится не только к 
признакам Qi в каждом факторе (3), но и к значениям и количеству 
самих значимых факторов Zj. 

Приведенный теоретический анализ может быть качественно 
подтвержден экспериментальными данными в процессе лонгитюд-
ного исследования [4,8].

В таблице 1 приведены результаты факторного анализа личност-
ных черт подростков (41 человек) из средней общеобразовательной 
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школы [8], полученных при использовании 14-ти факторного опрос-
ника Р.Б. Кеттелла. Возраст респондентов – 14–14,5 лет. Результа-
ты факторизации личностных черт являются типичными для этого 
возраста. Из 14-ти исходных признаков по критерию Кайзера [15] 
выделяется 5 факторов, собственные значения которых E>1. Сум-
марный вклад этих факторов в общую дисперсию составляет S>73%. 
Полужирным шрифтом выделены статистически значимые фактор-
ные нагрузки, определяющие психологическую интерпретацию по-
лученных результатов. Если с фактором 2, с вкладом 19,5% связаны 
пять личностных черт, то последний фактор определяется одним от-
носительно независимым признаком B – вербальным интеллектом. 

Таблица 1.
Результаты факторного анализа (14 – факторный опросник                                                

Р.Б. Кеттелла для подростков) [8].
Факторные нагрузки

Фактор 1 Фактор 2 Фактор3 Фактор 4 Фактор 5
A 0,108428 -0,833235 0,097342 0,039200 -0,161688
B -0,068750 0,003630 -0,073055 -0,104750 0,889427
C 0,022870 -0,153055 -0,002786 0,860535 0,028548
D 0,688618 0,072514 -0,429282 0,234194 -0,281900
E 0,172806 -0,675031 -0,292230 0,082129 0,413736
F 0,361658 -0,138140 -0,696050 0,223105 0,092422
G -0,873459 0,089603 0,084681 0,108350 -0,032781
H 0,578849 -0,595200 0,313949 -0,183778 0,036622
I -0,265892 0,377175 0,128605 0,746290 -0,059346
J 0,663568 0,166645 -0,101562 -0,322103 -0,465337
O -0,216454 0,181085 0,430712 0,204576 0,497548
Q2 0,213539 0,588247 -0,397719 -0,107309 -0,011632
Q3 0,067743 -0,092595 0,838313 0,214892 0,016354
Q4 0,066837 0,785875 0,203218 0,144077 0,015140
E 2,362385 2,735049 1,989337 1,690915 1,547889

S,% 16,8742 19,5361 14,2095 12,0780 11,0563
Примечание: A Шизотимия – аффектотимия; B Вербальный интеллект; C Сте-

пень эмоциональной устойчивости; D Флегматичность – возбудимость; E Пас-
сивность – доминантность; F Осторожность – легкомыслие; G степень принятия 
моральных норм; H Робость, застенчивость – смелость, авантюризм; I Реализм – 
сензитивность; J Неврастения, фактор Гамлета; O Самоуверенность – склонность 
к чувству вины; Q2 Степень групповой зависимости; Q3 Степень самоконтроля; 
Q4 Степень внутреннего напряжения. 
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Выделенные факторы должны быть статистически независимы 
(не связаны корреляционно), но это условие выполняется только 
приблизительно. Количество значимых факторов, их вклад и состав 
меняются с возрастом, однако их суммарный вклад (S∑) в общую 
дисперсию является очень важным показателем взаимосвязанности 
личностных черт в целом (степени интегрированности личностных 
структур). Чем меньше значимых факторов, и чем выше их вклад 
в общую дисперсию, тем выше уровень взаимосвязей (линейных) 
между личностными чертами. Таким образом, динамика изменения 
с возрастом показателя S∑, в целом (в среднем по выборке респон-
дентов), должна соответствовать динамическим процессам в раз-
витии личностных структур.

Это подтверждается результатами авторского лонгитюдного ис-
следования, проведенного с учащимися средних школ в течение не-
скольких лет [8]. На рисунке 2 приведены результаты факторного 
анализа личностных черт учащихся с 3-го по 8-й класс средней шко-
лы. Использовались 12-ти и 14-ти факторные опросники Р.Б. Кеттелла 
в зависимости от возраста учащихся. На рисунке приведена динами-
ка суммарного S∑ вклада первых 4-х наиболее значимых факторов в 
общую дисперсию. Как видно из рисунка, временная динамика вели-
чины S∑(t) соответствует показанным выше особенностям для дина-
мики факторов Z(t) (смотри рис. 1). Зависимость имеет характерный 
максимум в пик предподросткового кризиса [8, 23], когда личностные 
черты, особенно эмоционально-коммуникативные, максимально вза-
имосвязаны (интегрированы) (рис. 3). После прохождения кризиса 
происходит дифференциация личностных черт по сферам: коммуни-
кативной, эмоциональной, волевой и интеллектуальной. 

Более того, рисунок 2 позволяет увидеть и сделать вывод о ген-
дерной гетерохронности в психическом развитии школьников в ди-
намике 3-8 класс. Психодиагностические срезы проводились для 
мальчиков и девочек одновременно, поэтому более ярко выражен-
ный пик интегрированности личностных черт у девочек во время 
кризиса соответствует для них и большей динамике (глубине и ско-
рости изменений) в структурировании личности.
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Рис. 2. Суммарный вклад 4-х наиболее значимых факторов в структуре                                
личностных черт в динамике (лонгитюдное исследование)

Обсуждение
Для более детального анализа структурирования личностных черт 

и проявления интегро-дифференционного принципа рассмотрим 
изменение межфункциональных связей в процессе лонгитюдного 
исследования. На рисунке 3 приведена схема перераспределения 
личностных черт в значимых факторах. 

Рис. 3. Перераспределение взаимосвязей личностных черт                                                   
в значимых факторах (лонгитюдное исследование)
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Личностные черты (рисунок 3), имеющие в каждом факторе 
(таблица 1) максимальные факторные нагрузки, сгруппированы в 
элипсообразные фигуры. Результаты факторного анализа в динамике 
3-8 класс показывают, что из двенадцати признаков (черт личности) 
опросников CPQ и HSPQ Р.Б. Кеттелла выделялось по четыре фак-
тора вплоть до шестого класса. В восьмом классе – это пять фак-
торов из 14 исходных признаков (опросник 14 PF). Схема рисунка 
3 позволяет проанализировать динамику изменения взаимосвязей 
между личностными чертами с 3-го по 8-й класс. 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что в дина-
мике возрастных изменений между собой группируются чаще все-
го эмоциональные и коммуникативные черты личности. Рисунок 3 
графически демонстрирует, что значимые факторы формируются из 
этих черт и концентрируются на границе соответствующих областей. 
Интеллект оказывается относительно независимый характеристикой. 
Волевые признаки G и Q3 проявляются в значимых факторах толь-
ко начиная с шестого класса. А, например, коммуникативная черта 
Е (пассивность–доминантность) связана с эмоциональными черта-
ми в течение всего лонгитюдного исследования. Коммуникативные 
черты А (общительность – замкнутость) и H (робость – смелость) 
в четвёртом классе (до предподросткового кризиса) составляют 
отдельный фактор, а в переходный период (пятый, шестой класс) 
также связаны с эмоциональным блоком. Эмоциональная черта I 
(реализм – сензитивность) также оказывается взаимосвязана с ком-
муникативным блоком только в переходный период.

Таким образом, интеграция личностных черт в переходный (кри-
зисный) период в основном обусловлена особенностями эмоцио-
нальной и коммуникативной сферы. Интеллектуальные и волевые 
качества личности оказываются более независимыми (в статисти-
ческом смысле). Развитие этих качеств имеет более равномерную 
динамику. Дифференциация личностных структур (взаимосвязан-
ных черт) после переходного, кризисного периода происходит в 
виде выделения в отдельный фактор интеллектуальных и волевых 
качеств. При этом волевые качества личности формируются в фак-



— 100 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 5 • http://rjep.ru

торах только вместе с эмоциональными чертами (рисунок 3). А ком-
муникативные черты к 8-му классу связаны только с фрустрацией.

Можно предположить, что и гетерохронность в развитии про-
является более всего в эмоциональных и коммуникативных лич-
ностных чертах. Подтверждением могут служить рисунки 2 и 3: на 
пике кризиса (переход в пятый класс) все факторы, определяющие 
значительный вклад в структурирование личностных черт в целом, 
оказываются эмоционально-коммуникативными. Подтверждение 
этому получено ранее при изучении «дезаптационного синдрома 
пятого класса» [4]. В начале пятого класса два фактора, связываю-
щие высокую тревожность, эмоциональную неустойчивость, воз-
будимость, доминантность, замкнутость дают более 40% вклада в 
общую дисперсию.

Заключение
Интегро-дифференционный подход рассматривает развитие как 

подчиненное системной дифференциации, движению от малодиф-
ференцированных форм к росту их системной организации. Фактор-
ные (диспозиционные) модели личности основаны на применении 
конкретной математической процедуры к большому набору психо-
диагностических признаков. Эта процедура – многократная фак-
торизация данных. Она подразумевает синтез каждой личностной 
черты из целого ряда психологических признаков. Сама по себе эта 
процедура математически строгая, но она даёт описание психологи-
ческих характеристик только в вероятностном, статистическом смыс-
ле. И этот факт не зависит от количества описываемых личностных 
черт, их психологической интерпретации, содержания используемых 
тестов. Поэтому прогнозные (предсказательные) выводы могут в 
рамках структурной теории делаться только в среднем по выборке 
респондентов, или по отклонению показателей от средних значений. 
В этом смысле использование стохастических уравнений типа (1) 
имеет смысл для усредненных психологических показателей. Со-
ответствующий подход и продемонстрирован в настоящей работе. 
В качестве экспериментальных данных для анализа использованы 
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интегральные показатели степени взаимосвязанности личностных 
черт, которые определяются уровнем вклада значимых факторов в 
общую дисперсию.

Структурная теория черт личности Р. Кеттелла стремится объ-
яснить поведение, как обусловленное многочисленными чертами 
взаимодействия и взаимосвязей между признаками, описывающи-
ми личность как систему (внутрисистемные связи), личностью и 
социумом (межсистемные связи). Использованная для математи-
ческого описания динамическая модель не столько количественно 
описывает развитие личности, сколько позволяет качественно оце-
нить закономерности психического развития, интерпретировать 
механизм развития, проявление гетерохронности и интегро-диффе-
ренционного принципа. Более того, полученные результаты мож-
но интерпретировать таким образом, что взаимосвязь личностных 
черт и гетерохронность в их изменении лежат в основе процессов 
интеграции и дифференциации.

С практической точки зрения результаты предоставляют возмож-
ность более адекватного выбора инструментов для психологических 
исследований и сопровождения.
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ                              
ЖИЗНЕННЫХ СЦЕНАРИЕВ У ЛИЦ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Т.Л. Сморкалова, Л.В. Тарасова, О.С. Солодухина

Цель. В настоящее время именно сценарное направление психо-
логических исследований личности представляется особенно пер-
спективным, т.к. позволяет выявить специфику трансформации 
сознательного выстраивания личностью своего жизненного пути 
в меняющихся условиях неопределенности. Цель исследования – вы-
явление гендерной специфики жизненных сценариев у лиц с разным 
уровнем толерантности к неопределенности.

Материалы и методы. Выборку исследования составили 200 
человек с разным уровнем толерантности к неопределенности. В 
исследовании применялся семантический дифференциал «Образ 
жизни» В.П. Серкина и «Новый опросник толерантности к не-
определенности» Т.В. Корниловой. Полученные данные были обра-
ботаны методом факторного анализа с использованием программы 
IBM SPSS Statistics 23.

Результаты. Установлено, что жизненные сценарии лиц с раз-
ным уровнем толерантности к неопределенности имеют гендерную 
специфику: у мужчин с высоким уровнем толерантности к неопре-
деленности преобладают характеристики сценария, связанные 
с активной жизненной позицией и поиском новизны; а женщины 
демонстрируют сценарий, направленный на активность именно в 
социальной сфере (стремление активно участвовать в судьбе дру-
гих людей, оказывать помощь и поддержку). У мужчин с низким 
уровнем толерантности к неопределенности проявляются такие 
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сценарные паттерны как стремление к безопасности, стабильно-
сти и предсказуемости событий, а у женщин – помимо стремления 
к удобной, комфортной жизни, выражены такие тактические 
паттерны как эмоциональная сдержанность и расчетливость.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы в ходе социально-психологического тре-
нинга и консультирования по выявлению и коррекции жизненного 
сценария личности.

Ключевые слова: толерантность к неопределенности; жизнен-
ные сценарии; гендерные различия; состояние неопределенности
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GENDER-SPECIFIC LIFE SCENARIOS                                              

IN INDIVIDUALS WITH DIFFERENT LEVELS                                                                
OF TOLERANCE TO UNCERTAINTY

T.L. Smorkalova, L.V. Tarasova, O.S. Solodukhina

Purpose. Currently, the scenario line of research in personality psy-
chology seems to be particularly promising, since this line of research 
allows us to identify the specific features of the transformation of the 
conscious construction of human life paths under changing conditions 
of uncertainty. The aim of the study is to determine the gender specific-
ity of life scenarios in individuals with different levels of tolerance to 
uncertainty.

Materials and Methods. The sampling consisted of 200 people with 
different levels of tolerance towards uncertainty. The methods of the study 
included the semantic differential Lifestyle by V.P. Serkin and the New 
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Questionnaire of Tolerance Towards Uncertainty by T.V. Kornilova. The 
data obtained were processed by means of factor analysis with the help 
of the program IBM SPSS Statistics 23.

Results. The results showed that the life scenarios of people with 
different levels of tolerance to uncertainty are gender-specific: men 
with a high tolerance to uncertainty show predominant characteristics 
of the scenario associated with an active life position and the search for 
novelty, whereas women show a scenario aimed at activity in the social 
sphere (the desire to actively participate in the fate of others, to help 
and support). Men with a low tolerance towards uncertainty show such 
scenario patterns as striving for security, stability and predictability of 
events, while women – in addition to striving for a convenient, comfort-
able life – show tactical patterns: emotional restraint and calculation.

Field of results application. The results of the study can be used in 
socio-psychological training and counselling to identify and correct an 
individual’s life scenario.

Keywords: tolerance towards uncertainty; life scenarios; gender 
differences; state of uncertainty
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Введение
В последние годы тема толерантности к неопределенности по-

лучила значительное внимание со стороны мирового психологиче-
ского сообщества. В первую очередь, такое повышенное внимание 
к данной теме обусловлено тем, что атрибутами современного мира 
становятся динамичность, изменчивость, противоречивость. Рос-
сийские исследователи даже называют настоящее время «эпохой 
транзитивности» [12]. В зарубежных источниках также современ-
ный мир характеризуется как изменчивый, непредсказуемый и не-
определенный [20].
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Термин «толерантность к неопределенности» ввела в науку 
Э. Френкель-Брунсвик в 1948 г. [16]. В настоящее время нет одно-
значного понятия «толерантность к неопределенности», которое бы 
разделялось всеми учеными. Однако чаще всего толерантность к не-
определенности авторами рассматривается как личностная черта [3; 
4; 10; 17]. Исследования толерантности к неопределенности затра-
гивают различные аспекты жизнедеятельности человека (военная, 
образовательная, управленческая и т.д.), а также изучается связь 
толерантности к неопределенности с различными личностными 
особенностями и когнитивными способностями [1; 5; 9; 14; 18; 19].

Перспективным направлением в психологии в последнее время 
стало изучение взаимосвязи толерантности к неопределенности и 
жизненных сценариев [8]. Современная трактовка понятия жизненно-
го сценария постепенно отходит от первоначального представления 
о нем, как о бессознательном жизненном плане человека [2], смещая 
акценты в сторону активного, сознательного участия человека в вы-
страивании своего жизненного пути, возможностей его изменения. 
Е.В. Зиновьева и Е.Н. Львова рассматривают толерантность к не-
определенности как предиктор конструирования жизненного сцена-
рия человека [8; 11]. Толерантность к неопределенности выступает 
регулятором активности человека во всех его жизненных сферах, 
следовательно, и в конструировании людьми своего жизненного 
сценария данный конструкт будет играть ведущую роль. Толерант-
ность к неопределенности может регулировать степень активности 
или пассивности людей, способы реагирования в неопределенных 
ситуациях, связанных с жизненным выбором и возможностью по-
явления новых событий, стратегий совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями. Напротив, лица, испытывающие сильный страх 
от неопределенности, приписывающие ответственность за проис-
ходящее другим субъектам, становятся жертвами негативных собы-
тий, демонстрируя беспомощность и низкий ресурс сопротивления 
сложным жизненным ситуациям [6; 15].

Вместе с тем следует отметить, что исследований, которые 
рассматривали бы взаимосвязь между толерантностью к нео-
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пределенности и жизненными сценариями людей, крайне мало, 
также практически не представлены исследования, посвящен-
ные гендерным отличиям в конструировании жизненного сце-
нария у мужчин и женщин с разным уровнем толерантности к 
неопределенности.

Цель исследования: изучить гендерную специфику жизнен-
ных сценариев у лиц с разным уровнем толерантности к неопре-
деленности.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 200 человек (90 мужчин и 110 

женщин), разделенных на 2 группы по уровню толерантности к не-
определенности (низкий и высокий уровни). Первая группа (низ-
кий уровень толерантности к неопределенности) – 40 мужчин и 55 
женщин. Вторая группа (высокий уровень толерантности к неопре-
деленности) – 50 мужчин и 55 женщин.

В исследовании для изучения жизненных сценариев респонден-
тов использовался семантический дифференциал «Образ жизни» 
В.П. Серкина. Для выявления уровня толерантности к неопределен-
ности использовался «Новый опросник толерантности к неопреде-
ленности» Т.В. Корниловой.

Статистический анализ полученных данных осуществлялся с 
помощью программы статистического анализа данных IBM SPSS 
Statistics 23. Для обработки результатов факторный анализ. Фактор-
ный анализ был проведен по методу главных компонент с последу-
ющим вращением факторов по методу варимакс. При обосновании 
решения об интерпретации факторов, в работе был использованы 
рекомендации, представленные в работах Е.Л. Доценко, А.Д. На-
следова [7; 13]. Первая рекомендация касается количества перемен-
ных, которые могут идентифицировать фактор. Авторы отмечают, 
что как минимум 3 переменные, которые имеют высокие нагрузки 
(от 0,7 и выше) по данному фактору, должны быть представлены в 
описании. Следующая рекомендация описывает то количество факто-
ров, которое будет достаточным и оптимальным для интерпретации 
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факторного анализа. Оптимальным решением, по мнению авторов, 
будет то количество факторов, которое объясняет от 60 до 75% об-
щей дисперсии. Жизненный сценарий личности рассматривается в 
нашей работе как компонент образа мира, который проявляется на 
уровне семантического слоя и те значения, которые присваиваются 
объектам окружающего мира, являются релевантными содержанию 
жизненного сценария респондентов.

Результаты
Рассмотрим результаты факторного анализа в группе мужчин с 

высоким уровнем толерантности к неопределенности. Опираясь, на 
вышеописанные рекомендации по выбору решения об интерпрета-
ции факторов, мы остановились на 4 факторах, которые объясняют 
90% общей дисперсии. Для наглядности приведем результаты фак-
торного анализа в таблице 1.

Таблица 1.
Факторная структура, отражающая жизненный сценарий мужчин                    

с высоким уровнем толерантности к неопределенности
Название фактора 

и процент общей дисперсии
Переменные, вошедшие в фактор,

и их факторная нагрузка

Насыщенная жизнь (30%)
Насыщенный – Ненасыщенный (0,939)
Динамичный – Статичный (0,933)
Интересный – Скучный (0,912)

Рациональный подход (28%)
Рациональный – Иррациональный (0,945)
Согласованный – Противоречивый (0,911)
Дружеский – Враждебный (0,902)

Организованность деятельности 
(20%)

Целостный – Разрозненный (0,945)
Ответственный – Безответственный (0,869)
Осмысленный – Бессмысленный (0,811)

Комфорт в жизни (12%)
Комфортный – Дискомфортный (0,934)
Безопасный – Опасный (0,865)
Положительный – Отрицательный (0,699)

В таблице 2 представлены результаты факторного анализа в груп-
пе женщин с высоким уровнем толерантности к неопределенности. 
Для интерпретации факторного анализа решено было остановиться 
на 5 факторов, которые объясняют 92% общей дисперсии.
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Таблица 2.
Факторная структура, отражающая жизненный сценарий женщин                   

с высоким уровнем толерантности к неопределенности
Название фактора
и процент общей 

дисперсии

Переменные, 
вошедшие в фактор,

и их факторная нагрузка

Спасатель (26%)
Альтруистичный – Эгоистичный (0,952)
Ответственный – Безответственный (0,893)
Активный – Пассивный (0,841)

Социальная значи-
мость (20%)

Оправданный – Неоправданный (0,828)
Нравственный – Безнравственный (0,801)
Дружеский – Враждебный (0,778)

Предсказуемость – 
необычность в жиз-
ни (18%)

Положительный полюс: Отрицательный полюс:
Упорядоченный – Беспоря-
дочный (0,951)
Согласованный – Противо-
речивый (0,777)

Необычный – Обычный 
(-0,970)
Насыщенный – ненасыщен-
ный (-0,867)

Материальные 
ценности – Лич-
ностные ценности 
(15%)

Положительный полюс: Отрицательный полюс:
Обеспеченный – Необеспе-
ченный (0,879)
Неподвижный – Подвиж-
ный (0,767)

Самодостаточный – Зависи-
мый (-0,873)
Истинный – Ложный 
(-0,743)

Коммуникабель-
ность (13%)

Открытый – Замкнутый (0,820)
Добрый – Злой (0,812)
Понимающий – Не понимающий (0,750)

Таблица 3.
Факторная структура, отражающая жизненный сценарий мужчин                     

с низким уровнем толерантности к неопределенности
Название фактора и процент 

общей дисперсии
Переменные, вошедшие в фактор, 

и их факторная нагрузка

Безопасность (30%)
Безопасный – Опасный (0,895)
Дружеский – Враждебный (0,878)
Упорядоченный – Беспорядочный (0,799)

Наполненность жизни (17%)
Насыщенный – Ненасыщенный (0,976)
Интересный – Скучный (0,907)
Нравственный – Безнравственный (0,745)

Удобные условия жизни (13%)
Комфортный – Дискомфортный (0,876)
Постоянный – Меняющийся (0,791)
Обеспеченный – Необеспеченный (0,743)

Достойный образ жизни (10%)
Положительный – Отрицательный (0,821)
Достойный – Недостойный (0,772)
Спокойный – Беспокойный (0,870)
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В таблице 3 представлены результаты факторного анализа в груп-
пе мужчин с низким уровнем толерантности к неопределенности. 
Для интерпретации факторного анализа решено было остановиться 
на 4 факторах, которые объясняют 70% общей дисперсии.

Таблица 3.
Факторная структура, отражающая жизненный сценарий мужчин                     

с низким уровнем толерантности к неопределенности
Название фактора и процент 

общей дисперсии
Переменные, вошедшие в фактор, 

и их факторная нагрузка

Безопасность (30%)
Безопасный – Опасный (0,895)
Дружеский – Враждебный (0,878)
Упорядоченный – Беспорядочный (0,799)

Наполненность жизни (17%)
Насыщенный – Ненасыщенный (0,976)
Интересный – Скучный (0,907)
Нравственный – Безнравственный (0,745)

Удобные условия жизни (13%)
Комфортный – Дискомфортный (0,876)
Постоянный – Меняющийся (0,791)
Обеспеченный – Необеспеченный (0,743)

Достойный образ жизни (10%)
Положительный – Отрицательный (0,821)
Достойный – Недостойный (0,772)
Спокойный – Беспокойный (0,870)

Таблица 4.
Факторная структура, отражающая жизненный сценарий женщин                       

с низким уровнем толерантности к неопределенности
Название фактора и процент 

общей дисперсии
Переменные, вошедшие в фактор, и их фак-

торная нагрузка

Удобство и безопасность (37%)
Комфортный – Дискомфортный (0,950)
Безопасный – Опасный (0,879)
Упорядоченный – Беспорядочный (0,799)

Осознанность (20%)
Достойный – Недостойный (0,851)
Целостный – Разрозненный (0,811)
Рациональный – Иррациональный (0,701)

Сдержанность (18%)
Спокойный – Беспокойный (0,936)
Компромиссный – Непримиримый (0,749)
Ответственный – Безответственный (0,725)

Направленность на людей (15%)
Альтруистичный – Эгоистичный (0,959)
Осмысленный – Бессмысленный (0,856)
Понимающий – Не понимающий (0,783)

В таблице 4 представлены результаты факторного анализа в груп-
пе женщин с низким уровнем толерантности к неопределенности. 
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Для интерпретации факторного анализа решено было остановиться 
на 4 факторах, которые объясняют 90% общей дисперсии.

Обсуждение
Обращаясь к результатам факторного анализа в группе мужчин с 

высоким уровнем толерантности к неопределенности, можно отме-
тить, что в данной группе преобладают характеристики жизненного 
сценария, связанные с активностью, насыщенностью событиями, 
динамичностью. Таким образом, значимые события в жизни муж-
чин с высоким уровнем толерантности к неопределенности будут 
связаны с ситуациями проявления человеком активной жизненной 
позиции, стремлением к участию в различных событиях, жаждой 
новизны. В то же время стоит отметить, что мужчины предпочитают 
организовывать эти изменения в жизни, а не пускать все на самотек. 
В группе женщин с высоким уровнем толерантности к неопределен-
ности выявляются характеристики жизненного сценария, связанные 
с активной социальной позицией, желанием участвовать в судьбе 
других людей, возможно даже «спасательской позиции». Как ви-
дим, в обеих группах наблюдается стремление к активности, доми-
нирующей позиции в жизни, однако, для женщин активная позиция 
в большей степени связана с социальной, межличностной сферой.

В группе мужчин с низким уровнем толерантности к неопреде-
ленности черты жизненного сценария, в первую очередь, связаны со 
стремлением к безопасности, удобными и комфортными условиями 
жизни, предсказуемостью и стабильностью жизненных ситуаций. 
Вместе с тем, как и для мужчин с высоким уровнем толерантности 
к неопределенности, для данных респондентов важным сценарным 
паттерном является насыщенность жизни различными событиями, 
однако, мужчины из рассматриваемой группы не склонны к актив-
ному созиданию насыщенных событий в своей жизни. Для женщин 
с низким уровнем толерантности к неопределенности характерно 
стремление к удобной, комфортной, стабильной и безопасной жизни. 
Такое сценарное поведение может обуславливать отсутствие высокой 
готовности к встрече с неизвестным, переносимости амбивалентно-



— 118 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 5 • http://rjep.ru

сти в отношениях и ситуациях. Также в данной группе преобладают 
характеристики жизненного сценария, связанные с рациональностью 
и эмоциональной сдержанностью, что может обуславливать невысо-
кий уровень спонтанности и избегание неизвестных, новых ситуаций.

Заключение
Основная цель исследования заключалась в изучении гендерной 

специфики жизненных сценариев у лиц с разным уровнем толерант-
ности к неопределенности. По результатам исследования можно 
сделать следующие выводы:

Во-первых, сопоставляя результаты факторных структур, отра-
жающих жизненные сценарии респондентов, можно отметить, что 
жизненные сценарии лиц с разным уровнем толерантности к нео-
пределенности имеют гендерную специфику.

Во-вторых, у мужчин с высоким уровнем толерантности к не-
определенности, преобладают характеристики жизненного сцена-
рия, связанные с активной жизненной позицией, стремлением к 
участию в различных событиях, поиском новизны. У мужчин с низ-
ким уровнем толерантности к неопределенности проявляются такие 
сценарные паттерны как стремление к безопасности, стабильности 
и предсказуемости событий, отсутствие желания рисковать и про-
являть активную позицию в жизни.

В-третьих, женщины с высоким уровнем толерантности к нео-
пределенности демонстрируют характеристики жизненного сцена-
рия, связанные с активной позицией в социальной, межличностной 
сфере. Участницы исследования стремятся активно участвовать в 
судьбе других людей, оказывать помощь и поддержку. Женщины 
с низким уровнем толерантности к неопределенности проявляют 
стремление к удобной, комфортной, стабильной жизни, а также 
эмоциональную сдержанность и расчетливость.

Результаты исследования могут быть использованы в психологи-
ческом консультировании, психотерапии, тренинговой работе при 
решении проблем рискового поведения и, наоборот, трудностей про-
явления любого нового, необычного поведения.
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Общая психология, психология личности, история психологии 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО                                    
ДОВЕРИЯ СТУДЕНТОВ В КОММУНИКАТИВНОЙ 

СЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ

Ю.Е. Акимкина

Статья посвящена актуальной проблеме личностного доверия 
студентов в условиях сетевой активности. Изучение личностного 
доверия студентов в коммуникативной сетевой активности не-
сет научную значимость из-за широкого включения Интернета 
в жизнедеятельность. Личностное доверие в виртуальном мире 
регулирует поведение человека. Цель статьи – выявить особенно-
сти личностного доверия студентов в коммуникативной сетевой 
активности. 

Методология и методы исследования. В статье применялись 
методы исследования: теоретический, эмпирический, методы ма-
тематической обработки психологических данных: Xr2 –критерий 
Фридмана,  U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. Компьютерная обработка данных осущест-
влялась с использованием программных пакетов «Excel» и «IBM 
SPSS Statistics 21». 

Использован комплекс следующих методик: «Методика изуче-
ния доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе» (А. 
Б. Купрейченко) (авторами  внесен дополнительный конструкт 
«виртуальный мир»); «Опросник проблемного использования со-
циальных сетей» (Н.А.Сирота, Д.В.Московченко, В.М.Ялтонский, 
А.В.Ялтонская); «Методика оценки вовлеченности в использование 
информационно-коммуникационных технологий» (А.Н. Татарко, 
Е.В Макласова, З.Х Лепшокова, В.Н Галяпина, М.В Ефремова, Д.И 
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Дубров, М.А. Бульцева, Е.В Бушина, А.А Миронова). Эмпирическая 
база исследования составила 200 респондентов: юноши – 100 че-
ловек, девушки – 100 человек. Средний возраст 20,6 лет. 

Результаты и научная новизна. Впервые рассматривает-
ся личностное доверие студентов в коммуникативной сетевой 
активности. В результате эмпирического исследования полу-
чены выводы о том, что у студентов в виртуальном мире пре-
обладает доверие к себе. Сравнительный анализ по основанию 
гендеру показал, что девушки больше доверяют другим людям 
в сети, чем юноши. 

Обнаружены различия по шкалам «Доверие к другим людям», 
«Компульсивное использование», «Когнитивная поглощенность», 
«Совершение экономических действий», «Использование смарт-
фона». В ходе анализа выявлены значимые взаимосвязи между 
компонентами личностного доверия и коммуникативной сетевой 
активностью. 

Высокий уровень доверия к себе снижает тревожное мыслен-
ное возвращение в виртуальность, растущее доверие к другим 
людям способствует чувству комфорта и безопасности в ком-
муникации, а при проявленном доверии к виртуальному миру воз-
растает стремление регулярного в нем пребывания. 

Практическая значимость. Полученные результаты в ходе 
исследования особенностей личностного доверия студентов в ком-
муникативной сетевой активности могут быть использованы для 
организации цифровой образовательной среды и составления прак-
тических рекомендаций для проведения тренинговой работы с це-
лью формирования навыков цифровой компетенции.

Ключевые слова: личностное доверие; виртуальный мир; Ин-
тернет; коммуникация; студенты; доверие к миру; доверие к себе; 
доверие к другим людям; сетевая активность

Для цитирования. Акимкина Ю.Е. Особенности личностно-
го доверия студентов в коммуникативной сетевой активности 
// Russian Journal of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 5.  
С. 126-150. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-5-126-150 
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FEATURES OF STUDENTS’ PERSONALITY TRUST                         

IN COMMUNICATIVE NETWORK ACTIVITY

Yu.E. Akimkina

The article is devoted to the actual problem of personality trust of stu-
dents in the conditions of network activity. The study of students’ person-
ality trust in communicative network activity is of scientific significance 
due to the widespread inclusion of the Internet in life. Personality trust 
in the virtual world regulates human behavior. The aim of the study is 
to identify the features of students’ personality trust in communicative 
network activity. 

Methodology and methods of research. The article used research 
methods: theoretical, empirical, methods of mathematical processing of 
psychological data: Friedman’s Xr2–criterion, Mann-Whitney U-criterion, 
Spearman’s rank correlation coefficient. Computer data processing was 
carried out using the software packages “Excel” and “IBM SPSS Statistics 
21”. A set of the following methods was used: “Methodology for studying 
the trust/distrust of a person to the world, other people, and oneself” (A. 
B. Kupreichenko) (the authors introduced an additional construct “virtual 
world”); “Questionnaire for problematic use of social networks” (N.A. 
Sirota, D.V. Moskovchenko, V.M. Yaltonsky, A.V. Yaltonskaya); “Method-
ology for assessing involvement in the use of information and communica-
tion technologies” (A.N. Tatarko, E.V. Maklasova, Z.H. Lepshokova, V.N. 
Galyapina, M.V. Efremova, D.I. Dubrov, M.A. Bultseva, E. .V Bushina, A.A 
Mironova). The empirical base of the study consisted of 200 respondents: 
boys – 100 people, girls – 100 people. Average age 20,6 years.

Results and scientific novelty. For the first time, the personality trust 
of students in communicative network activity is considered. As a result 
of the empirical study, conclusions were drawn that self-confidence pre-
vails among students in the virtual world. A comparative analysis based 
on gender showed that girls trust other people online more than boys. 
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Differences were found on the scales “Trust in other people”, “Com-
pulsive use”, “Cognitive absorption”, “Committing economic actions”, 
“Smartphone use”. The analysis revealed significant relationships be-
tween the components of personality trust and communicative network 
activity. A high level of self-confidence reduces anxious mental return 
to virtuality, growing trust in other people contributes to a feeling of 
comfort and security in communication, and with demonstrated trust in 
the virtual world, the desire to regularly stay in it increases.

Practical significance. The results obtained during the study of the 
characteristics of students’ personality trust in communicative network 
activity can be used to organize a digital educational environment and 
make practical recommendations for conducting training work in order 
to develop digital competence skills.

Keywords: personality trust; virtual world; Internet; communica-
tion; students; trust in the world; trust in yourself; trust in other people; 
network activity
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in Communicative Network Activity. Russian Journal of Education and 
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Введение
Исследование личностного доверия в коммуникативной сетевой 

активности не получило широкого освещения в научной литературе. 
Сложности изучения категории личностного доверия связаны прежде 
всего со спецификой его объективного измерения, а также, зависи-
мости от различных факторов, включая психологические, социаль-
ные, культурные аспекты. На сегодняшний день в психологических 
исследованиях отечественных и зарубежных ученых не существует 
комплексных работ, анализирующих особенности личностного до-
верия студентов в коммуникативной сетевой активности. Категория 
доверия, не говоря уже об отдельном виде - личностном доверии, 
рассматривается по-разному и не находит единого унифицирован-
ного подхода к пониманию. 
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Изучение личностного доверия студентов в коммуникативной 
сетевой активности несет научную значимость из-за высокой роли 
Интернета в жизнедеятельности. Именно личностное доверие в 
виртуальном мире регулирует поведение человека, связано с ощу-
щением безопасности и безопасностью нахождения в нем, занимает 
значительную роль во взаимоотношениях между людьми. Пребыва-
ние в виртуальном мире, осуществляемое в процессе использования 
информационных технологий, стало обыденностью в повседневной 
жизни студента. Подключенные к Интернету информационные тех-
нологии являются неотъемлемой частью бытия человека, повсе-
местное использование смартфонов, включение его во все сферы 
жизнедеятельности, предоставляет множество возможностей для 
коммуникации, работы, развлечений, облегчает и улучшает многие 
аспекты активности. 

Существует значительное количество исследований посвященных 
кибербезопасности, киберсоциализации, взаимодействию человека 
с виртуальным миром, коммуникации, а также вовлеченности и за-
висимости в использование Интернета, где респондентами являются 
студенты. Ввиду разнообразия и легкого доступа к коммуникации 
в виртуальном мире возникает вопрос о значимости взаимосвязей, 
особенностей и специфики личностного доверия студентов в ком-
муникативной сетевой активности.

 Студенты играют важную роль в обществе, т. к. являются буду-
щими лидерами и профессионалами, которые будут вносить вклад 
в различные сферы социума. Именно студенты являются активной 
часть общества, которая привносит креативность и предлагает ре-
шение задач и вызовов времени, тем самым они становятся участ-
никами прогресса и самыми активными Интернет-пользователями. 
Коммуникативная сетевая активность студентов позволяет приме-
нять свои знания и навыки в различных сферах, ведь коммуника-
ция охватывает социальные сети, электронную почту, приложения, 
онлайн-чат, форумы, блоги и т. д. В связи с этим встает вопрос о 
понимании психологических особенностей личностного доверия 
студентов в коммуникативной сетевой активности. Анализ необхо-
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дим для выявления поведения респондентов, их отношения, с це-
лью дальнейшей разработки программ и мероприятий повышения 
личностного доверия в сетевой активности и развития безопасных 
условий нахождения в виртуальном мире. 

Обзор литературы 
Исследование личностного доверия студентов в коммуникатив-

ной сетевой активности не получило широкого освещения в научной 
литературе. При этом научная значимость исследования личност-
ного доверия обусловлена его множеством функций и значением в 
жизнедеятельности. Для ясного понимания личностного доверия 
рассмотрим феномен доверия в понимании отечественных и зару-
бежных ученых. 

Такие отечественные ученые как И. В. Антоненко, В. П. Зинченко, 
Е. П. Ильин, А. Б. Купрейченко, И. Ю. Леонова, Т. П. Скрипкина об-
ращались к исследованию категории, рассматривая разные аспекты 
доверия личности. Но до сих пор не существует единого понимания 
феномена доверия в силу его сложности и многозадачности. Ана-
лиз работ позволил выделить наиболее общее понимание доверия, 
которое рассматривается как личностное субъективное отношение 
к чему-то или кому-то, входящее в целостную систему «человек-
мир», в которой акт доверия к себе, к миру и к другим людям дела-
ет возможным акт взаимодействия человека с окружающим миром 
и людьми [1, 3, 5, 7]. 

И. В. Антоненко исследовала доверие, как социально-психологи-
ческое отношение. Ученый рассматривала феномен как встречное 
метаотношение субъекта к объекту, основанное на определенном 
предсказуемом ожидании, исходя из опыта, а также как субъектив-
ное отношение, сформированное на предсказании позитивности, 
которое сказывается на успешной деятельности [1]. Также, обозна-
чила ряд характеристик доверия, функции, значение в межличност-
ном взаимодействии и предложила его классификацию, исходя из 
специфики субъекта и объекта. В исследованиях И. В. Антоненко 
личностное доверие рассматривается как вид доверия, которое выра-
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жается в межличностном, предметном и абстрактном доверии. Меж-
личностное доверие проявляется во взаимоотношениях с другими 
людьми; предметное доверие формируется в отношении личности 
к предметному миру; а абстрактное доверие личности выражается 
в доверии к себе и к миру. Опираясь на идеи В. П. Зинченко и Э. 
Эриксона проанализировала доверие в онтогенезе человека через 
социализацию личности. Особый интерес, в исследованиях И. В. 
Антоненко, вызывает поднятие проблемы ограниченности научного 
знания о доверии в ракурсе многомерного взаимодействия человека 
с окружающим миром, с точки зрения целостности. 

Обратимся к исследованиям А. Б. Купрейченко, которая рассма-
тривала доверие и недоверие как автономные категории. Ученый 
выделила основной признак формирования доверия – позитивное 
ожидание пользы, соответственно недоверие противоположное не-
гативное ожидание. Также, А. Б. Купрейченко анализировала дове-
рие с ракурса регуляции отношений с другими людьми, с миром, 
через интеграцию опыта и взаимодействия, описав основные кри-
терии доверия – знание, единство, надежность и неистинные крите-
рии – приязнь, расчет. По мнению ученого именно доверие является 
ключевым условием взаимодействия личности с другими людьми и 
миром. При этом автор говорит о необходимом соблюдении баланса 
доверия и недоверия в жизни человека, для безопасного существо-
вания и регуляции отношений [5]. 

Перейдем к рассмотрению научных взглядов Т. П. Скрипкиной, 
которая определяет доверие как самостоятельное психологическое 
явление и установку - отношение. Доверие, как отношение, выра-
жается в подвижном доверии к себе и к миру и рассматривается как 
двухполюсная категория, где соотношение позволяет регулировать 
активность личности. В концепции ученого предложена типология 
видов взаимоотношений, где доверие является их обязательным ус-
ловием. В исследованиях Т. П. Скрипкиной предложена теоретиче-
ская модель доверия человека к себе, которая имеет специфическую 
структуру. Ученый обращает внимание на проблему взаимопроник-
новения человека и окружающего мира (доверие к себе и доверие к 
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миру), где особую роль играет доверительные отношения, форми-
рующие активность личности, его поведение [7]. 

Далее рассмотрим личностное доверие пользователей в вирту-
альном мире, которое проявляется в уверенности личности в на-
хождении в безопасном пространстве. Личностное доверие берет 
на функцию буфера в Интернете и фильтрует поступающую инфор-
мацию, снижая «силы трения» [11]

Проблема личностного доверия в виртуальном мире и в це-
лом доверия рассмотрена в исследованиях следующих авторов: 
Ю.В.Веселов, Н.Л.Сунгуровой, Ю.Е.Акимкиной, М.Granovetter, A. 
J. Park, E.Hwang, V.Spicer, L. V.Casaló, C.Flavián, M. Guinalíu. Лич-
ностное доверие в виртуальном мире имеет схожие предпосылки 
формирования, что и в условиях оффлайн – реального мира [15, 16]. 
Ученые обращают внимание на такие особенности взаимосвязей 
доверия и сетевой активности, как анонимность, просоциальное 
поведение, избегание негативного общения, стратегии поведения, 
неразборчивость в Интернет-ресурсах, формирование горизонталь-
ных связей, легкое общение. 

Доверие в виртуальном мире дополняет институциональное и 
способствует формированию рыночных отношений в обществе, 
укреплению личных связей, которые могут быть слабыми в реаль-
ном мире. Сила «слабых» связей создает расширенный круг обще-
ния человека и воспроизводят «цифровое доверие» [2, 12].

Ряд ученых, исследуя, доверие в виртуальном мире и его влияние 
на поведение человека в Интернете выявили, что люди недостаточно 
честно ведут себя в виртуальном мире. [14]. Исследования доверия 
в условиях Интернет коммуникации показали, что пользователи с 
высоким уровнем межличностного доверия больше доверяют вирту-
альному миру, при этом вероятность возникновения риска и угрозы 
не воспринимается в серьез [10]. Высокий уровень доверия студен-
тов в виртуальном мире моделирует связи между идентичностью 
и их онлайн просоциальным поведением [19]. Низкий уровень до-
верия в виртуальном мире оказывает негативное влияние на эмпа-
тию пользователей и построение взаимоотношений в Интернете [9].
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По данным исследований зарубежных ученых выявлено, что 
анонимная и неформальная сетевая среда предоставляет молодым 
людям в условиях коммуникативной сетевой активности возмож-
ность устанавливать новые идентичности, желаемый образ [17]. 
Важной составляющей эффективной коммуникации в виртуальном 
мире, построенной на доверии, выступает репутация виртуальной 
идентичности. Доверие пользователей, как формирующий фактор 
репутации участвует в социальном управлении в Интернете [13, 18].

Ввиду вышесказанного в процессе выстраивания безопасного 
и эффективного взаимодействия в коммуникативной сетевой ак-
тивности могут возникнуть определенные сложности. Коммуника-
тивная сетевая активность это и самопрезентация, вариативность 
поведения и наличие определенного ролевого репертуара, цифро-
вая компетенция, но и способ взаимодействия с другими людьми. 
Исследования И. А. Кононенко показали, что студенты в процессе 
коммуникации в виртуальном мире получают и реализуют положи-
тельные чувства и эмоции [4].

Коммуникативную сетевую активность можно разделить на два 
вида – конструктивную и деструктивную. Деструктивная отрица-
тельно влияет на личность агрессора и вредит другим пользовате-
лям, имеет ряд характеристик и форм проявления (кибербуллинг, 
флеймиг, хэйтинг, хайпинг, селфизм, киберсталкинг, чаттинг). Кон-
структивная положительно влияет на построение эффективных вза-
имоотношений с другими людьми, направлена на формирование и 
развитие полезных навыков в коммуникации, и относятся такие виды 
активности как самопрезентация, ведение блога, Интернет-знаком-
ства, доверительное общение. В целом, возникновение коммуни-
кативной сетевой активности изменило не только форму передачи 
информации, но ее восприятия и усвоения. 

Таким образом, на основании проведенного анализа личностное 
доверие в сетевой активности рассматривается как доверие к себе, 
к другим людям и к виртуальному миру, а точнее: проявление пред-
метного доверия раскрывается в доверии личности Интернет-ресур-
сам, источникам, информации; абстрактное доверие, как доверие 
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к себе и к виртуальному миру, как социальной системе, доверие к 
себе сопряжено с доверием миру и является частью этого мира; до-
верие к другим людям через межличностное доверие. Личностное 
доверие начинается с доверия себе, развивается в доверие к миру и 
к другим людям. В настоящем исследовании личностное доверие 
студентов является ключевым условием коммуникативной сетевой 
активности, как исходное условие человеческого общения. 

Постановка задачи 
В статье представлен анализ теоретико-эмпирического иссле-

дования особенностей личностного доверия студентов в коммуни-
кативной сетевой активности. Объектом настоящего исследования 
является личностное доверие. Предметом исследования выступа-
ют особенности личностного доверия студентов в коммуникатив-
ной сетевой активности. Цель настоящего исследования – выявить 
особенности личностного доверия студентов с коммуникативной 
сетевой активностью. 

При планировании исследования была выдвинута гипотеза: су-
ществуют особенности проявления личностного доверия студентами 
в коммуникативной сетевой активности, выраженные в различном 
отношении доверия к себе, к миру и к другим людям. Нами были 
сформулированы следующие исследовательские вопросы: 

1. Каковы различия в структурных компонентах личностного 
доверия студентов в коммуникативной сетевой активности? 

2. Какие особенности личностного доверия в коммуникативной 
сетевой активности свойственны студентам?

Описание исследования
Проведено эмпирическое исследование на базе РУДН, МИИТ, 

КемГУ. Объем выборки составил 200 респондентов (100 юношей и 
100 девушек), в возрасте от 17 до 23, средний возраст 20,5 лет. Сбор 
данных проходил в период октябрь 2021 - март 2022 года и осущест-
влялся с использованием программного обеспечения Microsoft Forms. 
Методы статистической обработки включали в себя: X

r

2 –критерий 
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Фридмана, U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена.

В работе были использованы следующие методики: 
– «Методика изучения доверия/недоверия личности миру, дру-

гим людям, себе» (А. Б. Купрейченко) [3]. Данная методика, 
с применением дополнительного конструкта «виртуальный 
мир» позволяет выявить у студентов особенности личност-
ного доверия, выраженное в проявлении доверия к себе, к 
другим людям, к миру; 

– «Опросник проблемного использования социальных сетей» 
(Н.А. Сирота, Д.В. Московченко, В.М. Ялтонский, А.В. Ял-
тонская) [6]. По мнению автора, в настоящем исследовании, 
коммуникативная сетевая активность студента, включает в 
себя шкалы данной методики. Применение опросника по-
могает обнаружить специфику проблемного использования 
социальных сетей, как важной части коммуникативной се-
тевой активности, через следующие шкалы: «Предпочтение 
онлайн-коммуникации», «Регуляция эмоций», «Компульсив-
ное поведение», «Когнитивная поглощенность», «Негативные 
последствия»; 

– «Методика оценки вовлеченности в использование информа-
ционно-коммуникационных технологий» (А.Н. Татарко, Е.В. 
Макласова, З.Х. Лепшокова и др.) [8]. Вышеуказанная мето-
дика, по мнению автора, также относится к коммуникативной 
сетевой активности студентов и применена для изучения пове-
денческих особенностей при использовании технологий. Шка-
лы, раскрывающие Интернет вовлеченность коммуникативной 
сетевой активности: «Экономические действия в Интернете», 
«Коммуникация в социальных сетях», «Использование смарт-
фона» и «Разнообразие сфер использования ИКТ». 

Под «виртуальным миром» автор понимает глобальную сеть Ин-
тернет, которая объединяет миллиарды электронных устройств и тем 
самым связывает между собой пользователей компьютерных сетей 
с целью передачи информации, хранения, поиска, коммуникации, 
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развлечения. Виртуальный мир имеет ряд характеристик – возмож-
ность вариативности идентичности, анонимность, легкодоступность, 
асинхронность, преодоление географических границ и времени. 

В ходе анализа результатов проведенного исследования были вы-
явлены особенности личностного доверия студентов в виртуальном 
взаимодействии. Автором был применен X

r

2-критерий Фридмана 
для выявления общих тенденций личностного доверия студентов 
с коммуникативной сетевой активностью. Рассмотрим ниже полу-
ченные результаты. 

Результаты исследования полученные с применением методики 
«Изучение доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе» 
(авторы применили дополнительный конструкт «виртуальный мир») 
представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Личностное доверие студентов в виртуальном мире

Анализ методики «Изучение доверия/недоверия личности миру, 
другим людям, себе» показал следующую тенденцию (рис. 1). Сред-
ние значения шкалы «Доверие к себе» (2,86) преобладает над значе-
ниями шкал «Доверие к другим людям» (2,09) и «Доверие к миру» 
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(1,05). Студенты доверяют себе и проявляют самостоятельность в 
принятии проблем. Проявленное доверие к себе говорит о разви-
тии студентов как личности, понимании себя и своих целей и ин-
тересов. Доверие другим людям (пользователям) менее проявлено 
у респондентов, но достаточно высокий показатель демонстрирует 
расположенность к коммуникации и взаимодействию в условиях се-
тевой активности. Невысокие значения по шкале «Доверие к миру» 
возможно означают, что студенты не чувствуют себя в безопасности 
в Интернете ввиду переизбытка информации, ее недостоверности, 
анонимности и возможного риска манипуляций сознанием. Стати-
стическая обработка по критерию Фридмана подтвердила значи-
мость представленной тенденции (Xr2=334,576; p=0).

Рис. 2. Проблемное использование социальных сетей у студентов

Полученные данные в ходе анализа методики «Опросник про-
блемного использования социальных сетей» (рис. 2) выявили, что 
шкала «Регуляция эмоций» (3,47) доминирует над шкалами «Ком-
пульсивное использование» (3,20), «Предпочтение онлайн общения» 
(2,91), «Когнитивная поглощенность» (2,81), «Негативные послед-
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ствия» (2,61). Можно предположить, что респонденты выбирают 
сетевую активность, когда испытывают одиночество, пониженный 
эмоциональный настрой. Обнаружены трудности с компульсивным 
использованием Интернета, выраженные в острой потребности на-
хождения в виртуальном мире. Студенты предпочитают онлайн ком-
муникацию, пребывание в виртуальном мире и не считают, что это 
может привести к негативных последствиям. Статистическая об-
работка по критерию Фридмана подтвердила значимость пред-
ставленной тенденции (Xr2=41,076; p=0). 

Рис. 3. Вовлеченность студентов в использование Интернета

Перейдем к рассмотрению общих тенденций у студентов, полу-
ченных в процессе анализа «Методики оценки вовлеченности в ис-
пользование информационно-коммуникационных технологии»̆ (рис. 
3). Выявлено, что доминирует шкала «Экономические действия в 
Интернете» (4,00), далее «Использование смартфона» (2,61), «Ком-
муникация в социальных сетях» (2,27), «Разнообразие сфер ис-
пользования» (1,12). Студенты активно используют виртуальный 
мир в целях совершения покупок, оплаты и приобретения услуг и 
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т.д. Смартфон для респондентов является важной составляющей 
жизни и используется в различных сферах их жизнедеятельности. 
Коммуникация в социальных сетях не доминирует в студенческой 
сетевой активности. Статистическая обработка по критерию Фрид-
мана подтвердила значимость представленной тенденции 
(Xr2=529,743; p=0).

Для углубленного исследования особенностей личностного до-
верия студентов с коммуникативной сетевой активностью прове-
ден сравнительный анализ по основанию гендера, с применением 
U-критерия Манна-Уитни. 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ доверия к себе, к другим людям и к миру

Полученные значения в ходе сравнительного анализа методики 
«Изучения доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе» 
(рис. 4) не показали статистически значимые различия в отношении 
шкал «Доверие к миру» (U=4906,000; p=0,817) у девушек – 99,56, 
у юношей – 101,44; «Доверие к себе» (U=4621,500; p=0,354), у де-
вушек– 104,29, у юношей – 96,72. Студенты в равной степени до-
веряют себе, своему внутреннему голосу во время нахождения в 
Сети, а также виртуальному миру, как системе. Статистически зна-
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чимые различия обнаружены по шкале «Доверие к другим людям» 
(U=4043,500; p=0,019) у девушек – 110,07, а у юношей – 90,94. Де-
вушки доверяют другим людям – пользователям в виртуальном мире 
больше юношей. Можно предположить, что женская аудитория ре-
спондентов более восприимчива к невербальным сигналам и менее 
осторожны в коммуникативной активности.

Рис. 5. Сравнительный анализ проблемного использования 
социальных сетей»

В ходе сравнительного анализа шкал «Опросника проблемного 
использования социальных сетей» были обнаружены статистически 
значимые различия (рис. 5) по следующим шкалам: «Когнитивная 
поглощенность» у девушек – 90,04, у юношей – 110,96 (U=3954,000; 
p=0,010); «Негативные последствия» у девушек – 88,40, у юношей – 
112,61 (U=3789,500; p=0,003). У юношей обнаружена когнитивная 
поглощенность, выраженное в регулярно мысленном возвраще-
нии и желании находиться в виртуальном мире. При этом мужская 
аудитория выборки осознает негативные последствия в связи на-
хождением в Интернете, ухудшением качества жизни, тратой зна-
чительного количества времени в пустую и откладывание важных 
дел. Шкалы «Предпочтение онлайн общения» девушек – 93,26, у 



— 142 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 5 • http://rjep.ru

юношей – 107,74 (U=4276,000; p=0,076), «Регуляция эмоций» у 
девушек – 104,34, у юношей – 96,66 (U=4616,000; p=0,347); «Ком-
пульсивное использование» у девушек – 96,31, у юношей – 104,70 
(U=4580,500; p=0,304) не показали статистически значимые разли-
чия, юноши и девушки имеют схожие тенденции.

Сравнительный анализ шкал «Методики оценки вовлеченности 
в использование информационно-коммуникационных технологии»̆ 
у студентов показал статистически значимые различия по шкалам 
«Экономические действия в Интернете» у девушек – 89,94, у юно-
шей – 111,07 (U=3943,500; p=0,010) и «Использование смартфона» у 
девушек – 106,53, у юношей – 94,48 (U=4397,500; p=0,044). Юноши 
более склонны к совершению экономических действий в виртуальном 
мире чем девушки, предположительно выявленная особенность свя-
зана с различными предпочтениями, интересами в товарах и услугах. 
Девушки используют смартфон чаще юношей, возможно ввиду вы-
раженной направленности в социальном взаимодействии, общении. 
Шкалы «Коммуникация в социальных сетях» у девушек – 107,08, у 
юношей – 93,93 (U=4342,500; p=0,090); «Разнообразие сфер исполь-
зования ИКТ» у девушек – 94,04, у юношей – 101,44 (U=4354,000; 
p=0,113) не показали статистически значимые различия.

Рис. 6. Сравнительный анализ вовлеченности в использование                               
информационно-коммуникационных технологий
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Проведенный корреляционный анализ с использованием коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена выявил статистически 
значимые связи между шкалами личностного доверия и коммуни-
кативной сетевой активности:

– Шкала «Доверие к себе» отрицательно коррелирует со шка-
лой «Когнитивная поглощенность» (rs = 0,188; p = 0,001) и 
положительно со шкалой «Коммуникация в социальных се-
тях» (rs = 0,180; p = 0,001). Высокий уровень доверия к себе 
у студентов способствует рефлексии, пониманию себя, своих 
потребностей, в виду этого снижается постоянное тревожное 
мысленное возвращение в виртуальный мир. При этом чем 
выше доверие к себе, тем активнее коммуникация в социаль-
ных сетях, студенты увереннее себя чувствуют в Интернете. 

– Шкала «Доверие к другим людям» положительно коррелирует 
со шкалами «Коммуникация в социальных сетях» (rs = 0,136; 
p = 0,005), «Предпочтение онлайн общения» (rs = 0,129; p = 
0,005). Доверие к другим людям (пользователям) способствует 
коммуникативной сетевой активности, у студентов возникает 
чувство безопасности и контроля в процессе общения. 

– Шкала «Доверие к миру» положительно коррелирует со шка-
лами «Когнитивная поглощенность» (rs = 0,169; p = 0,001), 
«Негативные последствия» (rs = 0,152; p = 0,005), «Экономи-
ческие действия в Интернете» (rs = 0,161; p = 0,001). Дове-
рие виртуальному миру создает благоприятные ассоциации 
и повышает стремление нахождения в нем. Высокий уровень 
доверия к миру повышает риск возникновения негативных 
последствий в реальной жизни студента, таких как регуляр-
ное пребывание в Интернете, как жизненный приоритет. При 
возрастающем доверии виртуальному миру респонденты со-
вершают большое количество экономических действий.

Заключение
Настоящее исследование раскрывает особенности личностного 

доверия студентов в коммуникативной сетевой активности. Личност-
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ное доверие в сетевой активности рассматривается как целостная 
система отношений. Структурные компоненты личностного доверия: 
межличностное доверие через доверие к другим людям (пользова-
телям в сети), предметное доверие через доверие к виртуальному 
миру - информационным источникам и электронным технологиям, 
а абстрактное доверие через доверие к себе и виртуальному миру. 
Коммуникативная сетевая активность понимается автором как са-
мопрезентация, вариативность поведения и наличие определенного 
ролевого репертуара, цифровая компетенция, способ взаимодействия 
с другими людьми, реализация своих чувств и эмоций, вовлечен-
ность в использование Интернета. 

Перейдем к анализу полученных эмпирических результатов ис-
следования и представим выводы: 

1. Авторами были изучены особенности личностного доверия в 
условиях сетевой активности и выявлено, что у студентов в вирту-
альном мире преобладает доверие к себе, студенты доверяют сво-
ему внутреннему голосу и интуиции. В целом студенты доверяют 
виртуальному миру, но слабо выражено доверие к другим людям. 
Девушки доверяют другим людям больше, чем юноши, при этом 
студенты одинаково доверяют себе и виртуальному миру. 

2. Результаты анализа шкал, относящихся к коммуникативной 
сетевой активности, показали, что студенты не осознают возмож-
ные риски и негативные последствия использования и нахождения. 
У респондентов присутствуют трудности с компульсивным исполь-
зованием Интернета, выраженные в острой потребности нахожде-
ния в виртуальном мире, в котором предпочитают коммуникацию. 

3. Выявлено, что ключевым моментом пребывания в виртуальном 
мире является чувство одиночества и пониженный эмоциональный 
фон. Ресурсы виртуального мира предоставляют студентам совер-
шать широкий выбор возможностей для удовлетворения потреб-
ностей – приобретение и покупка товаров и услуг, использование 
платформ Интернета для улучшения жизнедеятельности. Соответ-
ственно смартфон является важной составляющей жизни респон-
дентов, как источник нахождения в Интернете. 
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4. У юношей обнаружена когнитивная поглощенность, выражен-
ное в регулярно мысленном возвращении и желании находиться в 
виртуальном мире. Респонденты – юноши осознают негативные по-
следствия в связи излишним нахождением в Интернете в отличии 
от девушек. Юноши более склонны к совершению экономических 
действий в виртуальном мире чем девушки, а девушкам присуще 
частое использование смартфона.

5. Обнаруженные взаимосвязи между шкалами личностного до-
верия и шкалами коммуникативной сетевой активности показали, 
следующее:

- Высокий уровень доверия к себе у студентов способствует 
рефлексии, пониманию себя, своих потребностей, в виду это-
го снижается постоянное тревожное мысленное возвращение 
в виртуальный мир. Чем выше доверие к себе, тем активнее 
коммуникация в социальных сетях, а студенты увереннее чув-
ствуют себя в виртуальном мире;

- Доверие к другим людям (пользователям) способствует ком-
муникативной сетевой активности, у студентов возникает чув-
ство безопасности, комфорта и контроля в процессе общения;

- Доверие к виртуальному миру создает благоприятные ассо-
циации и повышает стремление нахождения в нем. При вы-
соком уровне доверия к миру возрастает риск возникновения 
негативных последствий в реальной жизни студента, таких 
как регулярное пребывание в Интернете.

Полученные результаты в ходе исследования особенностей личност-
ного доверия студентов в коммуникативной сетевой активности могут 
быть использованы для организации цифровой образовательной среды 
и составления практических рекомендаций для проведения тренинго-
вой работы с целью формирования навыков цифровой компетенции.
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Научная статья | 
Общая психология, психология личности, история психологии 

ОСМЫСЛЕННОСТЬ ЖИЗНИ                                                        
И САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

О.Г. Холодкова, Г.Л. Парфенова

Введение. Статья посвящена актуальной в современной реаль-
ности проблеме: состояние у учащихся старших классов самоэф-
фективности и смысложизненных ориентаций как факторов жиз-
ненных достижений, благополучия и успешности в выбранной сфере. 

Цель: обобщить эмпирические результаты исследования вза-
имосвязи самоэффективности и СЖО старшеклассников, что 
позволит психологам учитывать выявленные факты в работе с 
учащимися, направленной на развитие у них самоэффективности 
в личностной и деятельностной сфере, основанной на реальной 
оценке смысла жизни, жизненных планов и ценностей.  

Научная новизна представленных данных в подтверждении 
факта взаимосвязи между видами и компонентами самоэффек-
тивности, с одной стороны, и смысложизненными ориентациями 
личности, – с другой.   

Методология и методы. Исследование проводилось на основе 
субъектно-деятельностного и гуманистического подходов с реали-
зацией психодиагностических и теоретических методов (анализ, 
сравнение, обобщение), методов структурного и генетического 
анализа данных. 

Результаты. Обоснована актуальность выявления и учета вза-
имосвязи самоэффективности и смысложизненных ориентаций 
в контексте эффективного взросления и становления личности 
старшеклассников; по трем методикам представлены эмпириче-
ские данные, их авторский анализ. 
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Область применения результатов: образование, развитие, 
психологическое консультирование, психокоррекция, психопрофи-
лактика, социально-психологическое проектирование. 

Заключение. Представленные результаты подтвердили, что 
между компонентами СЖО и самоэффективностью личности 
имеется прямая взаимосвязь: чем выше развиты смысложизнен-
ные ориентации, тем выше уровень самоэффективности общей, 
самоэффективности в предметной и межличностной сферах; чем 
выше самоэффективность личности, тем более зрелыми являются 
смысложизненные ориентации.  

Ключевые слова: смысложизненные ориентации; осмыслен-
ность жизни; общая самоэффективность; показатели самоэф-
фективности; старший школьный возраст

Для цитирования. Холодкова О.Г., Парфенова Г.Л. Осмыслен-
ность жизни и самоэффективность старшеклассников // Russian 
Journal of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 5. С. 151-176. 
DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-5-151-176 

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

MEANINGFULNESS OF LIFE AND SELF-EFFICACY                  
OF HIGH SCHOOL STUDENTS

O.G. Kholodkova, G.L. Parfenova

Introduction. The article is devoted to an urgent problem in modern 
reality: the state of self-efficacy and life-meaning orientations among 
high school students as factors of life achievements, well-being and 
success in the chosen field. 

Purpose: to summarize the empirical results of the study of the relation-
ship between self-efficacy and high school students, which will allow psy-
chologists to take into account the revealed facts in working with students 
aimed at developing their self-efficacy in the personal and activity sphere, 
based on a real assessment of the meaning of life, life plans and values.
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The scientific novelty of the presented data is in confirming the fact 
of the relationship between the types and components of self-efficacy, 
on the one hand, and the meaning-of-life orientations of the individual, 
on the other. 

Methodology and methods. The research was carried out on the basis 
of subject-activity and humanistic approaches with the implementation 
of psychodiagnostic and theoretical methods (analysis, comparison, 
generalization), methods of structural and genetic data analysis.

Results. The relevance of identifying and taking into account the re-
lationship of self-efficacy and life-meaning orientations in the context of 
effective maturation and personality formation of high school students is 
substantiated; empirical data and their author’s analysis are presented 
using three methods. 

The scope of the results: education, development, psychological coun-
seling, psychocorrection, psychoprophylaxis, socio-psychological design.

Conclusion. The presented results confirmed that there is a direct 
relationship between the components of the CSR and the self-efficacy of 
the individual: the higher the life-sense orientations are developed, the 
higher the level of self-efficacy in general, self-efficacy in the subject and 
interpersonal spheres; the higher the self-efficacy of the individual, the 
more mature the life-sense orientations are. 

Keywords: life-meaning orientations; meaningfulness of life; general 
self-efficacy; self-efficacy indicators; high school age

For citation. Kholodkova O.G., Parfenova G.L. Meaningfulness 
of Life and Self-Efficacy of High School Students. Russian Journal of 
Education and Psychology, 2023, vol. 14, no. 5, pp. 151-176. DOI: 
10.12731/2658-4034-2023-14-5-151-176 

Введение
Современный мир полон быстро происходящих перемен во всех 

сферах жизни общества: духовной, политической, экономической, 
социальной. Эти перемены диктуют для нас высокие стандарты 
успешности, как в профессиональной деятельности, так и в лич-
ностном благополучии. Особые требования в таком многоаспек-
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тно развивающемся современном мире предъявляются к молодым 
людям на пороге окончания школы и освоения взрослого мира. 
Стержневым моментом взросления является формирование системы 
идеалов, установок, ценностей, норм, адаптированных под новые 
условия. Именно согласованная система ценностных и смысложиз-
ненных ориентаций – важнейшая основа успешности личности во 
многих сферах жизни.

Период ранней юности является активным этапом поиска смыс-
ла жизни. В возрастной психологии отмечается, что в юношеском 
возрасте происходит становление самосознания, определение со-
циального статуса и устойчивой системы ценностей личности. 
Благотворной средой для этого служит стремление к поиску ориги-
нальных решений, собственной оценке явлений, их аргументации, 
развитие критичности мышления. Однако в систему обществен-
ных отношений лица юношеского возраста включены не полно-
стью, у них ограничена возможность созидательной деятельности, 
сохраняются стереотипы и установки подросткового возраста. В 
связи с чем, в юношестве в период активной ценностно-созидатель-
ной деятельности проявляются противоречивые качества и черты.  
К ним относятся: подражание общепринятым нормам и их отрица-
ние, обособленность и стремление к идентификации, уход от внеш-
него мира и стремление к общению, негативизм и конформизм [12]. 
Также в этот период осложняется процесс профессионального само-
определения, так как решение о выборе жизненного пути и основного 
смысла жизни приходится принимать без знаний и жизненного опыта, 
а образовательные учреждения не всегда готовят молодое поколение 
к осознанному жизненному выбору. Зачастую дальнейшее получение 
высшего или среднего специального образования не соответствует 
профессиональной направленности и склонности личности, не спо-
собствует эффективному профессиональному самоопределению. На-
рушается и баланс личностного самоопределения, идентификации, 
происходит стагнация самоактуализации личности. 

Именно поэтому для личности важно в раннем юношестве вы-
строить свои жизненные ориентиры, убеждения, цели; подумать о 
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месте в обществе. Для этого у юношей и девушек должно сформи-
роваться представление о себе как о личности, имеющей способно-
сти, потенциальные возможности, ценностные и смысложизненные 
ориентации. Чем яснее человек осознает жизненные приоритеты, 
чем большая понимает собственную жизнь, тем увереннее, актив-
нее и успешнее становятся его действия. Все это важно для старше-
классника, так как сегодняшние старшеклассники станут в будущем 
участниками социальных процессов, которые влияют на жизнь це-
лого общества. 

Способность осмысленно относиться к жизни, быть ее актив-
ным участником и не бояться действовать определяет успешность 
личности в обучении, общении, жизнедеятельности. 

Современные исследования ценностно-смысловой сферы лич-
ности старшеклассников показывают, что сегодняшний старший 
школьник – активен, имеет конкретные ценности-цели, ориентиро-
ван на свою личную жизнь, индивидуальные потребности и профес-
сиональную самореализацию. Он индифферентен к абстрактным и 
отвергает пассивные ценности [16]. Также у старшеклассников об-
наружена тенденция снижения ценности образованности и высоких 
притязаний личности. Эти результаты показывают приоритетность 
индивидуалистических ценностей, снижение патриотической актив-
ности и общественной направленности личности у современных 
лиц раннего юношеского возраста [8].

Переориентация современных старшеклассников с общественных 
ценностей на индивидуалистические, подтверждает их склонность к 
размышлению над своей жизнью, выстраиванию собственной жиз-
ненной траектории, направленной на эффективность в выбранной 
сфере деятельности и в самореализации. 

В этой связи актуальной является проблема осознания старше-
классниками смысла своей жизни, деятельности, жизненных целей 
и эффективности собственной личности. 

 Понятие смысла и осмысленности жизни – предмет исследования 
различных психологических теорий. В трудах З. Фрейда впервые 
можно обнаружить понятие смысла, таксономию жизненных смыс-
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лов. Так, «благоприятной формой сублимации» называет З. Фрейд 
философские рассуждения человека по поводу смысла жизни, опре-
деляя его состояние как «болезненное» [15].

А. Адлер смысл жизни представляет как источник поведенче-
ских, ситуативных смыслов, смыслов отдельных действий. Осново-
полагающими категориями смысла жизни он видит три жизненные 
проблемы: жизнь на Земле, жизнь человека в обществе и существо-
вание двух полов. Эти жизненные проблемы он называет «опреде-
ляющими смысловыми аспектами» для человека [1].

К. Г. Юнг, признавая за смыслом жизни и смысложизненными 
ориентациями ведущую роль в развитии личности, отмечает, что 
смысл жизни не всегда положительно направлен; он может быть 
и разрушительным, как для самого человека, так и для окружаю-
щих его людей. Помимо двойственности смысла жизни, К. Г Юнг 
отмечает ещё два показателя, характеризующие смысл жизни – ре-
алистичность и конструктивность. Под реалистичностью автор по-
нимает, насколько смысл жизни, присущий конкретному человеку, 
соответствует объективным условиям действительности и инди-
видуальным возможностям человека. Конструктивность К. Юнгом 
рассматривается с точки зрения положительного / отрицательного 
влияния «смысла» на процесс жизни личности [25]. 

К. Роджерс считает смысл жизни процессом реализации че-
ловеком своего потенциала на протяжении всей жизни с целью 
полноценного функционирования личности. Автор отмечал, что 
развитие личности не заканчивается самоактуализацией; пол-
ной самоактуализации ни один человек достичь не может. У него 
всегда имеются таланты для развития, навыки для совершенство-
вания, действенные способы для удовлетворения биологических 
потребностей [10]. 

В. Франкл рассматривает смысл жизни как врожденную моти-
вационную направленность, присущую абсолютно всем людям, 
которая и представляет основной двигатель развития и поведения 
личности. Человек при любых обстоятельствах не может лишить-
ся смысла жизни; всегда есть возможность его найти. Ощущение 
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полного отсутствия смысла жизни может спровоцировать заболе-
вания («ноогенные неврозы» и др.), отклонения в поведении [14]. 

Позиции отечественных авторов по проблеме развития смысло-
вых образований личности широко представлены и имеют глубо-
кую проработанность. 

Так, В. Э. Чудновский исследовал свойства смысловых образова-
ний личности в контексте проблемы смысла жизни. Автор опреде-
ляет смысловую структуру как некую иерархию больших и малых 
жизненных смыслов. Он подчеркивает амплитуду: от примитивного 
стремления «выжить» до способности «подниматься к вершинам 
подвигов и самопожертвований». Также В. Э. Чудновский говорит 
о смысле жизни как о желании найти компромисс между объек-
тивными ценностями мира и собственными желаниями. Автор ви-
дит проблему смысла жизни как проблему качества жизни, а не её 
масштаба. Он определяет смысл жизни как «особое психическое 
образование, которое, приобретая относительную устойчивость, 
эмансипировалось от породивших его условий, может существен-
но влиять на жизнь человека» [17]. 

В. С. Мухина определяет «смысл жизни» как психологический 
способ переживания жизни в ходе ее осуществления. Согласно ее 
подходу, смысл жизни - это не только будущее, либо жизненная 
цель, но постоянное ее осуществление. В процессе достижения по-
ставленных целей человек не утрачивает смысл, а усиливает его. 
Становление и развитие смыслов жизни в каждом возрасте скла-
дывается в определенной иерархии: выделяются ведущие и подчи-
ненные смыслы жизни [7].

С. Л. Рубинштейн, подчеркивая значимость для развития лич-
ности ее преобразующей деятельности и субъективного отношения 
к миру, полагает, что личность как субъект могут характеризовать 
смысложизенные ориентации. По мнению автора, ценностные и 
смысложизненные ориентации производны от отношения лично-
сти к миру, выражают при этом то, что есть в мире, включая и то, 
что в ходе истории создает человек, значимое для него. С. Л. Рубин-
штейн вместе с другими отечественными психологами связывает 
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развитие личности с высшими нравственными, этическими ценно-
стями. Если рассматривать смысложизненные ориентации с точки 
зрения субъектно-деятельностного подхода, то становление лично-
сти происходит в прямой связи деятельности субъекта с миром. Со-
вершенствуя и преобразуя окружающий мир, личность может стать 
исследователем субъективной реальности [11]. 

Д. А. Леонтьев первостепенное значение в развитии личности 
также отдает понятию общей осмысленности жизни и, конкрети-
зирующим ее, смысложизненным ориентациям. Он определяет 
смысложизненные ориентации как систему осмысленных и из-
бирательных связей, отражающую направленность личности, ее 
жизненные цели, выборы и оценки, удовлетворенность самореали-
зацией и способность брать за нее ответственность, влияя на раз-
витие; стремление показать, что цель в жизни имеет для человека 
главенствующую роль [4]. 

Итак, анализ различных подходов к проблеме смысла жизни и 
смысложизненных ориентаций подводит нас к мысли о том, что 
ранний юношеский возраст сензитивен для формированию данно-
го феномена в силу социальной ситуации развития, ведущего вида 
деятельности и психологических новообразований личности. При 
осмыслении жизненных приоритетов, ценностей, смысла жизни, 
молодые люди начинают анализировать свои возможности и спо-
собности для реализации жизненных целей. Также перед ними вста-
ет проблема понимания самоэффективности и ресурсности своей 
личности. 

В связи с темой данной публикации, далее рассмотрим основные 
подходы зарубежных и отечественных авторов к пониманию фено-
мена самоэффективности личности, факторов и условий ее развития.

Понятие самоэффективности (self-efficacy) предложено А. Бан-
дурой в конце 1970-х для оценки итогового результата психотера-
певтического процесса и представляет собой один из центральных 
компонентов его социально-когнитивной теории. Под самоэффек-
тивностью А. Бандура рассматривает убеждение человека в своей 
способности эффективно действовать в той или иной ситуации, веру 
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в успех своих действий, связанное с этим, предпочтение и поста-
новку достаточно трудных целей. Автор подчеркивает, что человек 
с высокой самоэффективностью, даже при скромных способно-
стях, проявляет упорство и настойчивость в достижении сложных 
для него задач и, чаще всего, достигает их [20]. А. Бандура считает, 
что основными факторами самоэффективности могут выступать: 
высокий уровень компетентности человека в деятельности, умение 
учиться у других, убеждение в своей способности справиться с по-
ставленной целью, подкрепленное общественным мнением, умение 
человека правильно оценивать свое физическое и эмоциональное 
состояние. Самоэффективность больше связана с уверенностью ин-
дивида в собственных ресурсах, которые он способен контролиро-
вать, нежели с уверенностью в успешном результате и возможной 
опорой на внешние факторы, неподвластные контролю [21]. 

Феномен самоэффективности активно исследовался в зару-
бежной литературе. Так, разработчики методики «Шкала общей 
самоэффективности» (Р. Шварцер, М. Ерусалем) определяли само-
эффективность как мыслительный контроль деятельности [18, 24, 
26]. J.M. Phillips и S.M. Gully исследовали роль способностей, по-
требности в достижении и локуса контроля в самоэффективности и 
целеустремленности человека [27]. X.W. Chan, T. Kalliath, P. Brough 
определяли место самоэффективности в балансе между работой и 
личной жизнью [22]. S. Appelbaum и A. Hare рассматривали само-
эффективность как связующее звено между постановкой цели и ее 
исполнением [19]. Анализом когнитивного и поведенческого ком-
понентов социальной самоэффективности занимались R. Grieve, K. 
Witteveen и др. [23]. 

Анализ литературы показывает, что самоэффективность активно 
изучается и отечественными исследователями (Н. Д. Берман, Т. О. 
Гордеева, Р. Л. Кричевский, А. Б. Лощакова, А. М. Майрамян, С. А. 
Огнев, Е. В. Селезнева, Е. А. Шепелева и др.). Например, активно 
изучается самоэффективность студентов во время обучения в вузе 
(Берман Н. Д. [2]), во время экзаменационного стресса (Мироно-
ва О. И., Машкин К. А. [6]). Самоэффективность рассматривается 



— 160 —

Russian Journal of Education and Psychology

2023, Том 14, № 5 • http://rjep.ru

как мотив учения (Скобликова Е. О. [13]), как позитивный резуль-
тат обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды (Блинова Е. Е. [3]).

Общее для этих позиций – это понимание самоэффективности 
как когнитивной ориентации субъекта жизнедеятельности. Боль-
шинство вышеперечисленных исследователей считают, что самоэф-
фективность не статичная, а изменяемая величина; она формируется 
в течение жизни под воздействием различных факторов. Наиболь-
шее влияние на самоэффективность оказывает личный опыт дости-
жений. Ощущение самоэффективности растёт в большей степени, 
если успех достигается самостоятельно, посредством усилий и через 
преодоление трудностей. Это помогает человеку поверить в свою 
способность добиваться необходимых результатов и защищает впо-
следствии от деструктивных реакций на неудачи. Самоэффектив-
ность, достигнутая в личном опыте, обобщается и переносится на 
область сходных видов деятельности и взаимодействий. 

В современном чрезвычайно изменчивом материально-техно-
логическом, информационном и социальном пространстве иссле-
дование феномена самоэффективности, факторов ее становления и 
снижения, актуально, так как дает более глубокое понимание и раз-
работку условий повышения самоэффективности на разных этапах 
возрастного и индивидуального развития личности. Понятие «само-
эффективность» требует дополнения, расширения и конкретизации 
за счет новых исследований, в том числе, исследований взаимосвя-
зи самоэффективности с феноменами ценностно-смысловой сферы 
личности. Недостаточно таких работ в отношение учащихся стар-
шего школьного возраста. 

Цель публикации – представить результаты проведенного нами 
эмпирического исследования взаимосвязи смысложизненных ориен-
таций (СЖО) и самоэффективности у обучающихся старших клас-
сов. Научная новизна представленных данных в подтверждении 
факта прямой взаимосвязи между видами и компонентами само-
эффективности, с одной стороны, и смысложизненными ориента-
циями личности, – с другой. 
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Методология и методы
Исследование проводилось на основе субъектно-деятельностного 

и гуманистического подходов с реализацией психодиагностических 
и теоретических методов (анализ, сравнение, обобщение), методов 
структурного и генетического анализа данных. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что 
между компонентами самоэффективности и СЖО существует взаи-
мосвязь. В исследовании приняли участие 100 школьников (г. Бар-
наул). Возраст испытуемых - от 16 до 17 лет. Для достижения цели 
и проверки гипотезы был использован инструментарий: методика 
«Диагностика самоэффективности» (Дж. Маддукса и М. Шеера) [9], 
«Шкала общей самоэффективности» (Р. Шварцер, М. Ерусалем) [18], 
«Тест смысложизненных ориентации (СЖО)» (Д. А. Леонтьев) [5]. 
При математической обработке данных использован λ –   критерий 
Колмогорова-Смирнова, позволяющий определить степень соответ-
ствия эмпирического распределения - нормальному распределению; 
для выявления взаимосвязей выполнен корреляционный анализ с 
применением rs – коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена. 

Результаты исследования и обсуждение 
1. Самоэффективность старшеклассников. Результаты иссле-

дования выраженности у старшеклассников двух показателей са-
моэффективности (в предметной деятельности и в межличностном 
общении) по методике Дж. Маддукса и М. Шеера представлены в 
таблице 1.

Таблица 1.
Показатели самоффективности старшеклассников                                                     

(по методике «Диагностика самоэффективности» (М. Шеер, Дж. Маддукс))

Сферы 
жизнедеятельности

Количество / Уровень выраженности
Завышенный Средний Заниженный
Чел. % Чел. % Чел. %

Предметная деятельность 24 24 62 62 14 14
Межличностное общение 24 24 54 54 22 22
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Данные таблицы 1 показывают, что в сфере предметной де-
ятельности 24 (24%) испытуемых имеют завышенный уровень 
самоэффективности, 62 (62%) – средний уровень, 14 (14%) испыту-
емых – заниженный уровень самоэффективности. В сфере межлич-
ностных отношений – 24 (24%) испытуемых обладают завышенным 
уровнем самоэффективности, 54 (54%) имеют средний уровень и 22 
(22%) человека имеют заниженный уровень самоэффективности.

Полученные результаты дают возможность говорить, что в це-
лом у большинства старшеклассников – средний (62% и 54%) и 
высокий (24% и 24%) уровни самоэффективности в обеих диагно-
стированных сферах жизнедеятельности. Следовательно, по шкале 
«предметная деятельность» более 4/5 выборки старшеклассников 
(86%) уверены в своих потенциальных способностях к организации 
и осуществлению собственной деятельности, необходимой для до-
стижения определенной цели; способны к интеграции когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих аспектов предметной деятельно-
сти с целью выработки для себя ее оптимальной стратегии. Также, 
большинство (78%) старшеклассников в сфере межличностного 
общения успешно строят отношения, заводят друзей, оказывают и 
получают помощь, уверенно чувствуют себя в социуме. 

Однако в межличностном общении доля старшеклассников с 
заниженным уровнем самоэффективности (22%) больше, чем доля 
старшеклассников с заниженным уровнем самоэффективности в 
сфере предметной деятельности (14%). Увереннее чувствуют себя 
старшеклассники в предметной деятельности, нежели в общении. 

Также, эмпирические исследовали уровни общей самоэффектив-
ности старшеклассников. В результате исследования по методике 
«Шкала общей самоэффективности» (Р. Шварцер, М. Ерусалем) 
было выявлено, что 18 (18%) старшеклассников имеют высокий 
уровень общей самоэффективности, 79 (79%) – средний; низкий 
уровень – лишь у 3 (3%) выборки. 

Следовательно, у большинства старшеклассников (3/4 выборки) – 
средний уровень общей самоэффективности. По мнению авторов 
методики, респонденты со средним уровнем общей самоэффектив-
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ности уверены, что в состоянии вести себя и действовать так, чтобы 
это привело к желаемым результатам (успеху, достижению). Заметим, 
что самоэффективность у респондентов со средним уровнем прояв-
ляется в контексте определенной ситуации: 1) самоэффективность 
усиливается при успешном достижении старшеклассниками целей;  
2) самоэффективность снижается, когда старшеклассники пережи-
вают неудачу. 

У 18% старшеклассников – высокий показатель самоэффек-
тивности. Эти учащиеся уверены в своих способностях, в успехе 
действий, предпочитают браться за самые сложные задачи, ставят 
перед собой максимально высокие цели и упорнее их добиваются 
по сравнению с респондентами, имеющими средний уровень. Ре-
спондент с высокой общей самоэффективностью активно и насту-
пательно ведет себя, у него подъём и жажда деятельности, так как 
он уверен в своих способностях и в успехе собственных действий. 
В соответствии с теорией и исследованиями А. Бандуры и сотруд-
ников, самоэффективность проявляется в том, как люди чувствуют, 
думают и действуют [21]. Высокая самоэффективность в области 
мышления облегчает процесс принятия решений и проявляется в 
разнообразных общих способностях, академических достижени-
ях. Самоэффективность может повысить или снизить мотивацию 
к осуществлению активных действий, особенно в трудных ситуа-
циях. Оптимистические или пессимистические сценарии развития 
событий у личности также возникают в соответствии с уровнем их 
самоэффективности. Высокая самоэффективность ведет к позитив-
ным социальным последствиям: лучшему здоровью (соматическо-
му и психическому), к высоким достижениям и лучшей социальной 
интеграции [26]. 

У минимального количества выборки (3%) общая самоэффек-
тивность на низком уровне. Следовательно, малая доля старше-
классников склонна к беспокойству и беспомощности в трудных 
ситуациях; к депрессии и снижению самооценки. А. Бандура пояс-
няет: низкий уровень общей самоэффективности проявляется в по-
ведении человека как недостаток веры. Человек боится и избегает 
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социальных ситуаций, с которыми, как он считает, справиться он 
не сумеет. Особенно важно учесть значимым взрослым, что стар-
шеклассников с низким уровнем общей самоэффективности часто 
посещают чувство беспомощности, пессимистические мысли о сво-
их «недостижениях» [20]. 

2. Далее представим результаты исследования смысложизнен-
ных ориентаций у старшеклассников (таблица 2).

Таблица 2.
Обобщённые показатели смысложизненных ориентаций                                                

старшеклассников (по «Тесту СЖО» (Д. А. Леонтьев))
Показатели

смысложизненных 
ориентаций

Количество / Уровень выраженности
Высокий Средний Низкий

Чел. % Чел. % Чел. %
Цели в жизни 32 32 57 57 11 11
Процесс жизни 23 23 50 50 27 27
Результативность жизни 33 33 54 54 13 13
Локус контроля-Я 32 32 61 61 7 7
Локус контроля – жизнь 32 32 63 63 5 5
Общий показатель осмысленности 
жизни (ОЖ)

28 28 34 34 38 38

Результаты по «Тесту смысложизненных ориентаций (СЖО)», 
показанные в таблице 3, позволили выявить следующие факты: 

- По шкале «Цели в жизни» большая часть испытуемых (57%) 
имеет средний результат; эти старшеклассники удовлетворены про-
цессом жизни, но ощущают её не достаточно эмоционально насыщен-
ной, по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем. Небольшая 
доля респондентов (11%), имеющая низкие баллы по шкале, склон-
на не иметь целей на будущее, жить сегодняшним или вчерашним 
днем, с негативом смотреть в будущее и ничего от него не ждать. 
32% выборки (каждый третий) показали высокий уровень; высокие 
баллы по шкале могут характеризовать испытуемых как целеустрем-
ленных личностей, которые сами придают жизни осмысленность, 
направленность и временную перспективу. Вместе с тем, это могут 
быть люди-прожектёры, планы которых не имеют реальной опоры 
в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их 
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реализацию. Эти два случая можно различить, учитывая показате-
ли по другим шкалам. Так, нами был проведен анализ, насколько у 
старшеклассников совпадает высокий уровень по «Общему пока-
зателю осмысленности жизни (ОЖ)» с высоким уровнем по шкале 
«Цели в жизни». Выявлено, что пяти (5%) юношам и 21 (21%) де-
вушке при общем высоком уровне ОЖ присущ высокий уровень по 
шкале «Цели в жизни». Эти старшеклассники - целеустремленные, 
сами придают своей жизни осмысленность, направленность и вре-
менную перспективу; их планы имеют реальную опору и подкре-
пляются личной ответственностью за их реализацию; они имеют 
субъективное объяснение и значение событий, объектов и явлений, 
происходящих и происходивших в их жизни; способны управлять 
процессом своей жизни, наполняя в целом свою жизнь смыслом. 
Лишь 2% показали, что не имеют реальной опоры в настоящем и не 
подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. 

- По шкале «Процесс жизни» 23% испытуемых имеют высокий 
уровень. Они воспринимают процесс своей жизни как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Половина 
старшеклассников (50%) также склонны верить в то, что их жизнь 
интересна и имеет смысл. Испытуемые с низким показателем (27%) 
не удовлетворены своей жизнью в настоящем; при этом воспоми-
нания о прошлом и нацеленность на будущее могут придавать пол-
ноценный смысл восприятию ими своей жизни. Высокие баллы по 
шкале и низкие по остальным характеризуют гедониста, живуще-
го сегодняшним днем. Таких старшеклассников выявлено не было. 

- По шкале «Результативность жизни» средний уровень имеют 
более половины выборки (54%); у третьей части испытуемых (33%) – 
высокий уровень по шкале. Эти старшеклассники положительно 
оценивают прожитый отрезок жизни как осмысленный и продук-
тивный для них; они бы не хотели ничего поменять в прошлом, их 
устраивает настоящее. Не удовлетворена прожитой частью жизни 
малая часть старшеклассников (13%). 

- По шкале «Локус контроля – Я» у большинства испытуемых (61%) 
выявлены средние показатели, что характеризует их как обладающих до-
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статочной свободой выбора, чтобы строить свою жизнь в соответствии 
со своими целями и представлениями о смысле жизни. Испытуемые 
с высокими показателями (32%) также видят себя сильными лично-
стями, способными построить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и идеями. Малая часть испытуемых (7%) не уверена в своих 
силах и в способности контролировать события собственной жизни. 

- По шкале «Локус контроля – жизнь» больше половины старше-
классников (63%) показали средний уровень, а 32% – высокий уро-
вень. Эти испытуемых убеждены, что им дано и что они способны 
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и вопло-
щать их в жизнь. Низкий уровень лишь у 5% старшеклассников; им 
присущ фатализм, убежденность, что жизнь человека неподвласт-
на сознательному контролю, а свобода выбора – иллюзорна, и бес-
смысленно «загадывать» на будущее. 

- По обобщающей шкале «Осмысленность жизни» высокие зна-
чения имеют 28% испытуемых; третья часть выборки (34%) показала 
по шкале средний результат; 38% показали низкие баллы. Примерно 
половина старшеклассников (62%) имеет субъективное объяснение 
и значение тех событий, объектов и явлений, которые происходили и 
происходят в их жизни. У них сформирована определенная система от-
ношений к этим явлениям и событиям. Они способны управлять про-
цессом, их жизнь в целом наполнена смыслом. В то же время, большое 
количество респондентов (третья часть выборки) показала низкий уро-
вень осмысленности жизни. Это можно рассматривать как проблему, 
которую необходимо решать психологу совместно с педагогами и ро-
дителями в процессе сопровождения не только старшеклассников, а 
гораздо раньше, на этапах младшего и среднего школьного возраста. 

Обобщим те характеристики СЖО, которые выявлены нами в 
процессе эмпирического исследования. У большей части старше-
классников – средний уровень выраженности по всем показателям 
методики СЖО, что характеризует их как личностей, имеющих цели 
на будущее, придающие жизни осмысленность, направленность и 
временную перспективу (89%). Большая часть старшеклассников 
принимают процесс своей жизни как интересный, эмоционально на-
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сыщенный и наполненный смыслом (73%); положительно оценивают 
результаты своей жизни (87%); обладают достаточной свободой вы-
бора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями 
и представлениями о ее смысле (93%); способны контролировать 
свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их (95%). 

В то же время нельзя не сказать о проблемах в формировании у 
старшеклассников смысложизненных ориентаций. Так, почти третья 
часть выборки (27%) показали низкий уровень по шкале «Процесс 
жизни», не удовлетворены своей жизнью в настоящем; их нацелен-
ность на будущее опирается на воспоминания о прошлом или на 
полноценный смысл восприятия ими своей жизни.

3. Для проверки гипотезы о взаимосвязи между показателями 
самоэффективности и смысложизненных ориентаций у старше-
классников, применили методы математической статистики. При 
проверке выборки на нормальность распределения данных, исполь-
зовали критерий Колмогорова-Смирнова. Для выявления взаимос-
вязи между показателями самоэффективности и смысложизненных 
ориентаций у старшеклассников применили rs - коэффициент ран-
говой корреляции Ч. Спирмена. Результаты корреляционного ана-
лиза представлены в таблице 3.

Таблица 3.
Достоверные корреляционные связи между показателями 

самоэффективности и компонентами смысложизненных ориентаций

Вид 
самоэффектив-

ности

Компоненты смысложизненных ориентаций

Осмыс-

ленность
Цели в 
жизни

Процесс 
жизни

Результа-

тивность 
жизни

Локус 
контро-

ля – Я

Локус 
контроля – 

жизнь
Общая 0,551** 0,549** 0,452** 0,443** 0,532** 0,486**
Предметная 0,503** 0,405** 0,391** 0,430** 0,413** 0,404**
Межличностная 0,393** 0,331** 0,365** 0,413** 0,255* 0,310**

Примечание: ** – p ≤ 0,01; * – p ≤ 0,05.

Исходя из представленных результатов, выявлено: у старше-
классников существует прямая положительная связь между всеми 
компонентами СЖО – с одной стороны, и тремя исследованными 
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видами самоэффективности (в предметной сфере, в межличностном 
общении, по шкале общей самоэффективности). Следовательно, с 
высоким уровнем статистической значимости можно заключить: чем 
лучше человек осознает свои жизненные приоритеты, чем большая 
у него осознанность своей жизни, тем увереннее, активнее, эффек-
тивнее и успешнее становятся его действия. 

Рассмотрим подробнее прямые положительные взаимосвязи, 
выявленные у старшеклассников между «Общей самоэффективно-
стью» и следующими шкалами: 

- «Общий показатель самоэффективности - ОЖ» (r=0,551 при 
p<0,012); чем больше развита у старшеклассников общая осмыс-
ленность жизни, тем выше их самоэффективность как вера в соб-
ственный успех в деятельности;

- «Цели в жизни» (r=0,549 при p<0,012). Наличие в жизни стар-
шеклассников целей, связанных с их будущим, придает жизни ос-
мысленность, направленность и временную перспективу, диктует 
веру в успешность и эффективность собственных действий, ожи-
дание успеха от их реализации; 

- «Процесс жизни» (r=0,452 при p<0,012). Чем более удовлетво-
рены старшеклассники процессом своей жизни, чем более интерес-
ным, насыщенным и наполненным смыслом и эмоциями она ими 
воспринимается, тем настойчивее они в действиях при возникно-
вении препятствий и неприятных переживаний; они не останавли-
ваются перед трудностями, склонны действовать; 

- «Результативность жизни» (r=0,443 при p<0,012). Чем положи-
тельнее оценка старшеклассниками пройденного отрезка жизни, тем 
они увереннее действуют и в настоящем, ориентируясь на результат;

- «Локус контроля – Я» (r=0,532 при p<0,012). Личность, кото-
рая обладает достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее 
смысле, не боится выбирать сложные цели и достигать их, веря в 
успех собственных действий и поведения;

- «Локус контроля – жизнь» (r=0,486 при p<0,012). Чем сильнее 
убеждение старшеклассников в том, что им дано контролировать свою 
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жизнь, свободно принимать решения и воплощать их, тем больше 
вера человека в эффективности собственных действий и убежден-
ность в возможности достижения успехов, ожидаемого результата.

Также выявлены прямые положительные связи между предметным 
и межличностным видами самоэффективности личности и всеми 
компонентами СЖО. Это дает основу для вывода о том, что большая 
осмысленность жизни, ее целенаправленность, удовлетворенность 
достигнутыми результатами, яркое и насыщенное ее проживание, 
совместно со свободой выбора, в значительной степени влияют на 
деятельностную и социальную ситуацию, отражают представление 
старшеклассников об уровне собственной эффективности. Такие 
школьники крайне успешно создают желаемые учебные результа-
ты в конкретных условиях, это обеспечивает основу для их личной 
мотивации и ощущения благополучия. Когда учащиеся верят в то, 
что делают, они проявляют большее усердие. Это же касается и меж-
личностного общения: учащиеся уверенно заводят новые контакты 
и поддерживают старые; не боятся находиться в социуме, комфор-
тно в нем себя ощущают; показывают высокую способность решать 
любые вопросы коммуникативного характера.

Заключение
Исследование показало, что развитые компоненты СЖО тесно 

взаимосвязаны с самоэффективностью личности, ее функциони-
рованием и мотивационной сферой. СЖО перестраивают мышле-
ние так, чтобы индивид получал позитивные эмоции от успешно 
выполняемой им работы, в полной мере осознавая свои настоящие 
возможности и получая удовлетворение от жизни. В то же время, 
высокий уровень компонентов смысложизненных ориентаций («Ос-
мысленность», «Цели в жизни», «Процесс жизни», «Результатив-
ность жизни», «Локус контроля – Я», «Локус контроля – жизнь») 
взаимосвязан с высоким уровнем общей самоэффективности, само-
эффективности в предметной и межличностной сферах.

По результатам проведенного исследования, у части современ-
ных старшеклассников выявлены проблемы: недостаточная «ос-
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мысленность жизни»; отсутствие восприятия процесса жизни как 
интересного и эмоционально насыщенного (что нередко приводит 
к фрустрации, личностным кризисам, деградации). Многие старше-
классники не удовлетворены прожитой частью жизни и затрудня-
ются с постановкой жизненных целей и планов на будущее. 

Область применения результатов
Результаты данного исследования полезны для практической дея-

тельности психологов и педагогов, направленной на развитие само-
эффективности старшеклассников в личностной и деятельностной 
сфере, в профессиональном самоопределении, основанное на ре-
альной оценке выпускниками школы смысла своей жизни, своих 
жизненных планов и смысложизненных ориентаций. 

Перспективы исследования могут быть связаны с изучением де-
терминант процесса осмысления старшеклассниками своей жизни и 
самоэффективности в контексте разного пола респондентов, уровня и 
содержания их образования и т.д. Также, необходимы практические 
разработки психологических техник и методов, направленных на по-
мощь учащимся в постановке жизненных целей и планов на будущее.

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

Информированное согласие. Информированное согласие было 
получено от всех субъектов, участвовавших в исследовании. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ                                 
КЛАСТЕРОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА                         

НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ    
РАССТРОЙСТВ

О.Л. Москаленко, И.Э. Каспарова, Р.А. Яскевич

Цель. Изучить влияние различных кластеров метаболического син-
дрома на выраженность депрессивных расстройств по шкале CES-D.

Материалы и методы. Обследовано 136 пациентов мужского 
пола, из них с метаболическим синдромом (МС) – 60 человек. МС 
диагностировали на основе критериев клинических рекомендаций 
Всероссийского научного общества кардиологов 2009 года. Оценку 
выраженности депрессии проводили с использованием шкалы Center 
for Epidemiological Studies Depression Scale – CES-D.

Результаты. Установлено, что среди мужчин с МС депрес-
сивные расстройства различной выраженности по шкале CES-D 
встречались у 40% обследованных. При этом среди мужчин, име-
ющих МС, число лиц с тяжелой депрессией по шкале CES-D было 
выше. Среди лиц с четырехкомпонентным кластером МС чаще 
встречались пациенты с тяжелой депрессией – 57,1%. У мужчин с 
депрессией по шкале CES-D различной выраженности чаще встре-
чался трехкомпонентный кластер МС, состоящий из абдоминаль-
ного ожирения, артериальной гипертонии и повышенного уровня 
холестерина липопротеинов низкой плотности. 

Заключение. Сочетание абдоминального ожирения, артериаль-
ной гипертонии и нарушений липидного обмена, характеризующихся 
высокими значениями липопротеинов низкой плотности, было са-
мым частым кластером МС среди мужчин с депрессивными рас-
стройствами различной выраженности по шкале CES-D.
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ASSESSMENT OF THE EFFECT OF DIFFERENT 
CLUSTERS OF THE METABOLIC SYNDROME                                       

ON THE EXPRESSION OF DEPRESSIVE DISORDERS

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 depressive disorders according to 
the CES-D scale.

Materials and methods. 136 male patients were examined, 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 depression was assessed 
using the Center for Epidemiological Studies Depression Scale - CES-D.

Results. It was found that among the surveyed men with metabolic 
syndrome, depressive disorders of varying severity on the CES-D scale 
were found in 40% of the surveyed, while among men with MS, the number 
of people with severe depression on the CES-D scale was higher. Among 
persons with a four-component metabolic syndrome cluster, patients with 
severe depression were more common (57,1%). In men with depression on 
the CES-D scale of varying severity, a three-component cluster of metabolic 
syndromes was more common, consisting of abdominal obesity, arterial 
hypertension, and an elevated level of low-density lipoprotein cholesterol.

Conclusion. The combination of abdominal obesity, arterial hyper-
tension, and lipid disorders characterized by high levels of low-density 
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lipoprotein was the most common metabolic syndrome cluster among 
men with depressive disorders of varying severity on the CES-D scale.

Keywords: metabolic syndrome; depression; clusters
For citation. Moskalenko O.L., Kasparova I.E., Yaskevich R.A. As-

sessment of the Effect of Different Clusters of the Metabolic Syndrome on 
the Expression of Depressive Disorders. Russian Journal of Education 
and Psychology, 2023, vol. 14, no. 5, pp. 177-195. DOI: 10.12731/2658-
4034-2023-14-4-177-195 

Введение
Результаты эпидемиологических исследований подтверждают 

растущую проблему, связанную с метаболическим синдромом (МС) 
и его отдельными компонентами [16, 18, 22, 30, 32]. По оценкам 
различных авторов, МС может страдать от 20% до 25% взрослого 
населения мира [16, 22, 30, 32]. МС – это заболевание со сложным 
патогенезом, включающем как генетические, так и модифицируе-
мые поведенческие, психосоциальные факторы, а также факторы 
окружающей среды [4, 10, 22, 32]. МС определяется как совокуп-
ность взаимосвязанных метаболических факторов, таких как цен-
тральное (абдоминальное) ожирение, нарушение толерантности к 
глюкозе, липидные нарушения, включая повышенный уровень три-
глицеридов (ТГ), низкий уровень холестерина липопротеидов высо-
кой плотности (ЛПВП) и артериальная гипертония (АГ) [4, 19, 24].

Психическое здоровье является фундаментальной ценностью, 
которая охватывает различные сферы жизнедеятельности человека, 
включая эмоциональное, социальное и психологическое благополучие 
[1, 12, 13]. В настоящее время аффективные расстройства становятся 
все более распространенными среди населения в целом [8, 9, 14, 15]. 
Глобальная распространенность депрессии растет, и, по прогнозам, 
к 2030 году она станет второй по значимости причиной смерти [19]. 
Имеющиеся данные о высокой коморбидности тревожно-депрессив-
ных состояний со многими соматическими заболеваниями, в особен-
ности с сердечно-сосудистыми, позволяет рассматривать проблему 
депрессии как общемедицинскую [23, 25, 26, 28].
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Проведенные ранее исследования показали, что МС связан с де-
прессией [17, 20, 23, 26, 31], а депрессия, в свою очередь, является 
фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [28]. На-
пример, недавно проведенный Y. Moradi с соавт. (2021) метаанализ 
49 исследований с общим объемом выборки почти 400000 человек 
выявил большую вероятность развития МС у лиц, страдающих де-
прессией, по сравнению с теми, у кого депрессии не было [26]. Эти 
взаимосвязи сохранялись как в перекрестных, так и в когортных ис-
следованиях [26]. Кроме того, было высказано предположение о том, 
что связь между депрессией и МС является двунаправленной, причем 
как депрессия может предшествовать началу МС, так и наоборот [25].

Цель исследования
Изучить влияние различных кластеров метаболического синдро-

ма на выраженность депрессивных расстройств по шкале CES-D.

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) [11]. Основанием для диагностирования у 
пациента МС являлось наличие у него основного признака – цен-
трального (абдоминального) ожирения (АО) и не менее двух допол-
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нительных критериев: артериальной гипертонии (АГ), повышения 
уровня триглицеридов (ГТГ), снижения уровня холестерина липо-
протеинов высокой плотности (гипоХС ЛПВП), повышения уровня 
холестерина липопротеинов низкой плотности (гиперХС ЛПНП), 
гипергликемии натощак или нарушения толерантности к глюкозе.

Оценку наличия и выраженности депрессивных расстройств про-
водили с использованием шкалы CES-D (Center for Epidemiological 
Studies Depression Scale, 1977), состоящей из 20 пунктов, измеряю-
щих депрессивные нарушения, отмечающиеся у обследуемых за по-
следние семь дней [28]. Полученное суммарное количество баллов 
в диапазоне от 0 до 17 баллов интерпретировалось как норма, от 18 
до 26 баллов – как легкая депрессия (ЛД), от 27 до 30 баллов – как 
депрессия средней тяжести (ДСТ) и 31 балл и выше – как тяжелая 
депрессия (ТД). Суммарный показатель (ЛД+ДСТ+ТД) равный 18 
и более баллам, свидетельствует о наличии признаков депрессии.

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 депрессии по шкале 
CES-D составил – 12,5 [6; 23] балла, среди мужчин без МС – 17,5 
[10,5; 26] балла (U=1829,5; Z=1,9; p=0,048) соответственно.

Депрессивные расстройства различной выраженности по шкале 
CES-D встречались у 40% лиц с диагностированным МС и у 50% 
обследованных мужчин без МС (χ2=1,35, df=1, p=0,245) соответ-
ственно (рис. 1).

Анализ индивидуальной выраженности уровней депрессии сре-
ди лиц с диагностированным МС показал, что тяжелая депрессия 
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по шкале CES-D отмечались у 41,7% обследуемых. У остальных 
52,6% обследованных отмечалась легкая депрессии. Лиц с депресси-
ей средней тяжести среди имеющих МС выявлено не было (рис. 2).

Среди пациентов, не имеющих МС, тяжелая депрессия по шкале 
CES-D отмечались у 34,2% обследуемых. Депрессия средней степе-
ни тяжести была выявлена у – 13,2% и легкая депрессия у – 52,6% 
лиц соответственно. Следует отметить, что среди мужчин, имеющих 
МС, число лиц с тяжелой депрессией по шкале CES-D было выше: 
41,7% vs 34,2% (χ2=0,35, df=1, p=0,554). Выявленные различия не 
имели статистической значимости.

Рис. 1. Частота депрессии по шкале CES-D у мужчин                                                            
с метаболическим синдромом и без него

Примечание: МС+ - лица, имеющие метаболический синдром; МС– - лица, не 
имеющие метаболический синдром, Депрессия+- лица, с депрессией, Депрес-
сия–- лица, без депрессии.

Рис. 2. Выраженность показателей депрессии по шкале CES-D у мужчин                             
с метаболическим синдромом и без него

Примечание: МС+ - лица, имеющие метаболический синдром; МС– - лица, не 
имеющие метаболический синдром
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Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что не зависи-
мо от наличия МС среди обследуемых мужчин, депрессивные рас-
стройства различной выраженности по шкале CES-D встречались 
почти у половины обследованных в обеих группах. При этом среди 
мужчин, имеющих МС, число лиц с тяжелой депрессией по шка-
ле CES-D было выше. Полученные нами результаты согласуются с 
данными проведенных ранее исследований. По данным И.С. Дже-
риевой с соавт. (2015) депрессивные расстройства по шкале CES-D 
встречались у 32% лиц с МС, причем для этих пациентов было наи-
более характерным наличие депрессии легкой степени выраженности 
[3]. Согласно результатам исследования NHLBI CARDIA (2023) на 
5 году наблюдения число лиц с МС, имеющих депрессию, по шка-
ле CES-D было самым большим и составило 24% [25].

Следующим этапом настоящего исследования было изучение ча-
стоты различных сочетаний компонентов МС у мужчин с депрес-
сией и без неё (рис. 3). 

Рис. 3. Частота различных сочетаний компонентов метаболического синдрома             
у мужчин с депрессией и без неё.

Примечание: Депрессия+ - лица, с депрессией, Депрессия– - лица, без депрессии

Установлено, что самым частым кластером МС как среди мужчин 
с депрессией по шкале CES-D, так и без неё было его трехкомпонент-
ное сочетание – 58,3% и 44,4% (χ2=0,27, df=1, p=0,606). Следующим 
по частоте кластером МС в обследованных группах было четырех-
компонентное сочетание – 29,2% и 33,3% (χ2=2,63, df=1, p=0,105). 
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Наименьшая частота сочетаний компонентов МС приходилась на 
пятикомпонентный кластер 12,5% и 22,3% (χ2=4,55, df=1, p=0,033).

На следующем этапе исследования было проанализировано влия-
ние различных кластеров МС на выраженность показателей депрес-
сии (рис.4). Установлено, что среди лиц с четырехкомпонентным 
кластером МС чаще встречались пациенты с тяжелой депрессией 
по шкале CES-D – 57,1% в сравнении с имеющими трех – 35,7% 
(χ2=0,88, df=1, p=0,349) и пятикомнатный – 33,3% (χ2=0,48, df=1, 
p=0,490) кластеры. В свою очередь, легкая депрессия по шкале 
CES-D чаще встречалась среди мужчин с трех и пятикомпонентным 
кластерами МС: 64,3% vs 42,9% (χ2=0,88, df=1, p=0,349) и 66,7% vs 
42,9% (χ2=0,48, df=1, p=0,490) соответственно.

Рис. 4. Влияние различных сочетаний компонентов метаболического синдрома 
на показатели депрессии по шкале CES-D

При анализе частоты различных кластеров МС в зависимости от 
наличия или отсутствия депрессии было отмечено, что как среди 
мужчин с депрессией по шкале CES-D, так и без неё у более тре-
ти обследованных чаще встречался кластер МС, в состав которого 
входили АО, АГ и гиперХС ЛПНП: 33,3% и 30,6% соответственно. 
Подобное сочетание компонентов МС также чаще отмечалось как 
у мужчин с тяжелой депрессией – 30,0%, так и легкой – 35,7% со-
ответственно. Несколько похожие результаты были получены Е.В. 
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Акимовой с соавт. (2018) [1]. Согласно результатов данного иссле-
дования, в открытой популяции Центрального административного 
округа г. Тюмени у мужчин 25-64 лет при наличии депрессии пре-
валируют трехкомпонентные кластеры МС: АО + ГТГ + гипоХС 
ЛПВП и АО + гипоХС ЛПВП + АГ. При наличии высокого уровня 
депрессии – кластеры МС: АО + ГТГ + гипоХС ЛПВП и АО + ги-
поХС ЛПВП + АГ [1].

Таким образом, установленные в ходе настоящего исследования 
полученные закономерности целесообразно принимать во внимание 
у пациентов с МС, имеющих депрессивные расстройства различ-
ной выраженности по шкале CES-D, при проведении профилакти-
ческих мероприятий, направленных для последующей коррекции 
этих расстройств.

Выводы
Установлено, что среди обследуемых мужчин с МС депрессив-

ные расстройства различной выраженности по шкале CES-D встре-
чались у 40% обследованных. При этом среди мужчин, имеющих 
МС, число лиц с тяжелой депрессией по шкале CES-D было выше. 
Среди лиц с четырехкомпонентным кластером МС чаще встреча-
лись пациенты с тяжелой депрессией – 57,1%. У мужчин с депрес-
сией по шкале CES-D различной выраженности чаще встречался 
трехкомпонентный кластер МС, состоящий из АО, АГ и повышен-
ного уровня ХС ЛПНП.

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

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