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ИССЛЕДОВАНИЯ

  
EDUCATIONAL AND 

PEDAGOGICAL STUDIES
DOI: 10.12731/2658-4034-2022-13-3-7-21
УДК 372.881.111.1

ФОРМИРОВАНИЕ                                                
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ                                                                                                                                         

(BLENDED LEARNING)

А.И. Зудина 

В статье рассматривается вопрос эффективности использо-
вания технологии смешанного обучения для формирования профес-
сионально ориентированной иноязычной коммуникативной компе-
тенции студентов при обучении иностранному языку.

В настоящее время уровень владения иностранным языком спе-
циалистом любой сферы деятельности определяется стремитель-
ными процессами всемирной политической, экономической, культур-
ной и религиозной интеграции и возрастающей в связи с этим ролью 
межкультурной коммуникации. Ключевой целью преподавания ино-
странного языка становится подготовка специалиста, готового к 
непрерывному совершенствованию своих профессиональных компе-
тенций, в том числе иноязычной коммуникативной компетенции. 

Процесс формирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции будет более эффективным при условии активного исполь-
зования технологии смешанного обучения.
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Смешанное обучение рассматривается как комплексная образо-
вательная технология, сочетающая традиционную форму очного 
обучения в аудитории под руководством преподавателя в режиме 
реального времени и обучения посредством цифровой образователь-
ной среды, что позволяет выстраивать процесс преподавания ино-
странного языка в соответствии с современными требованиями 
к выпускникам ВУЗов.

Особое внимание в статье уделяется понятию, а также раз-
личным подходам к применению различных моделей технологии 
смешанного обучения в процессе формирования профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции при 
обучении иностранному языку.

Технология смешанного обучения способствует формированию 
самостоятельности и ответственности студентов, развитию их 
способности к самообразованию и непрерывному совершенствованию 
своих профессиональных компетенций, в том числе профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции.

Цель. Статья посвящена актуальной в условиях современного 
образования теме эффективности использования инновационных 
технологий в преподавании иностранного языка. Предметом ана-
лиза выступает технология смешанного обучения. Автор ставит 
целью раскрыть потенциал использования технологии смешанного 
обучения для формирования профессионально ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетенции.

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют методы изучения и анализа публикаций, в которых 
рассматриваются аспекты данной проблемы, обобщение собствен-
ного опыта работы по использованию технологии смешанного об-
учения, а также систематизация изученной информации.

Результаты. Технология смешанного обучения (Blended Learning) 
представляет собой один из современных подходов к преподаванию 
иностранного языка в ВУЗе. Сочетая в себе традиционные формы 
обучения в аудитории и инновационные формы обучения, реализуе-
мые посредством электронных образовательных платформ и онлайн 
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ресурсов, данная технология способствует формированию само-
стоятельности и ответственности студентов, развитию их спо-
собности к самообразованию и непрерывному совершенствованию 
своих профессиональных компетенций, в том числе профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в преподавании иностранного языка.

Ключевые слова: иноязычное общение; коммуникативная ком-
петенция; иноязычная компетенция; методы и приемы обучения 
иностранному языку; инновационные технологии в преподавании 
иностранного языку; технология смешанного обучения 

DEVELOPMENT                                                                                    
OF PROFESSIONAL-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE 

COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH                     
THE USE OF BLENDED LEARNING TECHNOLOGY

A.I. Zudina 

The objective of the research is to study the effectiveness of using blend-
ed learning technology to develop professional-oriented foreign language 
communicative competence of students in teaching a foreign language.

Currently, the rapid processes of global political, economic, cul-
tural and religious integration and the increasing role of intercultural 
communication determine the level of proficiency of a foreign language 
specialist in any field. The key goal of teaching a foreign language is a 
specialist ready to continuously improve his professional competencies, 
including foreign-language communicative competence.

The process of developing a foreign language communicative competence 
is more effective provided if blended learning technology is actively used.

Blended learning is considered as a comprehensive educational tech-
nology that combines the traditional form of face-to-face education in 
the audience under the guidance of a teacher in real time and learning 
through a digital educational environment, which allows to build the 
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process of teaching a foreign language in accordance with modern re-
quirements for university graduates.

The article pays special attention to the concept, as well as various 
approaches to the use of various models of blended learning technology 
in the process of developing a professional-oriented foreign language 
communicative competence in teaching a foreign language.

The results of the study show that blended learning technology con-
tributes to the formation of independence and responsibility of students, 
their self-education and development of the ability to continuously im-
prove their professional competencies, including professional-oriented 
foreign language communicative competence.

Purpose. The article is devoted to the topic of efficiency of using in-
novative technologies in teaching foreign languages, which is relevant 
in the conditions of modern education. The subject of analysis is blended 
learning technology. The author aims to unlock the potential of using 
blended learning technology to form a professional-oriented foreign 
language communicative competence.

Methodology. The basis of the research is the methods of studying 
and analyzing publications that examine aspects of this problem, sum-
marizing our own experience in using blended learning technology, as 
well as systematizing the information studied.

Results. Blended learning technology is one of the modern approach-
es to teaching a foreign language in a university. Combining traditional 
forms of education in the audience and innovative forms through elec-
tronic educational platforms and online resources, this technology con-
tributes to the formation of independence and responsibility of students, 
their self-education and development of the ability to continuously im-
prove their professional competencies, including professional-oriented 
foreign language communicative competence.

Practical implications. The results of the study can be applied in 
teaching foreign languages.

Keywords: foreign-language communication; communicative compe-
tence; foreign language competence; methods of teaching foreign languages; 
innovative technologies in teaching foreign languages; blended learning 
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Введение
В настоящее время уровень владения иностранным языком специ-

алистом любой сферы деятельности определяется стремительными 
процессами всемирной политической, экономической, культурной 
и религиозной интеграции и возрастающей в связи с этим ролью 
межкультурной коммуникации. Закономерно в современных усло-
виях ключевой целью преподавания иностранного языка становит-
ся подготовка специалиста, отличающегося самостоятельностью и 
мобильностью, способного к быстрому поиску, обработке и анали-
зу информацию, быстрому решению проблемных ситуаций, готово-
го к непрерывному совершенствованию своих профессиональных 
компетенций, в том числе профессионально ориентированной ино-
язычной коммуникативной компетенции.

Коммуникативная компетенция определяется, как умение коррек-
тно подбирать и употреблять ситуативные лексические и граммати-
ческие языковые средства в зависимости от социальных и других 
экстралингвистических параметров общения. Иными словами, ком-
муникативная компетенция – это совокупность коммуникативных 
умений, основанная не только на лингвистических, но и в равной 
мере на психологических, культурологических и социальных зна-
ниях [4, с. 32]. Таким образом, коммуникативная компетенция рас-
сматривается, как готовность и способность студентов осуществлять 
межличностное и межкультурное иноязычное общение с представи-
телями других стран в тех или иных коммуникативных ситуациях, 
в том числе в ситуациях профессионального общения, что обуслов-
ливает в свою очередь формирование иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенции.

Под иноязычной профессионально ориентированной коммуни-
кативной компетентностью понимается способность человека ор-
ганизовывать свою иноязычную речевую деятельность адекватно 
ситуациям профессионально-ориентированного общения (по цели, 
форме, содержанию, ролевым отношениям и т.д.), то есть студенты 
должны владеть лексическим и грамматическим минимумом, необ-
ходимым для осуществления устной и письменной коммуникации 
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профессионального характера, уметь свободно общаться с зару-
бежными коллегами на иностранном языке, иметь навыки ведения 
диалога, дискуссии на профессиональные темы, уметь выполнять 
перевод профессиональных текстов.

Как отмечается многими исследователями (Дарамилова З.Г., 
Жандарова А.В.[1], Хлыбова М.А. [8]и др.), процесс формирования 
профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции будет более эффективным при условии активного ис-
пользования технологии смешанного обучения, что позволит опти-
мизировать данный процесс.

Вопросу использования технологии смешанного обучения для 
формирования профессионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции при обучении иностранному язы-
ку посвящены многочисленные научные исследования, в том числе 
Шмульской Л.С., Зыряновой О.Н., Славкиной И.А. [9], Шуша Н.В. 
[10], и др. [11, 12, 14].

Материалы и методы
Основная цель исследования заключается в изучении теорети-

ческих положений и практических подходов к применению техно-
логии смешанного обучения в преподавании иностранного языка, 
его эффективности в формировании профессионально ориентиро-
ванной иноязычной коммуникативной компетенции. Для достиже-
ния данной цели необходимо проанализировать понятие, а также 
рассмотреть различные подходы. При проведении исследования 
используются методы изучения и анализа публикаций, в которых 
рассматриваются аспекты данной проблемы, обобщение собствен-
ного опыта работы по использованию технологии смешанного об-
учения, систематизация изученной информации.

Результаты
Смешанное обучение (blended learning) рассматривается как ком-

плексная образовательная технология, сочетающая традиционную 
форму очного обучения в аудитории под руководством преподавате-
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ля в режиме реального времени и обучения посредством цифровой 
образовательной среды, что позволяет выстраивать процесс препо-
давания иностранного языка в соответствии с современными тре-
бованиями к выпускникам ВУЗов.

Существует несколько моделей использования технологии сме-
шанного обучения:

– модель face-to-face driver предполагает обучение в тради-
ционном формате в аудитории, при этом работа на онлайн 
платформах, в том числе во время занятия, используется как 
вспомогательный элемент в случае необходимости;

– ротационная модель (rotational model) подразумевает чередо-
вание традиционной формы обучения в аудитории и самосто-
ятельного онлайн обучения;

– гибкая модель (flex model), при которой обучение происходит 
самостоятельно в основном на онлайн-платформе. Преподава-
тель выступает в роли координатора, выделяет наиболее слож-
ные темы, чтобы в дальнейшем обсудить их со студентами во 
время аудиторных занятий индивидуально или в группе;

– при реализации модели online driver студенты осваивают учеб-
ный материал удаленно, но имеется возможность получения 
личной консультации и поддержки со стороны преподавателя 
в аудитории;

– онлайн лаборатория (online lab) – модель смешанного обучения, 
предполагающая преподавание всего курса дисциплины посред-
ством онлайн платформ, но обучение происходит в аудитории 
при поддержке и непосредственном участии преподавателя;

– модель self-blended реализуется в формате очных занятий в ау-
дитории, но при этом студенты имеют возможность использо-
вать дополнительные онлайн ресурсы для более углубленного 
изучения отдельных тем, вызвавших особый интерес [10, с. 458]. 

Приведем примеры использования некоторых моделей техноло-
гии смешанного обучения.

При реализации модели поддержки очного обучения (face-to-face 
driver), которая предусматривает обучение на онлайн платформах в 
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формате дополнительного к традиционным аудиторным занятиям, це-
лесообразно использовать электронную образовательную платформу 
Moodle. Данный ресурс позволяет совершенствовать лингвистиче-
ский компонент коммуникативной компетенции, включающий навы-
ки грамотного оперирования лексико-грамматическими средствами 
общения, необходимыми для осуществления устной и письменной 
коммуникации профессионального характера. Во время аудиторных 
занятий студентам предлагается на платформе Moodle выполнить 
языковые упражнения, предполагающие тренировку профессио-
нально окрашенных языковых средств сначала вне условий речевой 
коммуникации. К таким упражнениям можно отнести упражнения в 
идентификации и дифференциации (на базовом этапе предлагается 
соединить части предложений для получения связанных утвержде-
ний; на повышенном уровне необходимо переписать предложение, 
сохранив его смысл); упражнения в субституции (на базовом уровне 
требуется составить предложения из данных слов; на повышенном 
уровне – составить предложения, используя таблицу); упражнения в 
трансформации (на базовом уровне необходимо расширить предложе-
ния по указанному образцу, используя новые лексические единицы; 
на повышенном уровне требуется изменить исходный текст, добавляя 
новые предложения, уточняющие его содержание) и т.д. Преимуще-
ством платформы Moodle является возможность увидеть сразу после 
выполнения упражнения свой результат, допущенные ошибки и на 
этом же аудиторном занятии проанализировать их с преподавателем. 

Для формирования профессионально ориентированной ино-
язычной коммуникативной компетенции студентов при обучении 
иностранному языку также весьма эффективно использование рота-
ционной модели (rotational model) смешанного обучения, подразуме-
вающей чередование традиционной формы обучения в аудитории и 
самостоятельного онлайн обучения. Следует отметить, что наиболее 
эффективно формирование профессионально ориентированной ком-
муникативной компетенции осуществляется путём изучения ино-
странного языка в реальных ситуациях взаимодействия с носителем 
языка. Для этого студентам вне аудиторных занятий предлагается 
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использовать Skype, Zoom, Mirapolis (например, в рамках тем раз-
дела «Стандарты качества пищевых продуктов» необходимо обсу-
дить с партнером стандарты качества пищевых продуктов тех стран, 
в которых проживают собеседники, результат беседы представить 
студентам своей группы в виде сообщения); электронную почту (в 
рамках тем раздела «Закупки» предлагается написать письмо-запрос 
на заказ продуктов в соответствующую зарубежную организацию, 
получить ответ на письмо-запрос, результат переписки представить 
на аудиторном занятии); социальные сети (в рамках тем раздела 
«Кухни народов мира» необходимо создать запись с описанием ре-
цепта недавно приготовленного национального блюда, предложить 
другим пользователям обсудить получившееся блюдо и различные 
варианты его приготовления и подачи, посетить страницы своих 
друзей с записями о рецептах других национальных блюд и оста-
вить свои комментарии); тематическиe онлайн конференции и т.д.

Mодель self-blended, реализуемая в формате очных занятий в ау-
дитории с возможностью использовать дополнительные онлайн ре-
сурсы для более углубленного изучения отдельных тем, вызвавших 
особый интерес, также может быть эффективной при формировании 
профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, 
но исключительно в случаях высокого уровня мотивации студентов.

Основным недостатком таких моделей смешанного обучения, как 
flex model, online driver, online lab, предполагающих преподавание 
всего курса дисциплины «Иностранный язык» в основном посред-
ством онлайн платформ, на наш взгляд, является отсутствие живого 
общения. Таким образом, данные модели не могут способствовать 
формированию коммуникативной компетенции, в том числе про-
фессионально ориентированной.

Изучив особенности каждой модели смешанного обучения, мож-
но сделать вывод, что наиболее эффективными для формирования 
профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции при обучении иностранному языку являются модель 
поддержки очного обучения (face-to-face driver) и ротационная мо-
дель (rotational model).
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Обсуждение результатов
Большое количество исследователей, чьи научные труды по-

священы формированию профессионально ориентированной 
иноязычной компетенции через использование технологии сме-
шанного обучения, уверены, что в современных условиях дан-
ная технология является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Но при использовании моделей данной технологии не-
обходимо акцентировать внимание на целом ряде факторов. Учи-
тывая специфику преподаваемой дисциплины, уровень подготовки 
студентов, а также условия обучения, преподаватель при исполь-
зовании данного формата обучения должен основательно разра-
батывать содержание дисциплины, осознанно подходить к выбору 
онлайн платформ и онлайн ресурсов, грамотно распределять дан-
ный материал для аудиторной и самостоятельной работы, а также 
необходимо тщательно проработать способы контроля сформиро-
ванности профессионально ориентированной иноязычной комму-
никативной компетенции. 

Выводы
Технология смешанного обучения (blended learning) представляет 

собой один из современных подходов к преподаванию иностранно-
го языка в ВУЗе. Сочетая в себе традиционные формы обучения в 
аудитории и инновационные формы обучения, реализуемые посред-
ством электронных образовательных платформ и онлайн ресурсов, 
данная технология способствует формированию самостоятельности 
и ответственности студентов, развитию их способности к самообра-
зованию и непрерывному совершенствованию своих профессиональ-
ных компетенций, в том числе профессионально ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетенции.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

С.В. Агафонов, А.А. Ширин,                                                                            
Н.А. Заводный, В.В. Казначеев 

Введение. Одним из важнейших методических условий роста тех-
нического мастерства в волейболе уже на ранних этапах многолет-
ней подготовки является взаимосвязь структуры движений и уровня 
развития физических качеств и способностей. Соответствие уровня 
физической подготовленности спортсмена параметрам владения его 
спортивной техникой является важнейшим условием эффективной 
методики технической подготовки в волейболе. В статье представ-
лены результаты исследования, направленного на реализацию трени-
ровочных программ технической подготовки волейболистов 9-10 лет. 

Цель: разработать и экспериментально проверить эффективность 
комплексов упражнений на развитие физических и психомоторных 
способностей юных волейболистов (мышечная сила кисти и фаланг 
пальцев, быстрота сокращения мышц рук, способность дифференци-
ровать мышечные напряжения и др.), имеющих решающее значение в 
процессе технической подготовки спортсменов на начальном этапе.

Методы и методология проведения работы. В исследовании были 
использованы методы: обобщения и анализа литературных источни-
ков; педагогического тестирования; медико-биологические методы; 
педагогического наблюдения; статистической обработки данных. 

Результаты. Проведённое исследование подтвердило выдви-
нутую гипотезу, что освоение технических элементов в волейболе 
уже на ранних этапах подготовки, детерминировано должным 
уровнем развития специальных физических качеств и способностей. 
По окончании педагогического эксперимента с использованием но-
вой методики волейболисты из экспериментальной группы досто-
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верно превосходили спортсменов из контрольной практически по 
всем параметрам технической подготовленности.

Область применения. Разработанные комплексы упражнений 
могут быть использованы спортивными педагогами при состав-
лении рабочих программ в рамках основного и дополнительного 
образования по курсу «Волейбол».

Ключевые слова: волейбол; техническая подготовка; физические 
качества; психомоторные способности; специально-подготови-
тельные упражнения 

FEATURES OF TECHNICAL TRAINING                                          
OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS

S.V. Agafonov, A.A. Shirin,                                                                    
N.A. Zavodny, V.V. Kaznacheev 

Introduction. One of the most important methodological conditions 
for the growth of technical skills in volleyball already at the early stages 
of long-term training is the relationship between the structure of move-
ments and the level of development of physical qualities and abilities. 
Compliance of the level of physical fitness of an athlete with the param-
eters of his sports equipment possession is the most important condition 
for an effective method of technical training in volleyball. The article 
presents the results of a study aimed at the implementation of training 
programs for the technical training of 9-10 year old volleyball players.

Purpose: to develop and experimentally test the effectiveness of exer-
cise complexes for the development of physical and psychomotor abilities 
of young volleyball players (muscle strength of the hand and phalanges 
of the fingers, the speed of contraction of the muscles of the hands, the 
ability to differentiate muscle tension, etc.), which are of decisive impor-
tance in the process of technical training of athletes at the initial stage.

Methodology. The following methods were used in the study: general-
ization and analysis of literary sources; pedagogical testing; biomedical; 
pedagogical observation; statistical data processing.
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Results. The conducted research confirmed the put forward hypothesis 
that the development of technical elements in volleyball already at the 
early stages of training is determined by the proper level of development 
of special physical qualities and abilities. At the end of the pedagogical 
experiment using the new methodology, volleyball players from the ex-
perimental group significantly outperformed the athletes from the control 
group in almost all parameters of technical readiness.

Application area. The developed sets of exercises can be used by 
sports teachers when compiling work programs within the framework 
of basic and additional education at the Volleyball course.

Keywords: volleyball; technical training; physical qualities; psycho-
motor abilities; special preparatory exercises

Введение
Успешность и эффективность соревновательных действий в спор-

тивных играх основана на устойчивой взаимосвязи всех видов под-
готовки: технической, физической, тактической и психологической 
[2,3,5]. Однако специфика волейбола предъявляет игрокам особые 
требования, которые ставят спортсменов в жёсткие временные рам-
ки технико-тактических действий в быстро меняющейся соревнова-
тельной обстановке. Ограничение правилами игры времени контакта 
с мячом ставят техническую подготовку одной из главных в системе 
многолетнего процесса становления спортивного мастерства [10]. 
Техника волейболиста состоит из отдельных взаимосвязанных двига-
тельных операций и поэтому процесс обучения и совершенствования 
игровых действий зависит от многих факторов, которые необходи-
мо учитывать на всех этапах спортивного совершенствования [1,4].

Технические действия в волейболе представляют собой комплекс 
специальных приёмов, владение которыми необходимо спортсме-
нам для успешного участия в игре. Эффективная техника, характе-
ризуется скоростью, стабильностью, и экономичностью. Именно 
в таком случае волейболист сможет добиться высоких результатов 
на соревнованиях. Разновидности техники описывают способы и 
характеризуют движения по различным признакам, для успешного 
выполнения приёма [11,15].
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Для успешного решения тактических задач в условиях лимита 
времени спортсменам необходимо владеть широким спектром тех-
нических приёмов основными из которых являются: стойки, пере-
мещения, передачи, подачи, нападающие удары, блокирование, 
приём-передачи мяча [6,7].

Одним из важнейших аспектов эффективности обучения в волей-
боле является соответствие уровня физической подготовленности 
спортсмена параметрам владения его спортивной техникой [8,14]. 
В тоже время тренеры детских спортивных школ уже на начальном 
этапе спортивной подготовки нередко ставят перед собой задачу ско-
рейших побед, что в свою очередь негативно сказывается на техни-
ке юных волейболистов и, в дальнейшем, приводит к закреплению 
неправильных двигательных стереотипов [12,13].

Сложившаяся ситуация позволила сформулировать актуальную 
проблему исследования, заключающуюся в необходимости разра-
ботки эффективной методики технической подготовки юных волей-
болистов с использованием специальных комплексов упражнений на 
развитие и совершенствование качеств, имеющих решающее значение 
в процессе технической подготовки спортсменов на начальном этапе.

Материалы и методы
Экспериментальное исследование, направленное на совершенство-

вание технической подготовленности волейболистов, проводилось 
в период с июня 2021 г. по ноябрь 2021 г. на базе МБОУ Зимовни-
ковская СОШ № 1, Ростовской области. Участниками эксперимента 
стали 20 обучающихся 9-10 лет, посещающих секцию волейбола в 
рамках дополнительного образования в школе, которые были раз-
делены на экспериментальную и контрольную группы по 10 спор-
тсменов в каждой. В эксперименте участвовали только мальчики.

Планирование и организация учебно-тренировочного процесса 
юных волейболистов осуществлялось с учётом поставленных задач 
исследования и поэтому соотношение и состав средств физической 
и технико-тактической подготовки в экспериментальной группе от-
личался от общепринятого плана-графика в контрольной. 
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В частности, на время педагогического эксперимента объём ча-
сов на общую физическую подготовку в экспериментальной груп-
пе уменьшили на 45%, а на специальную физическую подготовку 
увеличили на 18%. Для решения поставленных задач для экспери-
ментальной группы были разработаны комплексы упражнений, на-
правленные на развитие нижеперечисленных специальных качеств 
и способностей юных волейболистов.

1. Быстрота сокращения мышц рук при кратковременном со-
прикосновении с мячом во время подачи, передачи или напа-
дающем ударе;

2. Специальные координационные способности, имеющих ре-
шающее значение при выполнении определённого техниче-
ского действия в меняющихся условиях игры;

3. Специальные психомоторные пространственно-временные 
способности, обеспечивающие своевременный выбор пози-
ции и выход на реализацию действия;

4. Способность дифференцировать мышечные напряжения и 
управлять своими движениями во время выполнения техни-
ческих приёмов;

5. Быстрота сложных двигательных реакций, необходимых во-
лейболистам для своевременного принятия решения в раз-
личных игровых ситуациях;

6. Мышечная сила кисти и фаланг пальцев для создания необ-
ходимой жёсткости во время выполнения верхней передачи, 
блокирования или верхней подачи;

7. Прыгучесть, как разновидность проявления скоростно-сило-
вых способностей, необходима для успешного выполнения 
нападающего удара, позволяет выдержать паузу для затруд-
нения действий блокирующих, осуществлять «откидку» мяча 
партнёру, сделать отвлекающий удар.

Комплексы упражнений на развитие и совершенствование тех-
нической подготовленности волейболистов 9-10 лет были составле-
ны на основании собственного опыта тренерской практики, а также 
анализа специальной литературы и документации.
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Специально-подготовительные развивающие и комбинированные 
упражнения для развития силовых и скоростно-силовых качеств.

1. Сгибание и разгибание кистей рук в лучезапястных суставах 
с гантелями.

2. Вращение кистями рук и наматывание на гимнастическую 
палку шнура с грузом.

3. Отжимание из упора лёжа на полу с одновременными хлоп-
ками перед грудью при разгибании рук.

4. Сгибание и разгибание кистями рук ручного резинового эспан-
дера.

5. Броски набивного мяча из различных положений.
6. Верхняя передача над головой с баскетбольным мячом.
7. Отжимание от пола на фалангах кистей рук.
8. Имитация нижней передачи с сопротивлением амортизатора.
9. Выпрыгивания с полного приседа.
10. Прыжки через гимнастическую скамейку.
11. Прыжки со скакалкой.
Специально-подготовительные развивающие и комбинирован-

ные упражнения для развития координационных и пространствен-
но-временных психомоторных способностей.

1. Упражнения на координационной лестнице.
2. Прыжки на месте с поворотами на 90, 180, 360 градусов.
3. Преодоление полосы препятствий.
4. Кувырки вперёд и назад на гимнастических матах.
5. Подбрасывание волейбольного мяча с одновременными хлоп-

ками рук и поворотами на 180 и 360 градусов.
6. Чередование верхних передач на точность с 5 и 9 метров;
7. Прыжки в длину с места на максимальное расстояние и на 

половину от него;
8. Метание теннисного мяча на заданное расстояние;
9. Пионербол с двумя мячами.
10. Челночный бег 5х5.
11. Броски теннисного мяча в мишень из различных положений.
12. Подвижные игры.
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Специально-подготовительные развивающие и комбинирован-
ные упражнения для развития скоростных способностей.

1. Рывки на 10 метров из различных положений по сигналу тренера.
2. Сгибание и разгибание кистей рук в максимальном темпе за 

15 секунд.
3. Хлопки руками над головой дугами наружу в максимальном 

темпе из основной стойки за 15 секунд.
4. Бег на месте с высоким подниманием бедра за 15 секунд.
5. Имитационные упражнения в сочетании с быстрыми пере-

мещениями.
6. Эстафеты с акцентом на быстроту движений.
7. Подвижные игры на развитие быстроты.
Учебно-тренировочные занятия в экспериментальной и контроль-

ной группах проводились четыре раза в неделю (8 академических 
часов). В процессе педагогического контроля за уровнем развития 
специальных физических качеств и психомоторных способностей 
волейболистов 9-10 лет использовались следующие тесты: 

1. Прыжок вверх с места – для определения «прыгучести» во-
лейболистов (тест Абалакова В.М);

2. Теппинг тест – бег на месте за 10 секунд для оценки быстро-
ты отдельных локомоций;

3. Бросок набивного мяча из-за головы для фиксации скорост-
но-силовых возможностей пояса верхних конечностей;

4. Челночный бег 3х10 м для определения координационных 
способностей;

5. Динамометрия использовалась для определения силы сжима-
ющих мышц правой и левой кисти;

6. Броски волейбольного мяча для измерения быстроты сенсо-
моторной реакции определялся по количеству произведённых 
ударов о стену волейбольным мячом за 30 секунд, на рассто-
янии двух метров;

7. Прыжок в длину с места при выключенном зрении для опре-
деления способности точно оценивать, отмеривать, диффе-
ренцировать и воспроизводить параметры движений;
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В процессе педагогического контроля за технической подготовлен-
ностью волейболистов 9-10 лет использовались следующие тесты:

1. Нижняя прямая подача в пределы площадки. Выполняется 10 
подач из-за лицевой линии, фиксируется количество точных 
попаданий;

2. Передачи мяча двумя руками сверху над головой с собствен-
ного подбрасывания в кругу диаметром 3 метра (количество 
раз). Оценивается лучший результат из трёх попыток;

3. Прямой нападающий удар в пределы площадки. Выполняется 
10 ударов из зоны 4 после передачи тренера из зоны 3, фик-
сируется количество точных попаданий;

4. Нижняя передача над головой после собственного подбрасы-
вания. Оценивается лучший результат из трёх попыток.

Следует подчеркнуть, что все отобранные двигательные тесты 
были доступны для исследуемой возрастной группы волейболистов, 
не требовали сложного оборудования, давали полную картину дина-
мики изменения специальных качеств и способностей, обеспечивали 
должный уровень мотивации при выполнении контрольных заданий.

Результаты технической и специальной физической подготовлен-
ности в контрольной и экспериментальной группах сравнивались 
путем определения достоверности различий между двумя масси-
вами выборок (определения и сравнения t–критерия Стьюдента). 
Оценка полученных данных педагогического тестирования в ходе 
эксперимента обрабатывалась в рамках специально разработанных 
оценочных шкал. Важно отметить, что достоверных отличий между 
группами по всем параметрам подготовленности в начале экспери-
мента не зафиксировано.

Результаты исследования и их обсуждение
Реализация традиционной и экспериментальной методики в 

учебно-тренировочном процессе юных волейболистов привела к 
положительным изменениям по всем показателям технической и 
специальной психофизической подготовленности в конце экспери-
мента (Таблица 1).



— 30 —

Russian Journal of Education and Psychology
2022, Том 13, № 3 • http://rjep.ru

Таблица 1. 
Показатели уровня развития технической и психофизической                       

подготовленности волейболистов 9-10 лет в конце эксперимента

Контрольные тесты КГ (n=10) Уровень 
развития ЭГ (n=10)) Уровень 

развития
t-критерий
Стьюдента

Специальные физические качества и психомоторные способности
Прыжок вверх с 
места, см

24,6±1,21 Низкий 31,4±1,20 Средний t < 0,01

Теппинг тест за 10 с,
кол-во раз

43,1±2,77 Ниже 
среднего

65,1±2,21 Выше
среднего

t < 0,001

Бросок набивного 
мяча из-за головы, см

208,8±2,32 Низкий 262,3±3,20 Средний t < 0,001

Челночный бег 3х10 
м, сек

9,0±0,23 Ниже 
среднего

8,1±0,20 Выше
среднего

t < 0,05

Динамометрия, кг 
 Левая Правая 

12,3±1,25 Низкий 16,3±1,22 Средний t < 0,05

15,3±1,21 Ниже 
среднего

18,5±0,61 Выше
среднего 

t < 0,05

Броски 
волейбольного мяча 
в стену за 30 с, 
кол-во раз

19,3±2,24 Ниже 
среднего

27,1±2,45 Выше
среднего

t < 0,05

Прыжок в длину с 
места на точность при 
выключенном зрении, 
отклонение в см

29,2±3,25 Низкий 7,5±3,77 Выше
среднего

t < 0,001

Техническая подготовленность
Нижняя прямая 
подача в пределы 
площадки, кол-во раз 

3,7±0,65 Средний 6,2±0,55 Выше 
среднего

t < 0,05

Передачи мяча двумя 
руками сверху над 
головой, кол-во раз

14,5±3,12 Ниже 
среднего

17,7±2,10 Средний t > 0,05

Прямой нападающий 
удар из зоны 3 в 
пределы площадки,
кол-во раз

2,3±0,55 Ниже 
среднего

4,5±0,67 Выше 
среднего

t < 0,05

Нижняя передача над 
головой, кол-во раз

4,7±3,67 Ниже 
среднего

15,3±2,47 Высокий t < 0,05

В частности, использование специально разработанных трени-
ровочных комплексов упражнений значительно повысило уровень 
скоростно-силовых способностей юных спортсменов из эксперимен-
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тальной группы по сравнению с одногруппниками из контрольной: 
в тесте прыжок вверх с места толчком двух ног (t < 0,01), в броске 
набивного мяча из-за головы на дальность ( t < 0,001).

Сравнительный анализ скоростных и координационных показате-
лей в теппинг тесте и челночном беге также показал достоверное пре-
восходство волейболистов из экспериментальной группы (t < 0,001) 
и (t < 0,05) соответственно.

В результате произошедших изменений к окончанию педагогиче-
ского эксперимента качественно повысился обобщенный показатель 
уровня развития психомоторных способностей в экспериментальной 
группе. Данные итоговых тестов на мышечную координацию и бы-
строту реакции наглядно показывают превосходство волейболистов из 
экспериментальной группы над оппонентами из контрольной (t < 0,05).

Рис. 1. Уровень технической и специальной психофизической                                       
подготовленности волейболистов в конце эксперимента

Значительные положительные изменения специальных качеств 
и способностей в экспериментальной группе, важных при освоении 
игровых действий в волейболе, существенно повлияли на развитие 
и становление технической подготовленности юных спортсменов. 
Отмеченная выше динамика показателей выразилась в конечном 
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итоге в том, что в конце педагогического эксперимента показатели 
технической оснащённости волейболистов из экспериментальной 
группы стали достоверно превосходить аналогичные параметры ре-
бят из контрольной (t < 0,05), за исключением теста на количество 
передач мяча двумя руками сверху над головой (t > 0,05).

В результате педагогического тестирования в конце эксперимен-
та уровень развития технической и специальной психофизической 
подготовленности значительно повысился у юных волейболистов, 
тренировавшиеся по новой программе с использованием специаль-
ных комплексов упражнений (Рис. 1). 

Заключение
Двигательная структура игровых действий, разнообразие техни-

ческих приёмов в волейболе предопределяет необходимый уровень 
развития физических и психофизических качеств, а успешная со-
ревновательная деятельность находится в тесной взаимосвязи фи-
зической и технико-тактической подготовленности волейболистов.

Техническую подготовку волейболиста нельзя рассматривать 
изолированно, так как она является составляющей единого цело-
го, в котором все технические действия тесно взаимосвязаны с фи-
зическими, психическими и тактическими способностями игрока. 
Техническая подготовка, особенно на этапах начальной подготовки, 
не должна сводиться к бесконечному «натаскиванию» спортсменов 
с целью скорейших побед и наград.

В данном аспекте, для повышения уровня технической подго-
товленности волейболистов следует индивидуально разрабатывать 
специальные комплексы упражнений, которые учитывают степень 
физической и функциональной подготовленности юных спортсме-
нов. В такие комплексы следует включать специальные упражне-
ния, повышающие силовые, координационные, скоростные и другие 
способности, от которых зависит успешность и качество освоения 
широким арсеналом технических действий в волейболе.

В предложенной экспериментальной методике при выборе упраж-
нений мы исходили из того, что основой дальнейшей специализации 
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юных волейболистов в этом виде спорта должно стать целенаправ-
ленное развитие всех качеств и способностей, имеющих решающее 
значение в процессе технической подготовки.

Комплексы специально-подготовительных и соревновательных 
упражнений были составлены с целью повышения уровня развития 
специальных физических качеств и психомоторных способностей, а 
также стабилизации надёжности выполнения основных технических 
приёмов в вариативных условиях соревновательной деятельности.

Для проверки эффективности разработанных комплексов был орга-
низован и проведён педагогический эксперимент, в котором приняли 
участие волейболисты 9-10 лет начального этапа подготовки. Пред-
ложенная методика, с применением специальных комплексов, позво-
лила ускорить процесс обучения элементам техники владения мяча и 
как следствие повысить эффективность технической подготовки юных 
спортсменов. Полученные в конце эксперимента данные свидетельству-
ют о существенном преимуществе испытуемых из экспериментальной 
группы перед одногруппниками из контрольной по всем показателям.

В конечном итоге, в результате применения в тренировочном 
процессе волейболистов экспериментальной группы новаторской 
методики качественно повысился их уровень развития технической 
подготовленности. Экспериментальная проверка разработанной ме-
тодики технической подготовки волейболистов 9-10 лет показала 
свою эффективность и состоятельность, а гипотеза исследования 
была подтверждена практически.

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов.
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОДРОСТКА: 
ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ

Э.В. Ванина, А.А. Ильина, И.В. Парфенова 

Актуальность темы обусловлена тем, что диагностика со-
циальных установок приобретает особое значение для образова-
тельного процесса в связи с развитием цифрового пространства 
и формированием цифровой образовательной среды. 

Целью статьи является описание способа диагностики соци-
альных установок обучающихся в педагогических целях. 

Материалы и методы: раскрываются возможности использова-
ния метафорических ассоциативных карт для диагностики особенно-
стей социальных установок подростков по отношению к пяти ключе-
вым объектам: сетевая безопасность, сотрудничество, творчество, 
самоопределение, непрерывное образование. Авторы предлагают двух 
этапный алгоритм работы с МАК как способом диагностики социаль-
ных установок и технологию интерпретации полученных результатов. 

Выводы и область применения: диагностика дает возмож-
ность проанализировать сформированность социальных установок 
на основе трехкомпонентной модели (когнитивный, аффективный, 
конативный компонент), результаты, полученные с помощью диа-
гностики, могут быть использованы в основном образовании при 
реализации Программы воспитания и Программы развития универ-
сальных учебных действий, а также применены в дополнительном 
образовании при реализации программ, для реализации которых 
особенности социальных установок имеют существенное значение.

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты; со-
циальные установки; цифровая образовательная среда; педагоги-
ческая диагностика
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TEENAGER’S SOCIAL ATTITUDES: POSSIBILITIES OF 
DIGITAL PEDAGOGICAL DIAGNOSIS 

E.V. Vanina, A.A. Ilina, I.V. Parfyonova  

The relevance of the topic depends on the particular importance of 
asocial attitude diagnosing for the educational process in connection 
with the cyberspace development and the organization of a digital edu-
cational environment. 

The purpose of the article is a description of a diagnosis method of 
students’ social attitudes for teaching purposes. 

The method materials: the opportunities of using of metaphorical 
cards of association for the diagnosis of peculiar properties of students’ 
social attitudes in relation to five key objects: network security, cooper-
ation, creativity, self-determination, continuing education. The authors 
offer the MAK operation algorithms as a way ofthesocial attitude diag-
nosing and the technology of a result interpretation. 

Conclusions and areas of application: the diagnosis gives the op-
portunity to analyze the level of a social attitude formation based on a 
three-pillar model (cognitive, affective, connotative components), the 
produced results can be used to implement the Training and Universal 
Educational Actions Development Program.

Keywords: metaphorical cards of association; social attitudes; digital 
educational environment; pedagogical diagnosis

Введение
Проблема исследования социальных установок была сформу-

лирована достаточно давно. Появившись в конце XIX века, термин 
социальная установка понимался как «целостная модификация со-
стояния субъекта, направляющая его реакции и взаимодействие»» 
(Л. Ланге). М. Рокич рассматривал их уже в сугубо когнитивном 
ключе как «относительно устойчивую во времени систему представ-
лений субъекта о социальном объекте или ситуации, которая пред-
располагает его к выбору определенного поведения» [14, p. 109–132]. 
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Г. Олпорт считал, установки «детерминируют определенный модус 
поведения, благодаря им одни типы действия совершаются, а дру-
гие сдерживаются» [11, 189-190]. Томас и Знанецкий интерпрети-
ровали социальную установку как «психологическое переживание 
индивидом ценности, значения, смысла социального объекта» или 
как «состояние сознания индивида относительно некоторой соци-
альной ценности» [15].

Важным выводом относительно социальной установки стал вы-
вод о том, что она может измениться благодаря «рациональному» 
подходу, а именно поступлению новой информации в пределах су-
ществующей системы взглядов (И.Сарнофф). [13, 360–369.]. Этот 
вывод позволяет рассматривать возможность влияния на социаль-
ные установки, а следовательно, увеличивает значимость задачи 
диагностики уровня сформированности социальной установки от-
носительно того или иного объекта.

С течением времени сформировались два подхода к пониманию 
этого термина: психологический и социологический. Соответствен-
но, при изучении и диагностике социальных установок использова-
лись методы как психологические, так и социологические [4, c.175]. 

Сегодня исследование социальных установок приобретает но-
вое звучание в связи с развитием цифрового пространства и фор-
мированием цифровой образовательной среды, которая оказывает 
непосредственное влияние на школьников и их установки. Зная осо-
бенности индивидуальных и групповых установок по отношению к 
наиболее важным предметам установок (например, «безопасность», 
«непрерывное образование» и пр.) педагоги могут целевым обра-
зом усиливать влияние на них, используя ресурсы цифровой обра-
зовательной среды.

Цель работы
Целью работы является обоснование способа конструирования 

и использования в педагогической практике диагностики, ориен-
тированной на выявление социальных установок обучающихся, а 
также описания пилотных результатов ее апробации.
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В ходе анализа, проведенного в рамках опытно-эксперименталь-
ной работы по теме “Влияние цифровой образовательной среды и 
электронного обучения на социальные установки обучающихся 
основной и средней школы”, были выявлены следующие противо-
речия, связанные с изучением и формированием социальных уста-
новок обучающихся в образовательном процессе. 

Ключевое: между необходимостью выявить сформированность 
социальных установок и отсутствие адекватного целям педагоги-
ческого исследования инструментария.

Дополнительные: между необходимостью получить достаточ-
ное количество информации о социальных установках большого 
количества обучающихся и ограниченных ресурсных возможно-
стях; между необходимостью получить достоверные результаты и 
социально ожидаемыми ответами обучающихся при использовании 
традиционных способов (интервью, опрос).

В рамках преодоления данных противоречий и была сконструи-
рована диагностика, позволяющая выявить особенности социальных 
установок обучающихся по отношению к пяти ключевым объектам: 
безопасность, творчество, сотрудничество, непрерывное образование 
и самоопределение, как наиболее значимым в современном мире.

Материалы и методы
В первую очередь, выявленные противоречия дали возможность 

сформулировать требования к диагностическому инструментарию: 
он должен давать объективную картину наличия социальных уста-
новок относительно выделенных объектов социальных установок, 
быть минимально ресурсозатратным и легко используемым в прак-
тике любого школьного педагога.

Конструирование любого способа диагностики подразумева-
ет поиски ответов на вопросы «Зачем?», «Что?», «Как?». Ответ на 
первый вопрос был вполне очевиден. Мы планировали выявить 
особенности социальных установок обучающихся, чтобы оказы-
вать на них влияние в ходе образовательного процесса и опираться 
на информацию о них при отборе учебного содержания и выборе 
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способов работы с ним. Ответ на второй вопрос: «Что?», был опре-
делен подходом к пониманию социальной установки по Смиту [2, 
c.60-77]. Трехкомпонентная модель позволяет увидеть возможности 
педагогического воздействия на социальную установку: через уве-
личение и систематизацию объема знаний об объекте социальной 
установки, через проживание определенных ситуаций, связанных 
с объектом установки и накопление различного (и позитивного, и 
негативного) опыта относительно установки в учебных (специаль-
но смоделированных) условиях.

Наиболее сложным оказался третий вопрос: “Как?”. До сих пор 
нет единого мнения среди исследователей, как измерять социаль-
ные установки и как влияют друг на друга выделяемые компонен-
ты социальной установки. Для исследования социальных установок 
традиционно использовались как психологические так и социоло-
гические методы [См. напр., 1]. 

Рассмотрение возможных способов выявления социальных уста-
новок позволило сделать вывод о том, что ни один из них (тестирова-
ние, анкетирование, наблюдение, интервьюирование, фокус-группа) 
не будет в полной мере отвечать поставленным трем требованиям.

В итоге экспертных обсуждений было решено использовать в ка-
честве исходного психологический метод, в основе которого лежит 
использование ассоциативных метафорических карт (далее - МАК), 
адаптированный под цели педагогической диагностики, конверти-
рованный в цифровой формат и дополненный педагогической со-
ставляющей. Использование МАК в качестве элемента диагностики 
определило частную задачу выявления потенциала этого метода в 
педагогических целях.

Метод сложился в 70-80-е на стыке искусства и психологии и ис-
пользовался как инструмент психолога в индивидуальной работе. 
В научной литературе описаны возможности использования мета-
форических карт в качестве инструмента консультативной работы 
психолога [3, c.118–122]; [5, c.119-123].

Работа с метафорическими картами основана на использовании 
ассоциаций: когда человек смотрит на изображения, он ассоцииру-
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ет их с какими-либо значимыми для него ситуациями, событиями, 
объектами. За счёт многослойности содержания карт ассоциации 
достаточно точно позволяют проявить внутренние образы.

На сегодня существует достаточное количество модификаций 
метафорических карт, созданных психологами [8]; [12]; [9], сфор-
мулированы принципы и способы использования ассоциативных 
карт в психологии и психотерапии [6, с.242-251]; [7], предложен 
алгоритм разработки ассоциативных карт [8, с.149-161]. Также сде-
ланы первые описания опыта использования МАК в электронном 
формате (см., например, [10, с. 34-39]). Чаще всего МАК использу-
ется в индивидуальной работе психолога с клиентом, так как пред-
назначение карт – обратиться к интуиции и подсознанию человека, 
а главная цель использования - осуществить обход рационального 
мышления, снять защиту и внутреннее сопротивление, создать ус-
ловия для диалога между внешним и внутренним миром человека.

Существует три основные стратегии работы с картами: работа с 
картами-изображениями (рисунками, фотографиями) – для людей, 
которым проще работать со зрительными образами или в ситуаци-
ях, требующих установления безопасной ситуации; работа с карта-
ми-словами (или словосочетаниями, фразами); сочетанная работа 
одновременно с изображениями и картами-словами.

Изучив преимущества и особенности работы с метафорическими 
картами, мы пришли к выводу, что именно третий вариант для наших 
целей оптимален. С одной стороны, работа с изображениями позволяет 
перейти в сферу ассоциаций и решает проблему социально ожидаемых 
ответов, а с другой стороны, карты-фразы позволяют уточнить содер-
жание, которое обучающийся вкладывает в выбранное изображение. 

В случае использования МАК как элемента педагогической диа-
гностики она выполняет функцию коррекции социально ожидаемых 
ответов, выводя человека, работающего с диагностикой, в сферу 
творчества и ассоциаций.

В содержании мы выделили 15 позиций, относительно которых 
ведется диагностика. Их количество обусловлено пятью объектами 
социальной установки и тремя компонентами каждой установки. 
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Рис. 1. Структура соотнесения объектов и компонентов социальных установок

Сама диагностика состоит из двух этапов: на первом школьник 
выбирает изображение-ассоциацию к предложенной фразе, а на 
втором – к изображению, отобранному на первом этапе, карту-на-
звание. Проведение диагностики в цифровом варианте позволяет 
зафиксировать выборы, сделанные на первом этапе диагностики и 
вернуться к ним на втором.

Для диагностики на первом этапе было подобрано 15 комплек-
тов (в соответствии с количеством позиций диагностики) по 4 изо-
бражения (что соответствует оптимальному количеству позиций, 
которое может удержать внимание подростка). 

Для отбора необходимых четырёх изображений на каждую по-
зицию, были приглашены ученики разного от 10 до 17 лет, которым 
предлагалось подготовленные изображения разложить на необхо-
димые нам группы. 

Для второго этапа диагностики было необходимо подобрать по 4 
карты-фразы на каждый из пятнадцати пунктов. Они все разделены на 
положительные и отрицательные. При их отборе было важно, чтобы для 
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человека, проходящего диагностику, фраза не носила категорично по-
ложительный или негативный характер. Например, “Я могу всё сам(а)”.

Рис. 2. Общая схема диагностики

Таким образом, проходя диагностику, школьник на первом этапе 
делает выбор изображения к фразе, а на втором – к изображению 
подбирает фразу по каждой из позиций, заложенных в диагностику.

После проведения этапа выбора изображений и фраз для диа-
гностики, встал вопрос о том, каким образом исключить психолога 
при работе школьников с МАК во время прохождения диагности-
ки, чтобы выполнялось требование экономии ресурсов. Одним из 
вариантов решения стало использование цифрового ресурса, где 
были бы размещены МАК. Для проведения апробации был разра-
ботан специальный цифровой модуль, который позволяет провести 
диагностическую процедуру индивидуально в электронном вари-
анте. Для первого этапа тестирования за основу ресурса была взята 
платформа Google-форма, которая позволяет включить в тестиро-
вание необходимые нам элементы, и даёт возможность в удобном 
формате изучить результаты диагностики как индивидуальные, так 
и в сравнении с группой. Так как на втором этапе необходима воз-
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можность работать с выбранными ранее изображениями, а взятая 
платформа не обладает такими возможностями, нашими специали-
стами по информационным технологиям был разработан «переход» 
с сохранением данных, что делает созданный ресурс уникальным. 
В настоящий момент этот ресурс проходит апробацию. 

Следующий важный этап в ходе диагностики – обработка и ин-
терпретация результатов, которая может происходить по несколь-
ким сценариям.

1. Оценка уровня сформированности конкретной установки
Вычисление индивидуального индекса I уровня сформирован-

ности социальной установки по конкретному компоненту произво-
дится по следующему алгоритму:

1) Оцениваем результаты по выбору в зависимости от компонентов.
Выбор 

подписи к 
карте

Компоненты

Когнитивный Аффективный Конативный

1 или 2
(негативный) -А -B -C

3 или 4
(позитивный) +A +B +C

-A-B-C – нет достаточных знаний и понимания необходимости данной 
установки, отношение к ней негативное, действия, связанные с данной 
социальной установкой, носят скорее негативный характер – 1 балл;

-A-B+C – нет достаточных знаний и понимания необходимости 
данной установки, отношение к ней негативное, но действия, связан-
ные с данной социальной установкой, скорее позитивны – 2 балла;

-A+B-C – нет достаточных знаний и понимания необходимости 
данной установки, действия, связанные с данной социальной уста-
новкой, носят скорее негативный характер – 2 балла;

-A+B+C – нет достаточных знаний и понимания необходимости 
данной установки, но отношение к ней позитивное и действия, свя-
занные с данной социальной установкой, носят скорее позитивный 
характер – 3 балла;

+A-B-C – знания по данной установке и понимание её необхо-
димости присутствуют, но отношение к ней негативное и действия, 
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связанные с данной социальной установкой, носят скорее негатив-
ный характер – 2 балла;

+A-B+C – знания по данной установке и понимание её необхо-
димости присутствуют, но отношение к ней негативное, хотя дей-
ствия, связанные с данной социальной установкой, носят скорее 
позитивный характер – 3 балла;

+A+B-C – знания по данной установке и понимание её необходи-
мости присутствуют, отношение к ней позитивное, хотя действия, 
связанные с данной социальной установкой, носят скорее негатив-
ный характер – 3 балла;

+A+B+C – знания по данной установке и понимание её необхо-
димости присутствуют, отношение к ней позитивное и действия, 
связанные с данной социальной установкой, носят скорее позитив-
ный характер – 4 балла.

2) Полученное количество баллов умножается на коэффициент k, 
зависящий от номеров выбранных подписей n_i, где n_i∈{1,2,3,4}, 
i∈{1,2,3} – номер компонента: k=(n_1+n_2+n_3)/12  (12 – это мак-
симально возможный результат суммы номеров).  Таким образом, 
мы коррелируем баллы по отношению к идеальному результату.

3) Так как индекс уровня сформированности социальной установки, 
полученный после анкетирования, находится в пределах от 0 до 1, не-
обходимо этот результат разделить на 4. Это позволит нам для оценки 
уровня воспользоваться той же шкалой, что и в предыдущем случае.

Возможны следующие результаты:
0<I≤0,2 – слабая выраженность данной социальной установки, 

она практически не присуща обучающемуся;
0,2<I≤0,5 – низкий уровень сформированности социальной уста-

новки, но некоторая выраженность социальной установки у обуча-
ющегося может наблюдаться;

0,5<I≤0,8 – средний уровень сформированности социальной 
установки, обучающийся часто демонстрирует положительное от-
ношение к объекту социальной установки;

0,8<I≤1 – высокий уровень сформированности социальной уста-
новки, свидетельствует об очень сильной выраженности социальной 
установки, которая стала внутренней нормой личности.
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При этом, предоставляя сведения заинтересованным лицам по 
отдельным учащимся, мы можем не только указать индекс уровня 
сформированности социальной установки, но и дать более точную 
характеристику из пункта 1, тем самым, давая уровню сформи-
рованности установки, как количественную, так и качественную 
оценку. Если же мы находим результаты по учебному коллективу, 
то здесь нас может интересовать и медиана индексов сформирован-
ности каждой из социальных установок, и процентное соотношение 
групп учащихся с каждым уровнем сформированности отдельной 
установки к общему количеству респондентов.

Оценка уровня сформированности всех установок.
По данному параметру нас будут интересовать две характеристики:
● среднее значение индекса сформированности всех рассматри-

ваемых социальных установок;
● уровень сформированности по каждому компоненту отдельно.
Что касается первой характеристики, то для её оценки мы просто 

находим среднее арифметическое индексов по каждой отдельной уста-
новке. Это и будет интересующий нас результат, который мы оцениваем 
всё по той же шкале. Вторая же характеристика предполагает анализ 
того, насколько сознательно обучающиеся следуют тем или иным со-
циальным установкам, применяют ли они имеющиеся знания в раз-
личных ситуациях, а также их эмоциональное отношение к данным 
установкам. С этой целью мы вычисляем среднее арифметическое 
номеров карт n _̅i, выбранных по каждому конкретному компонен-
ту для всех установок. При этом возможны следующие результаты:

По когнитивному компоненту:
1≤n ̅_i≤1,5 – у обучающегося нет достаточных знаний и понима-

ния необходимости всех социальных установок, при этом он счита-
ет, что в этом виноваты те, кто его не научил;

1,5<n ̅_i≤2 – у обучающегося практически нет знаний и понима-
ния необходимости всех социальных установок, при этом он счита-
ет, что сам не проявлял к этому интерес;

2<n ̅_i<3 – у обучающегося нет достаточных знаний и понима-
ния необходимости отдельных социальных установок, при этом он 
считает, что сам не проявлял к этому интерес;
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3≤n ̅_i≤3,5 – у обучающегося присутствуют знания и понимание 
необходимости практически всех социальных установок, при этом 
он считает, что результат зависит в первую очередь от собственных 
приложенных усилий;

3,5<n ̅_i≤4 – обучающийся понимает необходимость всех соци-
альных установок, обладает необходимыми знаниями и при этом 
считает, что результат зависит и от собственных приложенных уси-
лий, и от окружения.

По аффективному компоненту:
1≤n ̅_i≤1,5 – у обучающегося негативное отношение ко всем со-

циальным установкам, при этом он считает, что в этом виновата 
среда, которая его окружает;

1,5<n ̅_i≤2 – у обучающегося негативное отношение практически 
ко всем социальным установкам, при этом он считает, что это прояв-
ление и его личного мировоззрения, и среды, которая его окружает;

2<n ̅_i<3 – у обучающегося негативное отношение к отдельным 
социальным установкам, при этом он считает, что это проявление 
его личного мировоззрения;

3≤n ̅_i≤3,5 – у обучающегося позитивное отношение к большин-
ству социальных установок, при этом он считает, что это проявле-
ние его личного мировоззрения;

3,5<n ̅_i≤4 – у обучающегося позитивное отношение ко всем со-
циальным установкам, при этом он считает, что это проявление и 
его личного мировоззрения, и среды, которая его окружает.

По конативному компоненту:
1≤n ̅_i≤1,5 – обучающийся считает, что нет необходимости дей-

ствовать в соответствии со всеми социальными установками, при 
этом он считает, что в этом виновата среда, которая его окружает;

1,5<n ̅_i≤2 – обучающийся считает, что нет необходимости дей-
ствовать в соответствии с большинством социальных установок, 
при этом он считает, что это проявление и его личного мировоззре-
ния, и среды, которая его окружает;

2<n ̅_i<3 – обучающийся считает, что нет необходимости дей-
ствовать в соответствии с некоторыми социальными установками, 
при этом он считает, что это проявление его личного мировоззрения;
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3≤n ̅_i≤3,5 – обучающийся действует в соответствии с большин-
ством социальных установок, при этом он считает, что это проявле-
ние его личного мировоззрения;

3,5<n ̅_i≤4 – обучающийся действует в соответствии со всеми 
социальными установками, при этом он считает, что это проявле-
ние и его личного мировоззрения, и среды, которая его окружает.

Таким образом, по каждому учащемуся мы можем получить и 
уровень сформированности социальных установок в целом, и ка-
чественное описание по каждому компоненту.

Для учебного коллектива на основе этих данных мы можем по-
лучить медианное значение индексов сформированности всех со-
циальных установок, процентное отношение групп учащихся с 
каждым уровнем сформированности установок по отношению к 
общему количеству респондентов (при этом количество обучаю-
щихся, чьи результаты попали в интервал 2<n ̅_i<3, умножается на 
3/4, так как количество возможных вариантов из этого интервала в 
4/3 раза больше), а также качественный анализ по каждому компо-
ненту, который следует рассматривать также по процентному отно-
шению количества учащихся в каждой группе к общему количеству.

В цифровом варианте диагностики результаты представляются как 
в табличной, так и в графической форме, с возможностью фильтрации 
по разным параметрам: образовательное учреждение, год, который 
необходим для отслеживания динамики развития социальных устано-
вок у участников мониторинга, ступень образования, класс. Данные 
фильтры позволяют вести мониторинг развития социальных устано-
вок, как в образовательных учреждениях, так и в отдельных группах, 
а также по каждому обучающемуся индивидуально. 

Также мы можем отследить все данные, как по каждой установке 
в отдельности, так и увидеть картину в целом, в том числе, акцен-
тируя внимания на компонентах установок, когнитивном, аффек-
тивном и конативном. 

По результатам анкетирования для каждого участника диагности-
ки будут даны рекомендации, позволяющие провести необходимую 
коррекцию и усилить позитивное влияние на различные компонен-
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ты социальных установок. В частности, для обучающихся нашей 
школы даются ссылки на ресурсы цифровой образовательной сре-
ды школы и сетевые события, направленные на развитие тех или 
иных социальных установок.

Выводы и область применения
Разработанная диагностика позволяет выявить особенности со-

циальных установок обучающихся по отношению к пяти ключевым 
объектам: безопасность, сотрудничество, творчество, самоопреде-
ление, непрерывное образование.

Данная диагностика дает возможность проанализировать сформиро-
ванность социальных установок на основе трехкомпонентной модели 
(когнитивный, аффективный, конативный компонент) и при необходи-
мости проанализировать особенности всех трех составляющих.

В процессе апробации находится цифровой диагностический 
ресурс, который позволит, во-первых, провести одновременно ди-
агностику у большого количества респондентов, а, во-вторых, ав-
томатизировать обработку данных с помощью цифрового ресурса. 
Диагностические материалы можно будет использовать на уровне 
обучающегося, класса или параллели при планировании и реали-
зации обычных и сетевых событий и мероприятий. Результаты, по-
лученные с помощью диагностики, могут быть использованы при 
реализации Программы воспитания и Программы развития универ-
сальных учебных действий. Планируется разработать рекоменда-
ции для педагогов не только по коррекции недостаточно развитых 
социальных установок и у отдельных обучающихся, и у учебных 
коллективов, но и рекомендации для администрации по коррекции 
непосредственно самой школьной цифровой образовательной среды.
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ФОРМИРОВАНИЕ                                            
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ                                                                                          
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.А. Яцевич 

Настоящая статья поднимает проблему, связанную  с форми-
рованием педагогических компетенций специалистов, обучающихся 
в ординатуре. Трудовые функции врачей-педиатров расширяются 
благодаря   педагогическим компетенциям, которые позволяют 
воспитывать у детей и их родителей ценностное отношение к 
здоровью и здоровому образу жизни, развивать мотивацию в ов-
ладении здоровьесберегающими навыками.

Принимая во внимание сложность формирования педагогических 
компетенций врачей-педиатров на этапе ординатуры, в 2021-2022 
учебном году в Санкт-Петербургском государственном педиатри-
ческом медицинском университете было проведено  теоретическое 
исследование, предполагающее изучение данного вопроса.

Цель исследования. Изучить теорию и практику формирования 
профессионально-педагогических компетенций врачей-педиатров 
на этапе обучения в ординатуре.

Методы и методология. В основу данного исследования поло-
жен  социоориентированный подход, позволяющий рассмотреть 
состояние заявленной проблемы в российском медицинском образо-
вании. Исследование осуществлялось с помощью теоретического 
анализа литературы по педагогике и психологии высшей школы, 
истории медицинского образования.

Результаты. Материалы теоретического исследования позво-
лили актуализировать проблему формирования педагогических ком-
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петенций у врачей-педиатров, описать подходы к интерпретации 
понятия «педагогические компетенции», уточнить особенности 
формирования педагогических компетенций  специалистов, обуча-
ющихся в ординатуре.

Заключение. Результаты теоретического исследования свидетель-
ствуют о необходимости переосмысления организационно-техноло-
гических составляющих педагогической подготовки врачей-педиатров 
в процессе профессионального образования, а также о значимости 
моделирования такой образовательной подготовки, в ходе которой 
формируются педагогические компетенции специалистов.

Область применения результатов. Содержание теоретиче-
ского исследования может быть интегрировано в систему под-
готовки врачей на этапе додипломного и последипломного  меди-
цинского образования.  

Ключевые слова: высшее медицинское образование; педагогиче-
ские компетенции; ординатура; врач-педиатр; здоровье; здоровый 
образ жизни 

FORMATION OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL 
COMPETENCIES OF PEDIATRICIANS AS AN URGENT 

PROBLEM OF MODERN MEDICAL EDUCATION

N.A. Yatsevich 

This article raises the problem associated with the formation of ped-
agogical competencies of specialists studying in residency. The labor 
functions of pediatricians are expanding thanks to pedagogical compe-
tencies that allow children and their parents to cultivate a value attitude 
to health and a healthy lifestyle, to develop motivation in mastering 
health-saving skills. Taking into account the complexity of the formation 
of pedagogical competencies of pediatricians at the residency stage, in 
the 2021-2022 academic year, a theoretical study was conducted at the 
St. Petersburg State Pediatric Medical University, involving the study 
of this issue.
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Purpose. To study the theory and practice of the formation of pro-
fessional and pedagogical competencies of pediatricians at the stage of 
training in residency.

Methodology. This study is based on a socio-oriented approach that 
allows us to consider the state of the stated problem in Russian medical 
education. The study was carried out with the help of a theoretical anal-
ysis of the literature on pedagogy and psychology of higher education, 
the history of medical education.

Results. The materials of the theoretical study made it possible to ac-
tualize the problem of the formation of pedagogical competencies among 
pediatricians, to describe approaches to the interpretation of the concept 
of “pedagogical competencies”, to clarify the features of the formation 
of pedagogical competencies of specialists studying in residency.

Conclusions. The content of theoretical research can be integrated 
into the system of training doctors at the stage of pre-diploma and post-
graduate medical education.

Keywords: higher medical education; pedagogical competencies; 
residency, pediatrician; health; healthy lifestyle

Введение
Важнейшей проблемой нашего общества является выраженная 

тенденция ухудшения состояния здоровья граждан, вызванная, в 
частности, их неумением осуществлять профилактику болезней 
и нежеланием нести ответственность за свое здоровье и здоровье 
своих детей [11]. Можно предположить, что одним из факторов, 
повлиявших на сложившуюся ситуацию, является российская мен-
тальность, сформировавшаяся в период существования СССР, когда 
государство декларировало заботу о здоровье населения.

Социально-экономические условия нынешнего этапа развития 
российского государства выступают своеобразным стимулом того, 
чтобы люди занимались профилактикой болезней, стремились со-
хранять свое здоровье, здоровье подрастающего поколения, форми-
руя у них здоровьесберегающий образ жизни.

Семья закладывает основы ценностного отношения к здоровью. 
Факторами, влияющими на формирование ценностных ориентаций, 
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являются следующие: способность и желание родителей развивать 
детей, создавать для них комфортные условия жизни, воспитывать 
у них ценностное отношение к здоровью.

Изучение данных российской статистики свидетельствует о том, 
что только 50% детей школьного возраста и 12% детей дошкольного 
возраста относятся к первой группе здоровья. В последнее десятиле-
тие прослеживается тенденция, свидетельствующая об увеличении 
этих чисел. Например, число функциональных нарушений здоровья 
увеличилось в полтора раза [7].

Руководители российского государства издают приказы, разраба-
тывают нормативные документы, специалисты учреждений здраво-
охранения и образования – социальные программы, задачи которых 
направлены на профилактику болезней, формирование здорового 
образа жизни граждан.

Условием реализации социальных инициатив государства может 
рассматриваться медицинская деятельность специалистов сферы 
здравоохранения. В связи с распространением здравоцентрической 
парадигмы в обязанности врачам-педиатрам вменяется воспитание 
ценностного отношения людей к здоровью, принятие ими ответ-
ственности за его состояние и за качество здоровья своих детей, 
т.е. формирование здоровьесберегающих навыков. Научить таким 
навыкам членов семьи способен врач-педиатр [5]. Одним из видов 
профессиональной деятельности врачей-педиатров рассматрива-
ется психолого-педагогическая деятельность, а задачами – «фор-
мирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здо-
ровья окружающих» [12].

Заявленные профессиональные компетенции в полной мере описа-
ны в содержании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, в частности, на этапе подготовки 
кадров высшей квалификации по программам ординатуры [там же]. 
Профессиональные компетенции обусловливают качество межлич-
ностного взаимодействия врача-педиатра с ребенком и его родите-
лями и могут рассматриваться сугубо педагогическими.
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Современный этап развития последипломного медицинского об-
разования характеризуется инновационными поисками подходов, 
моделей, педагогических систем и технологий обучения врачей-
ординаторов в области педагогики и психологии. Знания этих наук 
выступают основой формирования профессионально-педагогиче-
ских компетенций специалистов.

В настоящее время целый ряд российских исследователей де-
монстрирует попытки в решении задачи формирования професси-
онально-педагогических компетенций врачей на этапе обучения в 
ординатуре [3]; [4]; [5]; [9]. Однако в полной мере заявить, что дан-
ная проблема полностью решена, нельзя, и это свидетельствует о 
научной новизне данного исследования и актуализирует тему про-
фессионально-педагогических компетенций.

Материалы и методы
В 2021-2022 учебном году в Санкт-Петербургском государствен-

ном педиатрическом медицинском университете на факультете 
клинической психологии состоялось теоретическое исследование, 
предполагающее изучение теории и практики формирования про-
фессионально-педагогических компетенций врачей-педиатров на 
этапе обучения в ординатуре. Задачи исследования включали в 
себя: определение понятий «компетентность» и «компетенция»; 
анализ Федерального государственного образовательного стандар-
та высшего образования (уровень подготовки кадров высшей ква-
лификации по программам ординатуры); моделирование понятия 
«профессионально-педагогические компетенции врача-педиатра»; 
формирование представлений о дидактических подходах к обуче-
нию врачей-педиатров ординатуре.

Данное исследование осуществлялось с помощью теоретическо-
го анализа литературы по педагогике и психологии высшей школы, 
а также истории медицинского образования, что позволило сфор-
мировать представление о профессионально-педагогических ком-
петенциях врачей-педиатров и охарактеризовать этот феномен как 
актуальную проблему современного медицинского образования.
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Результаты исследования
Изучение литературы по педагогике и психологии высшей шко-

лы позволило сделать вывод о том, что в настоящее время в связи с 
распространением идеи компетентностного подхода в подготовке 
к профессиональной деятельности различных специалистов, актуа-
лизировался вопрос, касающийся компетентностей и компетенций.

Профессиональная компетентность – это свойство профессио-
нальных действий, которые обеспечивают эффективное решение 
профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях, с 
использованием квалификации, жизненного опыта и ценностей 
профессионала [8].

Компетенции – показатель готовности специалиста осуществлять 
свою профессиональную деятельность. Профессиональные компе-
тенции являются компонентами профессионального поведения, ос-
новывающимися на знаниях и действиях, усиливаемых качествами 
личности субъекта [2]. Заглядывая в историю образования, можно уз-
нать, что еще в 2007 году коллегия Министерства образования и науки 
Российской Федерации закрепила в качестве компетенций динамич-
ное сочетание знаний, понимания, а также способностей и навыков 
субъектов профессиональной деятельности [11]. Можно провести 
параллель между традиционно принятыми знаниями, умениями и 
навыками, которые в этом документе утверждались как компетенции.

Таким образом, в начале XXI века в России компетенции высту-
пили результатом профессионального образования, что было закре-
плено как в педагогическом сообществе, так и в государственных 
документах [11]. В частности, заявленное имеет отношение и к де-
ятельности врача-педиатра.

Квалифицированный врач-педиатр, который осуществляет не 
только лечебную и профилактическую работу, но и демонстрирует 
умения, направленные на изменение отношения человека к своему 
здоровью, формирование ответственности за качество здоровья, 
безусловно, является привлекательным специалистом для системы 
здравоохранения. Способность объяснить, научить, помочь закре-
пить полученные навыки и проконтролировать применение знаний 
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является ежедневной рутиной врача-педиатра [3]. В свою очередь, 
знание врачом-педиатром личностных особенностей пациента, спец-
ифики его возраста дает ему возможность наиболее успешно при-
менить свои профессионально-педагогические компетенции. Такое 
взаимодействие врача-педиатра, маленького пациента и его роди-
телей повышает удовлетворенность семьи качеством медицинско-
го обслуживания, увеличивает продуктивность системы первичной 
медико-санитарной помощи, наконец, улучшает качество жизни 
людей и ведет к снижению затрат на лекарственное обеспечение и 
других фондов здравоохранения.

Врач-педиатр должен обладать особыми профессиональными и 
личностными качествами, например: профессиональным клиниче-
ским мышлением, милосердием, ответственностью, терпимостью, 
дисциплинированностью, стремлением к самообразованию и др. Все 
эти качества формируются на основе познавательных и творческих 
способностей личности, в связи с чем, современное медицинское 
образование задает вектор личностного развития будущего специ-
алиста, способного к реализации профессиональной цели.

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что профессио-
нально-педагогические компетенции врача-педиатра – это сложная 
система, объединяющая в себе профессиональную мотивацию, ме-
дицинские и психолого-педагогические знания, а также готовность 
к сотрудничеству с пациентами для решения задач профилактики 
болезней, сохранения и укрепления их здоровья, формирования 
установок на поддержание здорового образа жизни.

Профессионально-педагогические компетенции рассматриваются 
как значимые для медицинской практики, имеющей психолого-пе-
дагогическую направленность, обусловливающую результативность 
взаимодействия специалиста помогающей профессии и с пациен-
тами, и с их родителями, и с коллегами. Закономерно, что такие 
компетенции нашли отражение в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации по программам ординатуры) 
[12]. На этапе последипломного образования врачу-педиатру важно 



— 63 —

Russian Journal of Education and Psychology
2022, Volume 13, Number 3 • http://rjep.ru

освоить большое число разнообразных профессиональных знаний, 
умений, навыков и компетенций психолого-педагогической направ-
ленности, которые позволят ему эффективно взаимодействовать, об-
учать и воспитывать не только детей, но и просвещать их родителей.

Все это позволяет утверждать, что профессионально-педагогиче-
ские компетенции врача-педиатра, основу которых составляют его 
знания по педагогике и возрастной психологии, приобретенные на 
этапе обучения в ординатуре, являются важнейшей составляющей 
в модели профессиональной деятельности, реализуемой в услови-
ях здравоцентрической парадигмы. Актуальность формирования 
профессионально-педагогических компетенций у ординаторов об-
условлена тесной взаимосвязью процессов лечения, воспитания и 
обучения пациентов в современной превентивной медицине. Ведь 
на современном этапе развития здравоохранения решающую роль 
играет профессионализм, составной частью которого являются пе-
дагогические смыслы деятельности врача-педиатра.

Целый ряд российских ученых, изучая отдельные аспекты медицин-
ской деятельности, имеющей выраженную психолого-педагогическую 
направленность, пришли к выводу, что практическое здравоохранение 
остро ощущает потребность в специалистах, владеющих профессио-
нально-педагогическими компетенциями [5]; [9]. Большинство претен-
зий населения к медицинскому обслуживанию связаны с неумением 
врача выслушать пациента, понять, объяснить, выразить сочувствие и 
т.д. Причину такого положения дел в практическом здравоохранении 
ученые видят в господстве патогенетической парадигмы, распростра-
ненной в медицинском образовании: основное внимание в професси-
ональной подготовке врача направлено на принятие того, что человек 
болеет и умирает, на изучение болезни, ее течение и лечение [3]. Воз-
можно, поэтому мало внимания уделяется изучению профилактических 
подходов к болезни, а также обучению пациентов здоровому образу 
жизни. Наряду с этим, российские исследователи отмечают, что орди-
наторы имеют весьма несформированное представление о процессах 
воспитания, обучения, развития своих маленьких пациентов и о фор-
мировании у них здоровьесберегающих навыков [4].
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Результаты анкетирования ординаторов свидетельствуют о том, 
что из них лишь 3,7% демонстрируют сформированные представле-
ния о педагогических знаниях, что вызывает необходимость органи-
зации их активной познавательной деятельности, развития научного 
кругозора на этапе обучения в ординатуре. Возможно, это позволит 
им воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни 
у пациентов, учить их принимать ответственность за свое здоровье, 
формировать здоровьесберегающие навыки [9]. Исследования, ил-
люстрирующие отдельные вопросы непрерывного медицинского 
образования, указывают на то, что в современном обществе форми-
рованию профессиональной картины мира как нравственному ори-
ентиру подготовки ординаторов уделяется значительное внимание 
[13]; [1]. Огромную часть такой картины мира составляют педаго-
гические знания, имеющие тенденцию к совершенствованию [6].

Решение проблемы, связанной с формированием профессиональ-
но-педагогических компетенций врачей, лежит в плоскости разра-
ботки концептуальных основ модели профессиональной подготовки, 
реализующей психолого-педагогические смыслы медицинской де-
ятельности, ее апробации и последующему внедрению в процесс 
обучения на этапе ординатуры [13].

Важнейшими аспектами модели рассматриваются следующие: 
определение цели профессиональной подготовки ординаторов, со-
держание профессионально и практико-ориентированного обра-
зования, обоснование принципов, подходов и методов обучения, 
связанных со спецификой профессиональной деятельности вра-
чей-педиатров, формирование диагностического инструментария, 
внедрение в процесс обучения авторского курса «Медицинская пе-
дагогика». В качестве дидактических подходов, обеспечивающих 
формирование профессионально-педагогических компетенций, мо-
гут рассматриваться: компетентностный, личностно-ориентирован-
ный, деятельностный подходы. Компетентностный подход позволит 
сформировать систему медицинских и психолого-педагогических 
знаний, личностно-ориентированный подход – поддержать и обе-
спечить развитие профессиональной мотивации, в свою очередь, 
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деятельностный подход сформирует готовность к сотрудничеству 
с пациентами для решения задач профилактики болезней, сохране-
ния и укрепления их здоровья, формирования установок на поддер-
жание здорового образа жизни.

Резюмируя, необходимо сказать, что на современном этапе разви-
тия непрерывного медицинского образования профессионально-пе-
дагогические компетенции ординаторов рассматриваются актуальной 
проблемой, решение которой возможно благодаря тесному сотруд-
ничеству врачей, ученых, педагогов и психологов.

Выводы
1. В связи с предложенной государством здравоцентрической 

парадигмой в обязанности врачей-педиатров входит организация 
воспитания, направленного на формирование ценностного отно-
шения граждан к здоровью, принятие ими ответственности за его 
состояние и за состояние здоровья своих детей, т.е. формирование 
у населения комплекса здоровьесберегающих навыков.

2. На современном этапе развития здравоохранения решающую 
роль играет профессионализм, составной частью которого являют-
ся профессионально-педагогические компетенции врача-педиатра, 
позволяющие осуществлять процесс воспитания и обучения паци-
ентов, просвещения их родителей.

3. Решение проблемы, связанной с формированием педагогиче-
ских компетенций врачей-педиатров лежит в плоскости разработ-
ки концептуальных основ модели профессиональной подготовки, 
реализующей психолого-педагогические смыслы медицинской де-
ятельности, ее апробации и последующему внедрению в процесс 
обучения на этапе ординатуры.

Заключение
Результаты проведенного теоретического исследования свиде-

тельствуют о необходимости переосмысления организационных, 
содержательных, технологических, диагностических компонен-
тов профессиональной подготовки врачей-педиатров и разработки 
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концептуальных основ модели профессиональной подготовки, реа-
лизующей психолого-педагогические смыслы медицинской деятель-
ности, с целью ее апробации и последующего внедрения в процесс 
обучения на этапе ординатуры.

Теоретическое исследование в перспективе может иметь при-
кладное значение, возможность разработки и внедрения модели 
профессиональной подготовки, характеризующейся глубокими 
психолого-педагогическими смыслами медицинской деятельности 
личностно ориентированной направленности.
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ENGLISH TEACHERS’ PROFESSIONAL LEARNING 
COMMUNITY IN SENIOR HIGH SCHOOLS STUDENTS: 
STUDENTS’ PERSPECTIVE ON ITS’ IMPLEMENTATION

Lamhot Naibaho 

This study investigates the English teachers’ professional learnisg 
community from the students’ perspective on its implementation. It is 
done at some senior high schools in Bekasi. The design of this study was 
based on qualitative methods with a descriptive design. The data collec-
tion technique is done through a semi-structured interview technique. 
The selected study respondents were based on the purposive sampling 
technique. Through this technique, the respondents selected to be inter-
viewed were the outstanding principals in senior high schools. The re-
search instrument used was an interview based on the checklist found in 
Olivier and Hipp’s professional learning community model. The result of 
the study is that the professional learning community is very effective in 
school improvement practice and has a significant role in shaping teach-
ers’ personal and collective ability and application. The development of 
a professional learning community through strengthening the practice 
of the main functions that are the backbone of the professional learning 
community, such as collective learning practices and applications, can 
be seen to improve teachers’ teaching practices and student learning 
activities which are basic practices in school improvement activities.

Keywords: English teachers; professional learning community; im-
plementation; perspective 

Introduction
Schools are leading educational organisations responsible for equip-

ping the younger generation to face the world now and in the future, 
which is seen as increasingly challenging, rapidly changing and inter-



— 71 —

Russian Journal of Education and Psychology
2022, Volume 13, Number 3 • http://rjep.ru

dependent. Thus, actions to strengthen schools by improving aspects of 
schools, teachers and students are seen as quite significant [1; 2]. One of 
the most recent practices in the school improvement process is the prac-
tice of professional learning communities, which is now very actively 
implemented in developed countries [3]. This practice is an ongoing ef-
fort made for school improvement with the collaborative involvement 
of the school community to achieve long-term findings [4]. Previous 
studies in developed countries’ professional learning communities have 
shown that these practices can develop a high-level learning culture [5; 
6]. This culture can substantially impact the community as it can bring 
about changes in teaching and learning methods and school manage-
ment and leadership, especially involving teachers learning collectively 
and applying it and working together in a team [7]. In addition, teachers 
can also work collaboratively to find solutions to help improve student 
learning and achievement that can ultimately increase school effective-
ness and improvement [8].

Schools in developed countries have introduced and practised many 
models concerning professional learning communities [9; 10]. The primary 
objective of professional learning community models is to highlight one 
of the school improvement process strategies that can be implemented 
continuously. The practices found in this professional learning commu-
nity are seen to influence the learning of teachers and students, which 
has implications for the improvement of teacher competence and student 
development. This effort can be produced by creating a conducive learn-
ing environment for all teachers and students. In addition, schools are 
advised to adopt a professional learning community as one of the latest 
practices of the school improvement process and implement such prac-
tices in developed countries [11]. Although the practice of professional 
learning community is widely implemented in developed countries, it 
is relatively less implemented. It includes the main foundations of pro-
fessional learning community practices that are collective teacher learn-
ing recommendations and applications that are less practised in many 
schools than just gathering to do formal management work [12], such 
as classroom management, student management, and relating to clerical 
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matters. Furthermore, there are not many studies related to the practice 
of this professional learning community at the school level. There are 
some mistakes and misunderstandings among school to understand the 
concept of professional learning community practice and the factors that 
influence its effectiveness. School see the implementation of professional 
learning community activities or practices involving only the classroom 
level and do not see it in a broader context outside the classroom [13].

Therefore, this study was conducted to look at the practice of pro-
fessional learning community among teachers, especially related to the 
function of collective learning practice and application in schools. It is 
because the characteristics in this practice are essential to be the basis 
in the practice of continuous school improvement to obtain long-term 
effects on student achievement and well-being [14]. Based on the back-
ground of the study, the problem of this study is formulated in question, 
“How is the students’ perspective of English teachers professional learn-
ing community in senior high schools?

Literature reviews
Professional learning communities are one of the school improvement 

practices that play an important role in shaping teachers’ personal and col-
lective ability to meet challenges to improve student achievement [15; 16]. 
Professional learning communities enhance teaching practices and stu-
dent’ learning activities, being fundamental in school improvement activ-
ities [17; 18]. To achieve that goal, schools need to provide a conducive 
learning environment, including a collaborative learning environment and 
how to apply it among school to provide space for school to develop their 
professionalism so that later changes and improvements to the school as 
a whole can be implemented [19]. Community practices of professional 
learning are often associated with school efforts to implement improve-
ment and involve consensus among members as the warmth shown in a 
family, neighbour or any group that has close ties and tends to be fami-
ly with good intentions [20]. In a broader aspect, a professional learning 
community refers to a school environment that involves teachers working 
collaboratively in a specially formed team to improve student achievement.
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The concept of a professional learning community is a school that 
combines professional involvement among administrators and teachers 
to add knowledge and share learning practices on an ongoing basis to 
improve student achievement [21]. The professional learning commu-
nity concept is a joint activity that involves school administrators and 
teachers in gathering information, making decisions, and implementing 
those decisions. In other words, it shows the existence of an element 
of collective learning and application among teachers and school [22]. 
The concept of collaboration embodied in a professional learning com-
munity with the ultimate goal of improving student achievement is also 
agreed upon. They explained that the professional learning communi-
ty had shown personal and interpersonal improvement of teachers and 
organisational capacity, particularly involving a commitment to profes-
sional development that ultimately leads to student achievement. There 
are three main ideas of a professional learning community that need to 
be reflected by every administrator and teacher if they want to see the 
basic concepts of a thriving professional learning community. Among 
them are a) ensuring that students learn, that is, focusing on student learn-
ing compared to teacher teaching; b) collaborative culture, i.e. teachers 
are willing to work in teams with a common goal in education; and c) 
focusing on outcomes that are responsible for improving outcomes, es-
pecially student achievement. The first idea of   a professional learning 
community is to ensure that students do learn. Teachers must be given 
adequate training and exposure to prioritise student learning over teacher 
teaching in every aspect [23]. Fair and equitable space and opportunities 
should be given to every student to learn because they have the same 
right to acquire knowledge following the slogan “Learning for All”, as 
often chanted by every school. Schools that implement a professional 
learning community will be able to identify the differences in their stu-
dents and immediately address the problems between students, espe-
cially those related to students with diverse levels of intelligence. The 
goal is for students with these various levels of intelligence to be able 
to spend extra time or be given separate guidance until they can master 
what they are learning [24].
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The professional learning community cannot be separated from the 
culture of collective learning and application among teachers and school. 
Teachers should not work separately, completing tasks related to their 
essential tasks only without collectively working together to achieve stu-
dent success and school quality. Schools, especially senior leader team 
(SLT) leaders, especially principals, must encourage teachers to coop-
erate in planning or action, and each program and activity formed must 
be implemented as a team, not individually or separately. The environ-
ment exists for a school that practices a professional learning community 
forming strong cooperation that includes a systematic process involving 
teachers working in a team to analyse and improve [25]. Implications 
from such efforts will improve student achievement, which is the ultimate 
goal of a school’s improvement practices or, in other words, to achieve 
the aspirations and importance for student success.

Six factors can improve the effectiveness of a professional learning 
community. The meant factors are a) sharing mission, vision, values   and 
goals and teachers who appreciate the vision and mission of the profes-
sional learning community will make learning activities the central vi-
sion of their careers; b) collaborative team as the basis of the success of 
professional learning community is activities implemented collabora-
tively among school to achieve the vision of professional learning com-
munity set is through efforts implemented collaboratively, the capacity 
of school can be increased compared to efforts carried out individually; 
c) implementation of collective inquiry A professional learning commu-
nity team is formed to evaluate the effectiveness of practice to identi-
fy expected achievements; d) action and solution-oriented School who 
practice a professional learning community are required to make their 
theories or views a reality; e) the process of continuous improvement to 
achieve this goal, the school needs to have a strategic plan and be able to 
answer questions, and f) outcome-oriented. All the factors contributing 
to the effectiveness of the professional learning community as mentioned 
above need to be embodied in the form of outcomes [26]. Thus, school 
leaders need to make school aware of the importance of the profession-
al learning community to its outcomes to identify their strengths and 
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weaknesses. Furthermore, the data and information encourage the school 
to implement inquiry and learning activities on an ongoing basis [27].

It can be concluded that the practice of online learning community is 
a school improvement practice that needs to be implemented by teachers 
and school staff to achieve long-term findings, especially related to stu-
dent development and school quality improvement [28]. Many aspects 
should be emphasised and put into practice by teachers and school, as 
listed in the model of an online learning community. One of the func-
tions that can be used as a reference for success in implementing the 
school’s online learning community is the practice of collective learning 
and the application that exists among teachers and school staff [29]. The 
school, especially the principal as SLT, who is involved as the promi-
nent leader in the school, should provide a suitable climate and atmo-
sphere in the school to encourage teachers to work collectively in each 
program and activity implemented and prioritise partnership as a team 
and not individually or separately [30]. This study looks at the practice 
of professional learning community characteristics found in the function 
of collective learning practice and application based on the professional 
learning community model produced in a secondary school in based on 
the perspective of an outstanding principal [31].

Research method
The design of this study was based on qualitative methods with a 

descriptive design. The data collection technique is done through a 
semi-structured interview technique. This review was conducted to en-
sure that the questions provided to be asked to the respondents were in 
line with the professional learning community and the function of col-
lective learning practice and application so that it can later meet the 
objectives outlined. The selected study respondents were based on the 
purposive sampling technique. The respondent was selected to be in-
terviewed by an outstanding principal of Senior High Schools through 
this technique. The research instrument used was an interview protocol 
formed based on the checklist found in the professional learning com-
munity model produced by Olivier and Hipp [32]. This study involved 
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three stages of data collection procedure based on the adaptation of the 
study framework from the ADDIE Model, the three stages referred to 
are as follows: a) analysis stage, a) design stage, and c) evaluation stage. 

Result and discussion
As explained earlier, the function of learning practice has been bro-

ken down into two parts and detailed as follows:
Collective learning practices Table 3 below shows the collaborative 

learning practices implemented in schools due to interviews with outstand-
ing principals in the study schools and validation of reviews by experts.

Table 3.
Findings of the study for the function of collective learning practice

Collective learning practices
Outstanding 

principal 
interview

Expert 
review

1. Teachers work together to increase knowledge, 
pedagogical skills, and practice teaching and learning. Yes Yes

2. The good looks among teachers reflect their 
commitment to school improvement efforts. Yes Yes

3. Teachers work together to plan problem-solving to 
meet the needs of students. Yes Yes

4. Collective learning is implemented through open 
discussion. Yes Yes

5. Teachers collaboratively analyse various data sources 
to achieve effectiveness in teaching practice. Yes Yes

6. Teachers collaboratively analyse student 
achievement to improve pedagogical skills and 
practice teaching and learning.

Yes Yes

7. Teachers are actively involved in introductory 
courses, especially pedagogical skills and practice 
teaching and learning.

Yes Yes

The findings show that six learning practices are collectively prac-
tised as found in the checklist of the original questionnaire. In addition to 
these six practices, there is one additional practice suggested by outstand-
ing principals that should be available and implemented in the practice of 
collective learning in schools. The practice is that “Teachers are actively 
involved in important courses, especially related to pedagogy and practice 
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teaching and learning”. This practice was not included in the checklist of 
the original questionnaire. However, based on recommendations obtained 
from interviews with outstanding principals and validation of reviews by 
referred experts, this practice was accepted as a joint practice that formed 
the function of learning collectively and practised by teachers in the study 
schools. The interviews conducted showed that the principals agreed that 
the practice of collective learning is implemented in the school. Teach-
ers successfully build good relationships and collectively work together 
to improve pedagogical knowledge and skills and teaching and learning 
practices. Discussions held between teachers and analysis of various data 
sources, including participation in courses related to pedagogy and teaching 
and learning practices, can increase the effectiveness of teaching practice.

Teachers’ collaboration and discussions are usually in the form of groups 
or during self-improvement programs known as In-Service Training pro-
grams. Through this program, teachers will discuss various matters related 
to pedagogical knowledge and skills and teaching and learning practices and 
problem-solving to meet the needs of students. Principals also added how 
teachers work collectively in solving problems that do not show excellence 
in student results. Usually, for each course or content in the In-Service Train-
ing program, teachers will first be asked what form of program or content 
is required. Each teacher requires different filling according to their levels 
and competencies. In addition to cooperation and discussions conducted 
to increase pedagogical knowledge and skills and teaching and learning 
practices, teachers are also encouraged to analyse various data sources to 
achieve effectiveness in their teaching practices. The emphasis is always 
to analyse student achievement data such as test and examination results.

From the above findings, it can be concluded that collective learning is 
implemented in schools. According to the explanations of the interviews 
with the excellent principals, teachers are encouraged to build good re-
lationships and work collectively in improving pedagogical knowledge 
and skills and teaching and learning practices. Apart from that, open dis-
cussion, analysis of various sources and involvement in courses related 
to pedagogy and teaching and learning practices are also created to in-
crease the effectiveness of teachers’ teaching practices.
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Based on the above findings, it can be concluded that this function of 
applied learning is practised in the study school, as explained in the in-
terviews with outstanding principals. Among those implemented in the 
study, the schools are the efforts of teachers to try various strategies in the 
pedagogical process and daily teaching and learning practices, coopera-
tion between teachers in trying pedagogical strategies and teaching and 
learning practices, teachers’ involvement in staff development training 
and how to input -new input obtained by teachers from the courses at-
tended can be shared with other teachers and practised in their teaching 
classes. The interviews also confirmed that applied learning practices 
are also implemented in schools, as explained by the principal. Table 4 
below shows the applied learning practices implemented, the proposed 
results of interviews with outstanding principals in the study schools, 
and the validation of reviews by experts.

Table 4.
Findings of the study for the function of applied learning practice

Collective learning practices
Outstanding 

principal 
interview

Expert 
review

1. Teachers work together to try various pedagogical 
strategies and teaching and learning practices in 
their assignments.

Yes Yes

2. Teachers engaged in discussions that sparked 
various ideas to encourage further exploration. Yes Yes

3. Staff Development Training is more focused on 
improving knowledge to enhance pedagogical skills 
and teaching and learning practices.

Yes Yes

4. Staff Development Training is more focused on 
improving knowledge to enhance pedagogical skills 
and teaching and learning practices.

No Yes

5. Teachers are committed to programs that can enrich 
learning. Yes Yes

6. Teachers who attend the course conduct in-house 
training to share pedagogical knowledge and 
colleagues’ teaching and learning practices.

Yes Yes

7. Teachers who attend the course are encouraged 
to apply the skills acquired in pedagogy and their 
teaching and learning practices.

Yes Yes
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Table 4 above shows five applied to learn practices as listed and im-
plemented in schools. Apart from the five practices listed above, two ad-
ditional practices in this function are also implemented as suggested by 
the outstanding principals. The two practices are “Teachers who attend 
the course conduct in-house training to share pedagogical knowledge and 
teaching and learning practices with colleagues” and “Teachers who at-
tend the course are encouraged to apply the skills acquired in pedagogy 
and their teaching and learning practices.”

These practices are not on the checklist as found in the professional learn-
ing community model. However, on recommendations obtained in interviews 
with outstanding principals and validation of reviews by referred experts, 
these practices are accepted as a shared practice that shapes the function of 
applied learning. The interviews showed that the principals agreed that teach-
ers use various methods to try various strategies in the pedagogical process 
and daily teaching and learning practices. In addition, cooperation between 
teachers is also established in staff development training to increase knowl-
edge and increase teaching skills. Teachers are also committed to the pro-
grams implemented in schools to enrich student learning. Even for teachers 
who attend courses from within or outside the school, it is recommended to 
share with other teachers to apply the acquired skills in teaching-learning 
practices. The principal said cooperation and discussions were held among 
the teachers, especially during the in-service training program.

The principal also explained that the staff development training program 
was implemented with more focus, significantly improving knowledge or 
increasing pedagogical skills and teaching and learning practices. There 
are usually certain times when this program is run. The focus of discus-
sion and sharing is according to need or subject. Teachers can apply the 
skills acquired during the session or program, and there is learning with 
teachers in resolving related issues. The next thing that the principals em-
phasised was the new inputs needed by the teachers through the courses 
they attended, especially concerning the subjects that needed to be empha-
sised. Next, the principal also said the need for teachers who had attended 
the courses to share with other teachers. Usually, there will be an in-house 
training program to explain to other teachers.
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Based on the above findings, it can be concluded that this function 
of applied learning is practised in the study school, as explained in the 
interviews with outstanding principals. Among those implemented in 
the study, the schools are the efforts of teachers to try various strate-
gies in the pedagogical process and daily teaching and learning practic-
es, cooperation between teachers in trying pedagogical strategies and 
teaching and learning practices, teachers’ involvement in staff develop-
ment training and how to input -new input obtained by teachers from 
the courses attended can be shared with other teachers and practised in 
their teaching classes.

Overall the results of this study can be concluded that the teach-
ers in the study school adopt the characteristics found in the function 
of collective learning practice and the application model of the online 
learning community. The intended features are: teachers work togeth-
er to improve knowledge to improve pedagogical skills and teaching 
and learning practices, good looks among teachers reflect their com-
mitment to school improvement efforts, teachers work together to plan 
problem solving to meet the needs of students, learning collectively 
implemented through open discussion, teachers collaboratively anal-
yse various data sources to achieve effectiveness in teaching practice, 
teachers collaboratively analyse student achievement to improve ped-
agogical skills and teaching and learning practices, teachers collabo-
rate to try various pedagogical strategies and teaching practices and 
learning to be applied in their assignments, teachers engage in discus-
sions that trigger a variety of ideas to encourage further exploration, 
staff development training is more focused on improving knowledge to 
enhance pedagogical skills as well as teaching and learning practices, 
teachers in applying new knowledge to solve problems, and teachers 
committed to programs that can enrich learning. However, three ad-
ditional features are practised by teachers in the study school but are 
not listed in the features professional learning community model. The 
intended characteristics are: “Teachers are actively involved in import-
ant courses, especially related to pedagogy and teaching, and learning 
practices”, “Teachers who attend courses conduct internal training in 
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order to share pedagogical knowledge and teaching and learning prac-
tices with colleagues”, and “Teachers who attend the course are encour-
aged to apply the skills acquired in pedagogy as well as their teaching 
and learning practices”.

It explains that the recommendations of the professional learning 
community related to the cooperation of teachers in improving compe-
tencies and work performance are aspects that the principals emphasise. 
Teachers are encouraged to observe each other, provide feedback and 
share ideas related to effective teaching practices. In addition, all teach-
ers, including excellent teachers, are allowed to be coaches to guide their 
friends in applying their learning to be shared with other friends. Princi-
pals also emphasise collaborative practices among teachers in analysing 
assignments and student achievement data in designing activities and 
continuous improvement.

Findings indicate that six learning practices are collectively prac-
tised checklists. The intended practices are: a) teachers work together 
to increase knowledge to increase pedagogical skills as well as teach-
ing and learning practices; b) goodness among teachers reflects their 
commitment to school improvement efforts; c) teachers work togeth-
er to plan problem-solving to meet the needs of students; d) collective 
learning is implemented through open discussion; e) teachers collabora-
tively analyse various data sources to achieve effectiveness in teaching 
practice; and f) teachers collaboratively analyse student achievement 
to improve pedagogical skills as well as teaching and learning prac-
tices. The study findings obtained in this study are coincident with the 
study conducted by early researchers related to the professional learn-
ing community. The practice of collective learning will be achieved if 
teachers can work in a team collaboratively [33; 34]. It is because the 
team formed will be able to make appropriate plans to improve stu-
dent achievement.

Teachers should not work separately. They must sit together in a 
team to produce a culture of collective learning that can boost student 
achievement and, in turn, result in quality improvement for the school 
[35]. Building a professional learning community in schools requires a 
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long time, effort and energy collectively from all parties [36]. In addi-
tion to achieving collective learning practices in schools, school admin-
istrators are also advised to always be with the school staff, presenting 
clear policies and procedures to assist teachers [37]. Close cooperation 
between teachers and school administrators can be further strengthened 
through collaborative cooperation created among school.

In addition to these six practices, there is one additional practice 
suggested by outstanding principals that should be available and imple-
mented in the practice of collective learning in schools. The practice is 
“Teachers are actively involved in important courses, especially related 
to pedagogy and teaching and learning practices”. This practice was not 
included in the checklist of the original questionnaire. However, based 
on recommendations obtained from interviews with outstanding prin-
cipals and validation of reviews by referred experts, this practice was 
accepted as a joint practice that formed the function of learning collec-
tively and practised by teachers in the study schools.

Furthermore, the findings show that five applied learning practices 
are practised as found in the checklist for applied learning practices. The 
intended practices are: a) teachers work together to try various pedagog-
ical strategies as well as teaching and learning practices to be applied in 
their assignments, b) teachers engage in discussions that trigger a vari-
ety of ideas to encourage further exploration, c) developmental exercises 
staff are more focused on improving knowledge to enhance pedagogical 
skills as well as teaching and learning practices, d) teachers work with 
PTAs in applying new knowledge to solve problems, and e) teachers are 
committed to programs that can enrich learning.

The study findings obtained in this school are very much in line with 
previous studies that have been conducted. Teachers who engage and 
work together, share skills, and exchange expertise and knowledge to 
achieve a common focus will significantly impact student success and im-
provement in school quality [38]. It is because teachers can equally apply 
their skills to other school. The same thing when his results showed that 
professional learning community practices allow teachers to be actively 
involved in discussions that focus on assessment, teaching practice and 
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student intervention planning [39]. Apart from the five practices listed 
above, two additional practices in this function are also implemented as 
suggested by the outstanding principals. The two practices are “Teach-
ers who attend the course conduct in-house training to share pedagog-
ical knowledge and teaching and learning practices with colleagues”, 
and “Teachers who attend the course are encouraged to apply the skills 
acquired in pedagogy and their teaching and learning practices”.

Both of these practices are not on the checklist as found in the Pro-
fessional learning community model [39]; however, on recommenda-
tions obtained in interviews with outstanding principals and validation 
of reviews by referred experts, then these practices are accepted as a 
shared practice that shapes the function of applied learning. The in-
terviews showed that the principals agreed that teachers use various 
methods to try various strategies in the pedagogical process and dai-
ly teaching and learning practices. In addition, cooperation between 
teachers is also established in staff development training to increase 
knowledge to increase teaching skills. Teachers are also committed to 
the programs implemented in schools to enrich student learning. In fact, 
for teachers who attend courses or new inputs from within or outside 
the school, it is recommended to share with other teachers and even 
encouraged to apply the acquired skills in their pedagogy and teach-
ing and learning practices.

Conclusion
The professional learning community is very effective in school 

improvement practice and has a significant role in shaping teachers’ 
personal and collective ability and application. The aim is to meet the 
challenges of improving student achievement and school quality. The 
development of a professional learning community through strength-
ening the practice of the main functions that are the backbone of the 
professional learning community, such as collective learning practices 
and applications, can be seen to improve teachers’ teaching practic-
es and student learning activities which are basic practices in school 
improvement activities. This study has identified six critical features 
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in collaborative learning practice and five features in applied learning 
practice that schools implement in the professional learning community 
model. However, three other characteristics should be given a role and 
practised by school to achieve the desire to improve student achieve-
ment and school quality. All the features found in the function of col-
lective learning practice and its application should be understood and 
practised comprehensively to achieve the desire to improve student 
achievement and school quality.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГИСТРАНТОВ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В ФОРМЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Н.Ю. Кабанова, В.С. Кабанов, Ф.Р. Хабибрахманова 

Актуальность. Целью освоения дисциплины «профессиональный 
английский язык» является умение самостоятельно анализировать, 
создавать, переводить профессионально-ориентированные тексты 
и представлять результаты своей научной деятельности. При 
этом в процессе подготовки бакалавров чаще всего отсутствуют 
такие формы учебной деятельности студентов под руководством 
преподавателя. Это делает актуальным на уровне магистратуры 
формирование информационной основы такой деятельности как 
обязательного условия её самостоятельного выполнения.

Цель. Мы поставили целью разработать и апробировать внеш-
нюю информационную основу учебной деятельности магистрантов 
в форме учебного пособия, и с помощью различных видов професси-
онально-ориентированного чтения преобразовать ее во внутрен-
нюю, что позволит магистрантам самостоятельно подготовить 
аннотацию научной статьи и презентацию по теме своего иссле-
дования, а также сделать доклад на английском языке.

Методы и гипотеза. Учебное пособие построено в рамках про-
ектного метода. Мы предположили, что работа по учебному по-
собию повысит уровень самоорганизации учебной деятельности и 
качество проектной деятельности магистрантов.  

Результаты. Результаты педагогического эксперимента под-
твердили наше предположение: в группе, которая работала по по-
собию, процент своевременно выполненных учебных заданий выше, 
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что говорит о лучшей самоорганизации студентов, а также выше 
оценки за презентации на иностранном языке по теме исследования. 

Область применения результатов. Полученные результаты 
доказывают эффективность разработанного ученого пособия и 
вносят вклад в практику преподавания иностранных языков ма-
гистрантам.

Ключевые слова: Профессиональный иностранный язык; про-
фессионально-ориентированное чтение; информационная основа 
деятельности; метод проектов 

THE EXTERNAL INFORMATIONAL BASIS 
ORGANIZATION OF THE PROJECT ACTIVITY 

OF GRADUATE STUDENTS ON THE DISCIPLINE 
“PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE”                                       

IN THE FORM OF A HANDBOOK

N.Y. Kabanova, V.S. Kabanov, F.R. Khabibrakhmanova 

Relevance. The purpose of mastering the subject “Professional En-
glish” for graduate students is ability to analyze, edit, create and trans-
late professionally-oriented texts on their own, and to present the results 
of their scientific and professional activities. At the same time, there are 
usually no forms of such activities under the guidance of a teacher in the 
bachelor’s curriculum. Therefore, it is relevant to develop some methods 
and techniques of forming an informational basis for the self-dependent 
implementation of such activities.

Purpose. The aim of our work was to develop and test the external in-
formational basis of graduate students’ educational activities in the form 
of a handbook and, with the help of various types of professionally oriented 
reading, to transform it into an internal informational basis that will allow 
them to write an abstract of a scientific article and to make a presentation 
on the topic of their research on their own, as well as to make a report. 

Methods and hypotheses. The handbook was written within the frame-
work of the project method. We assumed that the work on the handbook 
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would increase the level of self-organization of educational activities 
and the quality of project activities of graduate students. 

Results. As expected, the experiment proved our assumption: in the 
experimental group the percentage of timely completed educational tasks 
was higher, that indicates better self-organization of students. The grades 
for foreign-language presentations on the research topic, which are the 
main product of the project activities of graduate students, were also higher.

Practical implications. The results obtained prove the effectiveness 
of the handbook, and contribute to the practice of teaching foreign lan-
guages at the graduate students.

Keywords: professional foreign language; professionally-oriented 
reading; informational basis of activity; project method 

Проблема исследования
В настоящее время защита магистерской или кандидатской дис-

сертации невозможна без активной публикационной деятельности. 
Представление результатов исследований на английском языке яв-
ляется неотъемлемой частью любой научной публикации. Для 
магистрантов неязыковых направлений профессионально-ориен-
тированное чтение (ПОЧ) иноязычной литературы, подготовка ан-
нотации и доклада на английском языке является одной из самых 
сложных задач как в учебной деятельности, так и при подготовке 
научных публикаций [1; 12].

Чтобы подготовить магистрантов к решению данных задач при 
освоении дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 
осуществляется целенаправленное формирование у обучающихся 
следующих иноязычных компетенций [10]:

• умение представлять результаты научной и профессиональ-
ной деятельности; анализировать, создавать, редактировать 
и переводить научные и профессионально-ориентированные 
тексты на изучаемом иностранном языке (УК-4);

• овладение навыками академического и профессионального 
взаимодействия на иностранном языке; научной и профес-
сиональной терминологией изучаемого иностранного языка; 
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навыками работы с информационно-поисковыми системами 
(УК-4);

• умение логично и аргументированно излагать профессиональ-
ную информацию в процессе межкультурного взаимодействия 
на изучаемом иностранном языке (УК-5).

Формирование данных компетенций осуществляется через орга-
низацию преподавателем и выполнение магистрантами сле-
дующих видов учебной работы:

• подбор и обзор иноязычных источников по теме исследования; 
• анализ профессиональной информации – профессионально-

ориентированное чтение, аннотирование, реферирование и 
перевод текстов из профильных научных журналов;

• отработка использования принятых в академической среде 
формул и клише устной и письменной речи для публикации 
научных статей и докладов на научных конференциях.

Следует обратить внимание на то, что в действующих федераль-
ных стандартах подготовки магистров значительно увеличивается 
количество времени на самостоятельную работу обучающихся [9]. 
Этот сдвиг, основанный на принципах личностно-деятельностно-
го подхода в образовании [2] должен облегчать переход обучаю-
щихся от учебной деятельности под руководством преподавателя 
к самостоятельной учебной и, в перспективе, к профессиональной 
деятельности. Однако иноязычная подготовка бакалавров техниче-
ских направлений редко включает такие формы работы как анализ 
и создание иноязычных научных текстов, а также представление 
результатов своей исследовательской работы на иностранном язы-
ке под руководством преподавателя. Данное противоречие между 
целями и задачами иноязычной подготовки на разных уровнях выс-
шего образования затрудняет формирование у магистрантов целе-
вых компетенций.

Чтобы снять описанное противоречие и обеспечить формирование 
у магистрантов в процессе освоения дисциплины «Профессиональ-
ный иностранный язык» готовности и способности самостоятельно 
выполнять указанные в программе виды учебной работы, мы исполь-
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зовали проектный метод обучения [1; 7; 13; 19]. Чтобы учесть раз-
ницу в достигнутом ранее уровне владения языком у магистрантов 
и облегчить им переход от работы под руководством преподавателя 
к самостоятельному выполнению учебной и квазипрофессиональ-
ной деятельности, мы использовали разработанные нами принци-
пы организации информационной основы деятельности (ИОД) [5; 
6], которая формируется в процессе профессионально-ориентиро-
ванного чтения [12; 14]

Разрабатывая учебное пособие как внешнюю информационную 
основу учебной деятельности, мы поставили целью сформировать у 
магистрантов полную внутреннюю информационную основу учеб-
ной деятельности через профессионально-ориентированное чтение 
(ПОЧ) для облегчения самостоятельного выполнения индивидуаль-
ных проектов, продуктом которых является аннотация научной статьи, 
подготовка доклада по своей научной теме и презентации к докладу, 
а также публичное выступление с докладом на английском языке. 

Мы предполагаем, что работа по учебному пособию повысит уро-
вень самоорганизации учебной деятельности и качество проектной 
деятельности магистрантов, что является достаточным условием 
для формирования целевых иноязычных компетенций.

Организация информационной основы деятельности 
при освоении дисциплины «Профессиональный 
иностранный язык»
Вслед за Т. С. Серовой и В. Д. Шадриковым, [12; 16] под ИОД 

мы понимаем совокупность информации, характеризующей пред-
метные объективные и субъективные условия деятельности, по-
зволяющей организовать деятельность в соответствии с вектором 
«цель-результат». 

Чтобы ИОД позволяла организовать учебную деятельность в со-
ответствии с вектором цель-результат, т. е. была адекватной, необ-
ходимо учитывать несколько принципов.

Во-первых, содержание ИОД должно варьироваться в зависи-
мости от уровня профессионализации: в ИО деятельности студен-
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та нельзя включать информацию о тех аспектах профессиональной 
деятельности, с которыми студент еще не ознакомился на практике 
и которые невозможно точно выразить вербальными средствами [6; 
16]. Поскольку магистратура является самостоятельным уровнем 
высшего образования, возраст, языковая и научная компетентность 
магистрантов сильно варьируются. Поэтому в учебном пособии ди-
дактическая организация ИО (информационной основы) осущест-
влялась с учетом разного уровня владения иностранным языком и 
разного опыта научно-исследовательской деятельности магистрантов. 

Во-вторых, ИОД должна быть динамичной, т. е. развертывать-
ся во времени адекватно структуре деятельности [16]. Поэтому в 
учебно-методическом пособии представлена как теоретическая ин-
формация для создания нормативной ИОД (результативная сторона 
деятельности), так и практические задания, которые обеспечивают 
ИО исполнительных действий (процессуальная сторона деятель-
ности) для использования магистрантами полученной информации 
в реальной деятельности, связанной с их научными интересами. 

В-третьих, ИОД должна быть полной, т. е. включать в себя ин-
формацию о всех аспектах деятельности, необходимых для достиже-
ния цели [6; 15]. Поэтому при работе студента с учебным пособием 
создается информационная основа по следующим аспектам: 

• по теме/проблеме научного исследования;
• по терминологии, используемой в английском языке в рамках 

этой проблемы;
• по особенностям и структуре аннотации как раздела научной 

статьи;
• по особенностям стиля и структуры научных работ;
• по видам научных статей; 
• по грамматике, грамматическим структурам, характерным для 

академического письменного или устного текста-высказывания;
Благодаря учету данных принципов при организации внеш-

ней информационной основы в виде научных текстов по теме ис-
следования магистранта, включающих схемы, таблицы, графики, 
обеспечивается индивидуализация профессионально значимой на-
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учной информации и субъектный характер учения. В то же время, 
отобранная, проанализированная и присвоенная таким индивиду-
ализированным способом, информация стимулирует иноязычную 
речевую деятельность (написание аннотации, презентации, доклада 
и выступление с докладом) и обеспечивает взаимосвязь всех видов 
речевой деятельности.

Профессионально-ориентированное чтение как способ 
создания информационной основы освоения дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык»
Важной характеристикой чтения как вида речевой деятельности 

является наличие у читающего сформированного плана ожиданий, 
гипотезы, с которыми он приступает к чтению. Именно на основе 
такой гипотезы становится возможным глубокое осмысление ин-
формации, которое реализуется в важных находках и открытиях в 
процессе исследовательской деятельности. Таким образом, «про-
фессионально-ориентированное чтение способствует превращению 
знаний в адекватную, точную и полную информационную основу 
как образовательной, так и научной деятельности» [12, с. 11].

При освоении дисциплины «Профессиональный иностранный 
язык» профессионально-ориентированное чтение является основ-
ным способом формирования ИО иноязычной речевой деятельности 
(ИРД) магистрантов для достижения цели-результата в виде текста 
аннотации научной статьи на английском языке, составления глос-
сария и доклада по проблеме научного исследования. Оно позво-
ляет обеспечить ИОД обучающихся по всем вышеперечисленным 
аспектам с теоретической и практической стороны. 

Практические задания, сформулированные в учебном пособии, 
позволяют вовлечь студентов в процесс формирования ИО их дея-
тельности на основе информации внутри самого пособия и инфор-
мации из других источников (научные статьи из международных баз 
цитирования) с использованием перечисленных видов ПОЧ [5; 14].

1. Просмотрово-референтное ПОЧ направлено на просмотр и 
ориентацию по названиям журналов профессиональной и научной 
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направленности, статей в отобранных журналах, просмотр аннота-
ций с целью определить относятся ли эти журналы/статьи к сфере 
научных интересов магистранта.

2. Поисково-референтное ПОЧ предполагает поиск конкретной 
интересующей читающего информации. В нашем случае это может 
быть чтение аннотации с целью выявления проблемы, рассматри-
ваемой в статье, используемых методов, принципов исследования, 
полученных результатов, выводов, сделанных автором.

3. Присваивающе-информативное ПОЧ осуществляется маги-
странтом для фиксации отобранной информации с целью ее даль-
нейшей обработки, анализа, обобщения и использования в своей 
деятельности, например, при написании аннотации или доклада/
статьи. Для разных видов информации могут быть использованы 
различные виды фиксации: копирование (названия журнала, ста-
тьи, библиографических данных), краткая фиксация информации 
в виде информационных единиц, ключевых словосочетаний, кон-
спекта и т. д. на родном или английском языке.

4. Обобщающе-референтное ПОЧ осуществляется на основе уже 
найденной, присвоенной информации.

5. Создающе-информативное ПОЧ – присутствует на заключитель-
ном этапе работы магистранта. Данный подвид ПОЧ предполагает 
использование ранее отобранной, зафиксированной и обобщенной 
информации в тексте-высказывании в устной или письменной фор-
ме. В рамках программы магистратуры результатом этого вида ПОЧ 
является текст аннотации на английском языке к статье магистран-
та, доклад по результатам научно-исследовательской деятельности, 
защита научной проблемы и методов исследования.

Реализация проектного метода обучения 
при работе с учебным пособием по дисциплине 
«Профессиональный иностранный язык»
Проектное обучение (метод проектов) основывается на разработ-

ке и создании обучающимися под контролем преподавателя новых 
продуктов, обладающих субъективной или объективной новизной 
и имеющих практическую значимость [11, с. 147].
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Применение метода проектов позволяет решать множество педа-
гогических задач: интегрировать знания из разных областей (лексика, 
грамматика, иноязычное общение, основы научной деятельности), 
развивать профессионально важные исследовательские умения в 
рамках учебной деятельности (выявление проблем, сбор, анализ и 
обобщение информации, построение гипотез), развивать готовность 
и способность действовать самостоятельно (делать самостоятель-
ный выбор и нести за него ответственность), развивать готовность 
и способность к непрерывной подготовке и саморазвитию на про-
тяжении всей профессиональной деятельности [4; 7; 11; 13; 17].

Перечисленные возможности проектного обучения при освоении 
магистрантами дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 
обеспечивают формирование и развитие целевых компетенций [10]. Ме-
тод проектов имеет и ряд других преимуществ. Глубокое, осознанное 
усвоение базовых знаний за счет их использования в разных ситуациях 
[7; 17]. Сотрудничество обучающихся и преподавателя при решении 
учебных проблем позволяет преодолевать академическое сопротив-
ление обучающихся [8]. Индивидуальный темп работы над проектом 
способствует выходу каждого магистранта на заданный (определенный 
совместно с преподавателем) уровень развития целевых компетенций 
[13; 18; 19], что особенно важно, когда в магистратуре одновременно 
обучаются люди разного возраста с разным уровнем владения ино-
странным языком и опытом научной деятельности.

Проблемная обусловленность является основополагающим ди-
дактическим признаком проектной деятельности [3; 7; 17; 18; 19]. 
Проектное обучение, предлагаемое в учебном пособии, строится 
вокруг проблемы, выбранной обучающимся для изучения в рамках 
магистерской диссертации. Проблема определяет объект и предмет 
профессионально-ориентированного чтения [13]. В процессе гибкого 
иноязычного профессионально-ориентированного чтения профес-
сионально значимая информация из цели превращается в средство 
активизации речевой деятельности магистрантов по поиску и об-
мену информацией в контексте, максимально приближенном к ис-
следовательской деятельности [12].



— 98 —

Russian Journal of Education and Psychology
2022, Том 13, № 3 • http://rjep.ru

Первый раздел пособия знакомит с основными этапами проведения 
научного исследования от выбора темы до анализа полученных резуль-
татов. Рассматриваются структура научной статьи и алгоритм работы 
над ней, представлена классификация научных статей, а также образец 
составления глоссария. Все теоретические положения сопровождаются 
наглядными примерами и заданиями, рассчитанными на самостоятель-
ную работу магистрантов и направленными на формирование умений 
составлять глоссарий, а также умений профессионально-ориентиро-
ванного чтения научных статей авторов-носителей языка:

• Найдите и составьте список профильных журналов.
• Выберите несколько журналов по направлению Вашей науч-

ной деятельности.
• Просмотрите отобранные Вами статьи, выпишите в два стол-

бика примеры, иллюстрирующие стиль автора. 
• Сделайте обзор научных статей по направлению Вашей на-

учной деятельности.
• Определите 1-2 журнала с публикациями по Вашей пробле-

матике, в которые Вы могли бы отправить свою статью.
• Найдите и скачайте требования к написанию статьи выбран-

ного Вами журнала. Отберите статьи, на которые вы будете 
ссылаться в обзоре литературы.

• Составьте глоссарий для каждой статьи.
Выполнение этих заданий организовано как познавательно-ин-

формационный проблемно-исследовательский проект [13], в котором 
через содержание пособия обеспечивается полная внешняя информа-
ционная основа по проблеме научного исследования, англоязычной 
терминологии, стилю и структуре научных работ, видам научных 
статей, которая в процессе выполнения заданий за счет пополнения 
наличных знаний преобразуется во внутреннюю информационную 
основу учебной деятельности по репродукции новой информации 
в виде такого продукта как глоссарий.

Второй раздел посвящен работе над аннотацией. Описываются 
структура, виды аннотаций, а также стилистические особенности со-
ставления аннотаций. Отмечается важность подбора ключевых слов. 
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Выполнение этих заданий у магистрантов организовано как по-
знавательно-информационный проблемно-исследовательский проект 
[13], в котором внешняя информационная основа по особенностям 
и структуре аннотации как раздела научной статьи преобразуется во 
внутреннюю в виде такого продукта как аннотация статьи по про-
блеме исследования самого магистранта.

В третьем разделе содержатся задания, связанные с граммати-
ческими особенностями написания научных статей: порядок слов 
в предложении, страдательный залог, цепочки определений и т. п. 
Эти задания представляют собой полную внешнюю информацион-
ную основу по грамматическим структурам, характерным для ака-
демического письменного и устного текста-высказывания, которая 
необходима для выполнения проектов. 

В приложении представлен список основных фраз на английском 
языке для написания всех разделов научной статьи, а также при-
меры реальных статей из англоязычных журналов для их анализа.

Выполнение заданий 2 и 3 разделов может происходить в ауди-
тории или самостоятельно в качестве домашнего задания в зави-
симости от уровня подготовки магистрантов. Для магистрантов с 
низким уровнем владения языком (А1) предусмотрено совместное 
выполнение данных заданий и их проверка в аудитории, при среднем 
уровне владения (А2) – самостоятельное выполнение и проверка в 
аудитории, для магистрантов с уровнем выше среднего (В1) – вы-
полнение в форме домашнего задания.

Выполнение отдельных познавательно-информационных про-
блемно-исследовательских проектов (подготовка глоссария и анно-
тации) интегрируется в рамках коммуникативно-познавательного 
информационного проблемно-исследовательского проекта [13], про-
дуктом которого является обладающая как минимум субъективной 
новизной презентация магистрантом результатов своей научно-ис-
следовательской деятельности на английском языке. Практическая 
значимость полученного продукта определяется как повышением 
уровня языковых компетенций, так и компетенций научно-иссле-
довательской деятельности в неразрывной связи друг с другом. 
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Презентация и доклад оцениваются преподавателем и самими ма-
гистрантами по следующим критериям:

• громкость, темп, паузация, зрительный контакт;
• структура и соответствующие языковые средства (вводные 

слова, слова-связки, клише);
• риторические техники;
• визуализация;
• языковой аспект (произношение, грамматика, вокабуляр);
• эмоциональный аспект.
В ходе выполнения этих проектов происходит интеграция компетен-

ций, освоенных на разных дисциплинах бакалавриата и магистратуры.
Проектная деятельность при работе с учебным пособием по дис-

циплине «Профессиональный иностранный язык» основана на сле-
дующих принципах:

• дозированность и структурирование содержания – задания 
представляют собой этапы работы по поиску, анализу и обоб-
щению информации из источников на английском языке, а 
также использованию извлеченной информации в собствен-
ном тексте презентации;

• активная самостоятельная работа – выполнение домашнего за-
дания по поиску, анализу и обобщению информации из русско-
язычных и англоязычных источников в рамках своего проекта;

• индивидуализация – неограниченное время выполнения задания 
в рамках семестра позволяет учащимся выполнять задания само-
стоятельно в удобное для них время и в индивидуальном темпе;

• последовательное обучение – выполнение и предъявление 
(сдача) следующего задания возможно только после выпол-
нения предыдущего, что обеспечивает глубину понимания 
выполняемой деятельности, и формирует умение применять 
полученные знания при решении практических задач.

Результаты апробации учебного пособия
Апробация учебного пособия проводилась в 2020–2022 годах в 

учебных группах магистрантов строительного факультета ПНИПУ. 
Всего в исследовании участвовало 104 магистранта, из них 51 (19 – 
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женщины, 32 –мужчины) осваивали дисциплину с использованием 
пособия (экспериментальная группа), а 53 (26 – женщины и 27 – 
мужчины) – без использования пособия (контрольная группа). Все 
участники были проинформированы и дали согласие на участие в 
исследовании. В контрольной и экспериментальной группах сравни-
вались оценки за выполнение презентации по теме своего исследо-
вания в начале и в конце семестра, процент выполненных заданий, 
процент заданий, выполненных в установленный срок и количество 
магистрантов, получивших зачет по дисциплине в установленный 
срок. Распределение всех этих переменных отличалось от нормаль-
ного поэтому для статистической обработки использовался непа-
раметрический критерий Манна-Уитни для независимых выборок. 

В результате, в экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной, оценки за презентацию в начале (p<0,05) и в конце 
(p<0,001) освоения дисциплины оказались выше, а также магистран-
ты выполняли значимо больше (p<0,01)учебных заданий в установ-
ленный срок. Количество магистрантов, получивших зачет, а также 
процент выполненных заданий в контрольной и экспериментальной 
группах, различаются незначительно (см. Табл. 1).

Таблица 1.
Различия в результатах освоения дисциплины                                                            

«Профессиональный иностранный язык» между магистрантами,                                
которые работали по пособию и без пособия

Показатели 
освоения дисциплины

Контроль-
ная группа

Экспери-
ментальная 

группа

Mann-
Whitney U 

test
N Mean N Mean W P<

Оценка за презентацию 
в начале семестра 53 3.37 51 5.30 864.0 0.05

Оценка за презентацию 
в конце семестра 53 3.78 51 6.11 574.0 0.001

Процент выполненных заданий 53 64.93 51 61.12 1328.5 0.88
Процент заданий выполненных 
в установленный срок 53 36.63 51 60.78 930.0 0.01

Итоговая оценка (зачет/незачет) 53 0.81 51 0.89 880.0 0.33
N – количество человек в группе
Mean – среднее арифметическое
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Обсуждение результатов и выводы
Организация внешней ИОД не влияет на количество выполнен-

ных заданий поскольку их выполнение является условием для полу-
чения зачета, поэтому большинство магистрантов в обеих группах 
выполняют все задания, предусмотренные в РПД, в связи с этим не 
различается и количество магистрантов, получивших зачет в кон-
трольной и экспериментальной группах.

Работа по учебному пособию обеспечивает магистрантам пол-
ную и точную ИОД, что повышает качество их проектной деятель-
ности, о чем говорят более высокие оценки за презентации. То, что 
магистранты, работающие по учебному пособию, сдают большее 
количество работ в установленный срок, указывает на рост уровня 
их субъектности т.е. способности к самостоятельной ИРД.

Полученные результаты доказывают, что использование разра-
ботанного учебного пособия в качестве внешней информационной 
основы деятельности и профессионально-ориентированного чте-
ния как способа преобразования внешней информационной осно-
вы во внутреннюю, обеспечивает формирование у магистрантов в 
процессе освоения дисциплины «Профессиональный иностранный 
язык» готовности и способности самостоятельно анализировать и 
создавать иноязычные научные тексты (аннотация, доклад), а также 
представлять результаты своей исследовательской работы на ино-
странном языке. Также работа по учебному пособию повышает уро-
вень самоорганизации своей учебной деятельности магистрантами, 
в результате чего они выполняют большую часть учебных заданий 
в установленные сроки.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

И.М. Захарова, Л.Р. Садыкова, Н.Г. Хакимова 

Цель работы – обобщить результаты пилотного исследования 
оценки структурных компонентов профессиональной компетент-
ности педагога сельской школы, определить принципы и направ-
ления исследования по проектированию диагностической карты 
оценки профессиональных дефицитов педагога, работающего в 
условиях сельской школы.

Методы исследования. В процессе исследования был проведен 
теоретический анализ педагогической литературы, позволивший 
уточнить степень актуальности и глубины проработки исследуе-
мой проблемы. Проведенное пилотное исследование оценки каждым 
педагогом своего уровня педагогической компетентности позволило 
определить направление проектирования практико-ориентирован-
ных заданий с целью диагностики профессиональных дефицитов 
педагога сельской школы.

Результаты исследования. Проведен теоретический анализ 
структурных компонентов профессиональной компетентности 
педагога в аспекте реализации требований обновленных ФГОС и 
разработанного проекта Профессионального стандарта педагога. 
Показаны результаты пилотного исследования оценки структур-
ных компонентов профессиональной компетентности педагога 
сельской, включая малокомплектную школы. Определены блоки 
компетенций педагогов, подлежащие оценке: нормативный, пред-
метный, психолого-педагогический, методический и аналитический. 
Представлены и проанализированы различные модели оценки уров-
ня сформированности профессиональных компетенций педагогов. 
Определены принципы и направления прикладного исследования по 
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проектированию диагностической карты оценки профессиональ-
ных дефицитов педагога, работающего в условиях сельской школы.

Область применения результатов. Статья будет полезна пре-
подавателям педагогических вузов, организаций дополнительного 
профессионального образования, студентам, обучающимся по на-
правлениям «Педагогическое образование».

Ключевые слова: компетенция; компетентность; професси-
ональная компетентность педагога; сельская школа; малоком-
плектная школа; специфика профессиональной компетентности

ASSESSMENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF A RURAL SCHOOL TEACHER

I.M. Zakharova, L.R. Sadykova, N.G. Khakimova 

The purpose of the work is to summarize the results of a pilot study 
of the assessment of the structural components of the professional com-
petence of a rural school teacher, to determine the principles and di-
rections of research on the design of a diagnostic map for assessing the 
professional deficits of a teacher working in a rural school. 

Research methods. In the course of the research, a theoretical anal-
ysis of pedagogical literature was carried out, which allowed to clarify 
the degree of relevance and depth of study of the problem under study. 
The conducted pilot study of each teacher’s assessment of their level 
of pedagogical competence made it possible to determine the direction 
of designing practice-oriented tasks in order to diagnose professional 
deficits of a rural school teacher.

The results of the study. The theoretical analysis of the structural 
components of the professional competence of the teacher in the aspect 
of the implementation of the requirements of the updated Federal State 
Educational Standards and the developed draft Professional standard of 
the teacher. The results of a pilot study of the assessment of the structural 
components of the professional competence of a rural teacher, including 
a small school, are shown. The blocks of teachers’ competencies to be 
evaluated are defined: normative, subject, psychological and pedagog-
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ical, methodological and analytical. Various models for assessing the 
level of formation of professional competencies of teachers are present-
ed and analyzed. The principles and directions of applied research on 
the design of a diagnostic card for assessing professional deficits of a 
teacher working in a rural school are determined.

The scope of the results. The article will be useful for teachers of 
pedagogical universities, organizations of additional professional edu-
cation, students studying in the areas of “Pedagogical education”. 

Keywords: competence; competence; professional competence of a 
teacher; rural school; small school; specifics of professional competence 

Введение
Внедрение обновленных федеральных стандартов образования, 

изменения в Профессиональном стандарте педагога, внедрение 
информационных и цифровых технологий в систему образования 
в России определяет изменение требований к уровню и структуре 
профессиональных компетенций учителя. В условиях расшире-
ния образовательного пространства необходимы новые навыки и 
ключевые компетенции. Особое значение это имеет в отношении 
сельской школы, в силу ее положения в социальной среде (малоком-
плектность, оторванность от центров науки и культуры, многопро-
фильность и т.п.). Социокультурная ситуация, в которой находится 
школа, – это локальная ситуация, обусловленная не только особен-
ностями социальной среды, социальных форм организации жизни, 
но и культурно-историческим генезисом, традициями населения. 
Возникает потребность в учителе, умеющем профессионально вы-
полнять возложенные на него новые функции. 

Профессиональные компетенции сельского учителя отражают, 
с одной стороны, запросы рынка труда (работа учителя в малоком-
плектной школе), а с другой – его потенциал и ресурсы. 

Актуальность исследования профессиональных компетенций 
учителя сельской школы определяется еще и тем, что в литературе 
практически отсутствуют публикации, описывающие специфику 
педагогических дефицитов учителя, работающего в малочислен-
ных или малокомплектных классах.
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Обзор теоретических и прикладных исследований по проблеме 
исследования показал, что вопросам профессиональной компетентно-
сти уделено особое внимание в работах (Б.С. Гершунский, С.А. Дру-
жилов, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.П. Тряпицына, 
А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.) [5; 7; 8; 10; 11; 12; 15; 16]. 

Проведенный нами контент-анализ понятия компетентности по-
казал, что место компетентности в системе дифференциации уров-
ней квалификации педагога находится между исполнительностью 
(реализация) и проектированием (разработка).

Представляют интерес исследования, проведенные Л.А. Амиро-
вой, Р.М. Асадуллиным, где авторы излагают свою трактовку данного 
понятия, с учетом особенностей работы учителя в малокомплектной 
сельской школе [1; 2]. Профессиональную компетентность учителя 
сельской школы они характеризуют как готовность к выполнению 
профессиональных функций и социальных ролей в изменяющихся 
социально-экономических условиях.

В качестве основных авторы выделяют следующие компетент-
ности: специальную – в области преподаваемой дисциплины; ме-
тодическую – в области способов формирования знаний, умений и 
навыков учащихся, а также цифровую компетентность – как необ-
ходимый навык 21 века.

Профессиональная деятельность учителя села не ограничивается 
только рамками школы. Необходимость формирования социально 
активного поколения на селе обуславливает важность компетентно-
го учителя в широких вопросах современного воспитания и образо-
вания. Работа сельских школ усложняется тем, что большинство из 
них удалены от научно-методических центров, что затрудняет ока-
зание методической, психолого-педагогической помощи учителям.

К противоречиям, которые возникают в работе учителя сельской 
школы можно отнести следующие:

– национальный статус современного села как выражение меры 
устойчивости духовных традиций и роль сельского учителя 
в восстановлении богатства гуманитарных и духовных тра-
диций, его компетентность в этом процессе;
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– возрастающая социально-экономическая, общекультурная зна-
чимость малокомплектной школы и отсутствие педагогических 
кадров с необходимыми социальными компетенциями;

– требования к реализации образовательных программ, в том 
числе адаптированных, с учетом формирования новых навы-
ков 21 века и отсутствие у сельского учителя надпредметных 
компетенций;

– широкий воспитательный потенциал традиционного народного 
опыта социализации детей и подростков и неумение сельских 
учителей использовать это богатство по причине слабого зна-
ния особенностей и специфики национального воспитания, 
отсутствия общекультурных компетенций;

– культурно-образовательная образовательная среда и личностная, 
социальная и профессиональная готовность к самореализации 
и необходимые компетенции для решения профессиональных 
задач.

Профессиональные затруднения выступают как маркеры, указы-
вающие на профессиональные дефициты педагога, в частности на 
необходимые в работе профессиональные компетенции.

Таким образом, специфика социокультурной ситуации, в которой 
функционирует сельские школы, включая малокомплектные, опре-
деляет профессиональные компетенции учителя сельской школы.

В исследованиях не выделяется отдельным направлением про-
фессиональная компетенция учителя сельской, включая малоком-
плектную, школы. Понятно, что нормативные требования к уровню 
сформированности профессионально важных умений и способно-
стей не различаются для учителей, работающих в городской школе 
или в сельской. Любой учитель обязан обладать необходимым уров-
нем сформированности трудовых функций и трудовых действий. 
Однако ни один из авторов не отрицает, что существует специфика 
преподавания в сельской школе, характеризующейся малочислен-
ностью и малокомплектностью. В представляемом исследовании 
предпринята попытка определить данную специфику через изучение 
количественных и качественных характеристик профессиональной 
компетентности учителя сельской школы.
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Одной из задач исследования является не только выявление и опи-
сание уровня сформированности профессиональной компетентности 
учителя в связи с внедрением обновленных ФГОС [14] и изменений 
требований Профессионального стандарта педагога [13], но и проекти-
рование диагностической карты педагогических дефицитов. Следует 
особо отметить, что в представляемом исследовании проектирование 
опиралось на обновленные стандарты и проект Профессионального 
стандарта педагога, вступающий в силу 1 сентября 2022 г.

Решение данной задачи требует определить подход к выявлению 
(диагностике) профессиональной компетентности учителя. Оценка 
компетентности связана с определением критериев и показателей, а 
также выработкой системы эмпирических индикаторов. В качестве 
последних могут выступать задания, подобранные с целью измерения 
конкретной способности педагога к выполнению тех или иных тру-
довых функций и трудовых действий. В представленном исследова-
нии описываются именно профессиональные компетентности, то есть 
будут установлены заданные в стандарте структурные компоненты 
профессиональной компетенции, по которым проведена диагности-
ка компетентности учителя. В работах ряда авторов понятие профес-
сиональной компетентности характеризуется следующим образом: 
«владение учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, 
определяющих сформированность его педагогической деятельности, 
педагогического общения и личности учителя как носителя опреде-
ленных ценностей, идеалов и педагогического сознания» [4, с. 85]. 

На первом этапе исследования необходимо определиться с ко-
личественной и качественной характеристикой внешне заданных 
требований (компетенций), с тем, чтобы впоследствии провести 
оценку педагогических компетенций учителя, работающего в усло-
виях сельской местности. С целью проектирования диагностической 
карты оценки уровня профессиональной компетентности педагога 
проведен теоретический анализ моделей их оценки.

В научной литературе существует несколько моделей описания 
структуры профессиональных компетенций учителя. В квалифика-
ционных профессиональных требованиях и компетентностной мо-
дели педагога выделены разные виды компетенций.
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В.Д. Шадриков выделяет следующие компоненты профессио-
нальной компетентности педагога: мотивационно-волевой, функ-
циональный, коммуникативный и рефлексивный [16, с. 135].

И.А. Зимняя, описывая структуру компетентности, указывает, что 
ведущим компонентом является ценность, осознание и осмысление 
того, что значит для педагога его профессиональная деятельность. 
Предложенная структура компетентности (знания, опыт, ценность, 
эмоционально-волевая регуляция, готовность) позволяет управлять 
ее формированием [8, с. 190].

Структура профессиональной компетентности педагога может 
быть раскрыта через его педагогические умения, представляющие 
собой совокупность различных действий учителя.

Проект профессионального стандарта педагога позволяет, с од-
ной стороны, выделить основные уровни квалификации педагога, 
с другой, связанные с ним компетенции: ключевые – необходимые 
для любой профессиональной деятельности; базовые, отражающие 
специфику определенной профессиональной деятельности и специ-
альные, отражающие специфику конкретной предметной или над-
предметной сферы профессиональной деятельности [15].

Структура специальной профессиональной компетентности раз-
вивается и, в конечном итоге, присоединяет и ключевые, и базовые 
компетентности.

Профессиональную компетентность в нашем случае можно рас-
сматривать как систему. Данная система причинно связана с другой 
системой – системой профессиональных компетенций (квалифика-
ционных требований).

Система профессиональных компетенций (квалификационных 
требований) задает требования системе профессиональной компе-
тентности. Системным свойством обеих систем выступает успеш-
ность профессиональной педагогической деятельности учителя. 
Система профессиональных компетенций состоит из квалификаци-
онных требований к учителю. Квалификационные требования – это 
внешне заданные требования, необходимые для успешной профес-
сиональной деятельности. Профессиональная компетентность как 
система состоит из знаний, умений, навыков, освоенных личностью 
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из предъявленного списка квалификационных требований к про-
фессиональной педагогической деятельности.

Достоверно определить критерии оценки профессиональных 
компетенций педагогов в условиях введения национальной систе-
мы оценки учительского труда возможно, только опираясь на тре-
бования нормативных документов, регламентирующих требования 
к профессиональной деятельности педагога.

В таком случае появляется возможность выявить уровень сфор-
мированности профессиональных компетенций работающего учи-
теля и сравнить с разработанной моделью, которая в данном случае 
выступает как эталон. Но в настоящий момент такая работа подме-
няется сравнением достижений учителей по уровню профессио-
нальной компетентности. Необходимость продолжать и расширять 
исследования в этой области налицо. 

Теоретический обзор существующих моделей оценки уровня 
сформированности профессиональных компетенций учителя по-
казал многообразие подходов. Понятно, что если придерживаться 
описательного принципа требуемых профессиональных умений, то 
список профессионально важных требований к педагогической дея-
тельности будет огромным, что снизит достоверность и валидность 
оценки сформированных компетентностей педагога.

Отметим, что ситуация с диагностикой профессиональных уме-
ний педагогов осложняется и тем, что аттестация педагогов (по сути 
данная процедура оценивает профессиональные компетентности пе-
дагогов) по содержанию и количеству критериев не всегда совпадает 
с требованиями Профессионального стандарта педагога и необхо-
димыми по ФГОС образовательными результатами обучающихся. 
Иными словами, согласно данных нормативных документов, педа-
гог обязан, например, проектировать, индивидуальную траекторию 
развития для детей с ОВЗ, учитывать особенности их развития при 
конструировании контрольно-измерительных результатов, форми-
ровать у школьников и оценивать метапредметные образователь-
ные результаты и т.п. Однако при этом оценка его умений в ходе 
аттестации может и не включать данные показатели или включать 
лишь частично. Аттестационные процедуры зачастую определены 
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на уровне региона или школы. В итоге, внешне заданные требова-
ния к педагогической компетенции существенно разнятся в разных 
школах и могут полностью или частично не совпадать с требовани-
ями Профессионального стандарта педагога или ФГОС. 

Материалы и методы 
Нами был проведен теоретический анализ требуемых трудовых дей-

ствий педагога и составлена таблица профессиональных знаний и уме-
ний в соответствии с трудовыми функциями и трудовыми действиями 
педагога (неважно, работающего в условиях сельской или иной мест-
ности). Проектная группа определила следующие блоки компетенций, 
которые заданы нормативно: предметный, психолого-педагогический, 
аналитический, методический и нормативный. Пример такой работы 
для каждого трудового действия кратко представлен в таблице 1.

Таблица 1.
Структурные компоненты профессиональных компетенций педагога

Блок ком-
петенций

Трудовые 
действия (ком-

петенции)
Знать Уметь

Норматив-
ный

Осуществле-
ние профес-
сиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

Ключевые положения феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов

Анализировать и исполь-
зовать нормативные доку-
менты для осуществления 
профессиональной дея-
тельности (авторская фор-
мулировка)

Реализация про-
грамм учебных 
дисциплин в 
рамках основной 
образовательной 
программы

Ключевые положения при-
мерных образовательных 
программ

Анализировать и исполь-
зовать нормативные доку-
менты для осуществления 
профессиональной деятель-
ности (авторская формули-
ровка)

Реализация про-
грамм учебных 
дисциплин

Особенности региональных 
условий, в которых реализу-
ется используемая основная 
образовательная программа на-
чального общего образования

Анализировать и использо-
вать нормативные документы 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
(авторская формулировка)

И другие…
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Блок ком-
петенций

Трудовые 
действия (ком-

петенции)
Знать Уметь

Методиче-
ский

Систематический 
анализ эффектив-
ности учебных 
занятий

Структуру анализа урока, 
образовательного события 
(авторская формулировка)

Проводить анализ уроков, 
образовательных событий 
по заданной структуре для 
выявления эффективных 
методик , приемов, техно-
логий для достижения об-
разовательных результатов 
(авторская формулировка)

Формирование уни-
версальных учеб-
ных действий

Содержание метапредметных 
результатов основной об-
разовательной программы 
начального общего образова-
ния. Средства формирования 
универсальных учебных 
действий (авторская форму-
лировка)

Отбирать эффективные 
средства формирования 
универсальных учебных 
действий (авторская фор-
мулировка)

Формирование ме-
тапредметных ком-
петенций, умения 
учиться и универ-
сальных учебных 
действий на уровне 
необходимого для 
освоения образова-
тельных программ 
основного общего 
образования

Пути достижения образова-
тельных результатов

Отбирать средства фор-
мирования метапредмет-
ных компетенций, умения 
учиться и универсальных 
учебных действий, адек-
ватные специфике предме-
та, темы урока (авторская 
формулировка)

И другие………
Психолого-
педагогиче-
ский

Формирование 
мотивации к об-
учению

Техники и приемы повыше-
ния мотивации к обучению 
(авторская формулировка)

Применять психолого-педаго-
гические технологии, основан-
ные на знании законов раз-
вития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде

Использование 
конструктивных 
воспитательных 
усилий родите-
лей (законных 
представителей) 
обучающихся, 
помощь семье в 
решении вопро-
сов воспитания 
ребенка

Основные закономерности 
семейных отношений, позво-
ляющие эффективно работать 
с родительской обществен-
ностью

Оказывать помощь семье в 
решении вопросов воспитания 
ребенка (авторская формули-
ровка)

Оказание адрес-
ной помощи 
обучающемуся

Владеть профессиональной 
установкой на оказание по-
мощи любому ребенку

Методики, технологии оказа-
ния педагогической помощи 
обучающемуся (авторская 
формулировка)

И другие………
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Аналитическая работа позволила выявить некоторые особенно-
сти: во-первых, не каждое трудовое действие в Профессиональном 
стандарте представлено в виде профессиональных знаний и уме-
ний. Методический блок компетенций, необходимый для выполне-
ния отдельных трудовых действий, как видно из таблицы 1, имеет 
только уровень знаний. Психолого-педагогические компетенции, 
необходимые для реализации отдельных трудовых действий, также 
не обозначены в Профстандарте или представлены только на уров-
не знать или на уровне владеть, и не обозначены на уровне уметь. 
Понятно, что умение базируется на теоретических знаниях. Груп-
пе разработчиков потребовалось определить недостающие ком-
поненты профессиональных компетенций по выделенным блокам 
(нормативный, предметный. аналитический, методический и пси-
холого-педагогический). 

На втором этапе исследования, после проведенного анализа не-
обходимо разработать диагностический инструмент, позволяющий 
определить профессиональную компетентность учителя сельской 
школы, то есть нужно определить и специфику педагогической де-
ятельности педагога, работающего в условиях сельской местности.

Далее рабочей группой определены принципы проектирования 
диагностической карты. Во-первых, выделение структурных ком-
понентов (состава) профессиональных компетенций педагога будет 
опираться на требования ФГОС и Профессионального стандарта 
педагога. Во-вторых, при проектировании диагностической карты 
основополагающим будет являться деятельностный подход, так как 
именно данный методологический подход предполагает оценку про-
фессиональной деятельности учителя по результату, по демонстра-
ции способа выполнения трудового действия.

Разработка диагностической карты, определяющей уровень сфор-
мированности профессиональных компетенций учителя сельской шко-
лы, позволит выработать методические рекомендации для оценочных 
процедур при аттестации педагогов. Разработка диагностического ин-
струментария носит прикладной характер и позволит интегрировать 
результаты научного исследования в практику образования.
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Диагностическая карта должна, на наш взгляд, содержать инте-
грированные задания, включающие реальные ситуации и типовые 
задачи профессиональной деятельности. 

С целью проектирования заданий, позволяющих оценить не толь-
ко уровень знаний, но и уровень владения способом выполнения 
трудового действия, проведено пилотное исследование субъектив-
ной оценки каждым педагогом своего уровня педагогической ком-
петентности по выделенным выше блокам компетенций. На данном 
этапе решено не включать оценку предметной составляющей педа-
гогической компетенции, хотя для учителя сельской школы данный 
блок является существенным, так как в условиях малочисленности 
и малокомплектности педагогу приходится вести учебные занятия в 
разных предметных областях. Зачастую сочетание предметов явля-
ется не всегда удачным. Проектной группой решено выделить раз-
работку диагностической карты по данному блоку компетенций в 
отдельное исследование прикладного характера.

Результаты и обсуждение
В пилотном исследовании приняли участие 325 педагогов сель-

ских школ, включая малокомплектные школы. Выборка состояла из 
педагогов, работающих в школах Менделеевского, Мамадышского 
и Тукаевского районов Республики Татарстан. В пилотном иссле-
довании, согласно вышеизложенным принципам, педагогам пред-
ложено произвести самооценку по методическому, нормативному, 
психолого-педагогическому и аналитическому блокам компетенций. 
Содержание вопросов формулировалось строго по требованиям об-
новленных ФГОС и проекта Профессионального стандарта педагога.

Содержание каждого блока компетенций формулировалось в виде 
вопроса, включающего конкретный практический индикатор оценки. 
Например, для оценки нормативного блока были сформулированы 
такие вопросы: разработка рабочих программ по преподаваемым 
дисциплинам; разработка программ внеурочной деятельности и 
т.п. По методической компетенции вопросы анкеты направлены на 
оценку умения организовать учебную и внеучебную деятельность 
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обучающихся с применением различных технологий обучения по 
освоению культурного способа учебной работы. Психолого-педаго-
гическая компетентность определялась умением педагога учитывать 
возрастные и психологические аспекты при планировании и органи-
зации различных видов деятельности; аналитическая компетенция 
предполагала оценку, коррекцию и прогнозирование результатов 
педагогической деятельности. Все составляющие профессиональ-
ной компетенции соответствуют деятельностному подходу, так как 
от педагога требовалось оценить не столько знание, сколько прак-
тическое умение создавать конкретные продукты (учебное занятие, 
рабочую программу, психолого-педагогическую характеристику и 
т.п.) в соответствии с трудовыми действиями.

Для оценки была использована трёхбалльная интервальная шка-
ла: «испытываю затруднения при выполнении трудового действия» 
(1 балл), «у меня получается, но требуется совершенствование дан-
ной функции» (2 балла) и «выполнение трудового действия полу-
чается хорошо» (3 балла). Первичные описательные статистики 
представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Описательные статистики

Блок компетенций
Среднее 
значение 

(М)

Стд. от-
клонение 

(δ)

Асим-
метрия 

(А)

Стд.
ошибка

Экс-
цесс 
(Е)

Стд.
ошиб-

ка
Нормативная 2,13 0,61 -0,228 0,135 - 0,312 0,27
Методическая 2,36 0,64 -0,895 0,137 0,29 0,27
Психолого-педаго-
гическая 2.57 0,59 -1.083 0,13 1,614 0,27

Аналитическая 2.2 0,57 -0.338 0,13 0,378 0,27
Примечание: Обработка результатов осуществлялась с помощью компьютер-

ной программы SPSS (статистический пакет для общественных наук).

Произведем интерпретацию первичных данных. Средние пока-
затели и стандартное отклонение по блокам компетенций примерно 
одинаковые, то есть педагоги сельских школ в среднем примерно на 
одном уровне оценивают свои профессиональные умения, и разли-
чий в уровне проявления профессиональных компетенций по пред-
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лагаемым блокам мы не обнаружим. Однако, если проанализировать 
частотные показатели самооценки на соответствие распределения по 
каждому блоку компетенций требованиям нормального закона рас-
пределения, то можно определить интересные аспекты, опишем их. 

Согласно критерию асимметрии-эксцесса (показатели в пределах 
стандартной ошибки), соответствуют закону нормального распре-
деления самооценка педагогов распределения по нормативному и 
методическому блокам компетенций. Это означает, что большинство 
респондентов считают сформированность умений по этим показате-
лям на достаточном уровне, распределение показателей позволяет 
сделать вывод, что в пределах допустимой статистической нормы 
есть педагоги, которые оценили свои умения как низко, так и высоко. 
Иными словами, педагоги сельских школ считают, что они не просто 
знают нормативные и методические аспекты своей педагогической 
деятельности, но и умеют применять в работе разнообразные фор-
мы, методы, технологии, умеют выстраивать учебную деятельность, 
знают нормативные требования и умеют разрабатывать необходимую 
документацию согласно регламента. При разработке кейс-заданий 
диагностической карты следует учесть полученные данные.

Обратимся к другим показателям. Как видим из таблицы 2 пер-
вичные данные по психолого-педагогическому и по аналитическому 
блокам компетенций не соответствуют закону нормального распре-
деления, то есть мы наблюдаем разного рода асимметрии и эксцес-
сы. Дадим качественную характеристику полученным результатам. 

По психолого-педагогическому блоку компетенций получена от-
рицательная асимметрия и положительный эксцесс, то есть субъек-
тивная оценка умения выявлять психолого-психологические причины 
неуспеваемости, умения учитывать особенности детей с ОВЗ при 
организации учебной деятельности, разрабатывать развивающие 
программы с опорой на диагностические данные, умение взаимо-
действовать со смежными специалистами оценивается педагогами 
сельских школ, как низкие. Средний показатель, не отличающийся 
от других, получен только благодаря высокой самооценке при от-
ветах на вопрос об умении организовать положительный настрой, 
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выстроить толерантное взаимодействие в классе. С этими показа-
телями можно согласиться, так как, как правило, в малочисленном 
классе и благодаря социокультурным традициям на селе психоло-
гический климат в школе благоприятный. Полученные данные по 
этому блоку позволяют при проектировании диагностической карты 
учесть разработку критериев и заданий, позволяющих достоверно 
выявить педагогические дефициты по данному блоку.

Аналитический блок компетенций также не соответствует зако-
ну нормального распределения. Точно также, как и выше, получена 
отрицательная асимметрия, хотя и в меньшей степени, чем в психо-
лого-педагогическом блоке, и положительный эксцесс, означающий 
типичность, однородность выборки по данному показателю. Получен-
ные данные означают, что сами педагоги сельских школ указывают на 
недостаточность сформированности рефлексивных умений: умения 
прогнозировать и корректировать результаты своего педагогического 
труда. Требует развития и аналитическая способность учителей, уме-
ние оценивать результаты своего труда. Как отмечают сами педагоги, 
необходимы методические рекомендации и курсы повышения ква-
лификации по данным направлениям профессионального развития. 

В данном блоке компетенций высокие показатели самооценки 
получены по владению приемами организации личного труда и уме-
нию аргументировать свою позицию, выстраивать профессиональ-
ную дискуссию, за счет данных показателей был повышен средний 
показатель по данному блоку компетенций. 

Заключение
Во-первых, расхождение мнений в понимании содержательного 

наполнения понятий: «компетенция», «компетентность» порожда-
ет трудность в дифференциации и оценке профессиональных ком-
петенций учителя. 

Во-вторых, самооценка уровня сформированности нормативной, 
методической, психолого-педагогической и аналитической компетен-
ций показала, что педагоги сельских школ признают недостаточный 
уровень профессиональных умений и затрудняются в выполнении 
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трудовых действий аналитического (рефлексивного) и психолого-
педагогического характера.

В-третьих, результаты пилотного исследования определили на-
правление проектирования практико-ориентированных заданий, 
направленных на диагностику преимущественно компетенций из 
психолого-педагогического и аналитического блоков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ                                     
МЕЖДУ СОЦИОНИЧЕСКИМ ТИПОМ ЛИЧНОСТИ              

И ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА

Р.К. Коваленко, Н.А. Звонарева 

Цель. Цель эмпирического исследования – проверка  существу-
ющих гипотез взаимосвязи соционического типа и типа темпера-
мента. 

Метод или методология проведения работы. В работе исполь-
зовались методика определения соционического типа, методика 
определения соционического типа, опросник Айзенка в адаптации 
А.Г. Шмелева, опросник «тип поведенческой активности» Л.И. Вас-
сермана и Н.В. Гуменюка и расчет точечного бисериального коэф-
фициента корреляции.

Результаты. Корреляционный анализ выявил наличие положи-
тельной связи между шкалой «экстраверсия» опросника Айзенка 
и полюсами «экстраверсия», «этика» и «деклатимность». Шкала 
«нейротизм» по опроснику Айзенка показала положительную кор-
реляцию с соционическим полюсом «динамика». А шкала «тип по-
веденческой активности» положительно коррелирует с полюсом 
«экстраверсия». Полученные результаты подтверждают гипотезу 
В.В. Гуленко о связи соционических типов с типами темперамента. 
Также полученные результаты подтверждают гипотезы Е.С. Фи-
латовой и Р. А. Степанова / Д.А. Лытова о связи «экстраверсии» 
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по Айзенку и соционического полюса «экстраверсия» и опровер-
гают их гипотезы о связи шкалы «нейротизм» с соционическими 
признаками.

Область применения результатов. Полученные результаты 
позволят определить конструктную валидность соционической 
модели, что позволит практикующим специалистам, использую-
щим соционические методы, опираться на проверенные гипотезы. 

Ключевые слова: темперамент; соционика; экстраверсия; ин-
троверсия; статика; динамика; нейротизм 

A STUDY OF THE CORRELATION BETWEEN SOCIONIC 
PERSONALITY TYPES AND TEMPERAMENT TYPES

R.K. Kovalenko, N.A. Zvonareva 

Purpose. The article is concerned with socionics, which is a typolog-
ical approach-based framework that serves for modelling of the human 
capacity to perceive, process and produce information. The article studies 
the current state of socionics and the areas for further development. One 
of the primary focus areas of socionics is the experimental studies aiming 
to prove the construct validity of socionics. For this purpose, the correla-
tion between socionic dichotomies and different psychologic models, such 
as a model of temperament, is studied. There are three hypotheses on a 
correlation between socionic personality types and temperament types.

Methodology. To conduct the research we used methods of socionic 
type identification, the Eysenck Personality Questionnaire adapted by 
Shmelev A.G., the “Type of Behavioral Activity” questionnaire by Was-
serman L.I., and Gumenyuk N.V., and calculated the point-biserial cor-
relation coefficient.

Results. The correlation analysis revealed a positive correlation be-
tween the Extraversion scale of the Eysenck Personality Questionnaire 
and the poles of Extraversion, Ethics and Declaring. A positive correla-
tion is revealed between the Neuroticism scale of the Eysenck Personality 
Questionnaire and the Dynamic socionic pole, as well as between the 
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Type of Behavioral Activity scale and the Extraversion pole. The findings 
confirm the hypothesis suggested by Gulenko W.W., according to which 
the socionic types correlate with the temperament types. They also con-
firm the hypotheses by Filatova E.S., and Stepanov R.A. / Lytov D.A., 
according to which Extraversion sensu Eysenck correlate to Extraver-
sion, the socionic pole, and disprove their hypotheses on the correlation 
between the Neuroticism scale and socionic dichotomies.

Practical implications. The findings contribute to proving the con-
struct validity of the socionics model. This ensures that practitioners who 
use socionic methods draw on the experimentally verified hypotheses.

Keywords: temperament; socionics; extraversion; introversion; stat-
ics; dynamics; neuroticism 

Введение
В современном мире достаточно большую популярность набра-

ла соционика. Это концепция авторства Аушры Аугустинавичуте, 
которая, вдохновившись работами А. Кемпинского и К. Г. Юнга, в 
70-х годах XX века создала типологию из 16 типов личности. Каж-
дый тип описывается уникальной комбинацией из 15 дихотомиче-
ских признаков, которые между собой образуют алгебраическую 
группу. Таким образом, каждый тип отличается от любого друго-
го по 8 признакам, и совпадает по 7 из них. За 40 лет своего суще-
ствования в соционике были проведены различные исследования. 
Большая часть из них были направлены на оценку практического 
эффекта от применения соционических методов в разных сферах: 
командообразование [1, 2], профориентация [3], подбор персона-
ла [4] и т.д. Гораздо меньше научных работ было посвящено темам 
обоснования конструктной валидности соционики и эмпирической 
проверки её положений [5, 6]. За счет отсутствия глубокой научной 
доказательной базы у соционики она получила большую популяр-
ность в интернете, где существует огромное число описаний типов 
личности, которые основаны на умозрительных гипотезах их авторов. 
Зачастую эта информация больше приносит вреда психике людей, 
чем пользы [7]. Многие авторы выделяют соционику как лженауку 
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[8], другие как некий культурный феномен [9]. Действительно, за 
40 лет соционика развивалась в основном сама в себе, увеличивая 
число различных гипотез, полученных умозрительным путем [10]. 
Эти гипотезы зачастую не проверялись авторами эмпирически и 
сразу же использовались ими для ведения практической деятельно-
сти. Тем не менее, на наш взгляд, у соционики есть потенциал стать 
научно-обоснованной концепцией личности в рамках когнитивной 
психологии. Для достижения этой цели необходимо провести боль-
шое число исследований по обоснованию конструктной валидности 
соционики. Методом исследования является поиск взаимосвязей 
между соционическими признаками и различными психологически-
ми моделями. Ранее мы уже публиковали результаты исследования 
связи соционических признаков с моделью «большая пятерка» [6] 
и модельюэмоционального интеллекта ЭмИн [11]. В этой статье мы 
рассмотрим вопрос взаимосвязи соционики с типологией темпера-
мента и уровнем поведенческой активности личности.

Анализ существующих гипотез
Исследователи в области соционики в течение долгого времени 

касались темы взаимосвязи соционических типов и типов темпе-
рамента. 

Первую гипотезу о взаимосвязи соционического типа с типом 
темперамента предложил в своей работе [12, 13] В. В. Гуленко. Он 
сопоставил типы темперамента с тетрахотомией (деление всех ти-
пов на 4 части по 4 типа) на пересечении признаков «экстравер-
сия / интроверсия», «статика / динамика» и «иррациональность / 
рациональность». Также эту тетрахотомию в соционике называют 
группы целеполагания [14, 15]. Гипотеза В. В. Гуленко представ-
лена в таблице 1.

Далее Филатова Е. С. в своей работе [16] сопоставила типы тем-
перамента по Айзенку со стимульными группами в соционике. Сти-
мульные группы основаны на пересечении признаков: «экстраверсия 
/ интроверсия», «интуиция / сенсорика» и «беспечность / предус-
мотрительность» [13, 14]. 
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Таблица 1.
Гипотеза В.В. Гуленко о взаимосвязи соционических типов                                       

и типа темперамента. Составлено авторами на основе данных [12, 13]
Название 
группы Полюса признаков Типы Темпера-

мент
Гибко-разворотливая 
группа типов

Экстра-
верты

Иррацио-
налы

Стати-
ки

ИЛЭ, СЛЭ, 
СЭЭ, ИЭЭ Сангвиник

Восприимчиво-адап-
тивная группа типов

Интро-
верты

Иррацио-
налы

Дина-
мики

СЭИ, ИЭИ, 
ИЛИ, СЛИ

Меланхо-
лик

Линейно-напористая 
группа типов

Экстра-
верты

Рациона-
лы

Дина-
мики

ЭСЭ, ЭИЭ, 
ЛИЭ, ЛСЭ Холерик

Уравновешенно-ста-
бильная группа типов

Интро-
верты

Рациона-
лы

Стати-
ки

ЛИИ, ЛСИ, 
ЭСИ, ЭИИ Флегматик

Впоследствии С. В. Савченко сопоставил эти группы с архети-
пическими образами из карт Таро. Гипотеза Е. С. Филатовой пред-
ставлена в таблице 2.

Таблица 2.
Гипотеза Е.С. Филатовой о взаимосвязи соционических типов                                             

и типа темперамента. Составлено авторами на основе данных [16]
Название 
группы Полюса признаков Типы Темпера-

мент
группа «Уникаль-
ности» 

Экстра-
верты Интуиция Беспеч-

ность
ИЛЭ, ЭИЭ, 
ЛИЭ, ИЭЭ

Сангви-
ник

группа «Самодо-
статочности» 

Интро-
верты Интуиция

Пред-
усмотри-
тельность

ЛИИ, ИЭИ, 
ИЛИ, ЭИИ

Меланхо-
лик 

группа «Прести-
жа» 

Экстра-
верты

Сенсо-
рика

Пред-
усмотри-
тельность

ЭСЭ, СЛЭ, 
СЭЭ, ЛСЭ Холерик

группа «Благосо-
стояния» 

Интро-
верты

Сенсо-
рика

Беспеч-
ность

СЭИ, ЛСИ, 
ЭСИ, СЛИ

Флегма-
тик

Позже Р. А. Степанов и Д. А. Лытов предложили гипотезу [17] 
о связи типа темперамента со стилями коммуникации в социо-
нике. Стили коммуникации основаны на пересечении признаков: 
«экстраверсия / интроверсия», «логика / этика» и «уступчивость / 
упрямство» [13, 14]. Гипотеза Р. А. Степанова и Д. А. Лытова пред-
ставлена в таблице 3.
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Таблица 3.
Гипотеза Р.А. Степанова и Д.А. Лытова о взаимосвязи соционических типов 

и типа темперамента. Составлено авторами на основе данных [17]
Название 
группы Полюса признаков Типы Темпера-

мент
Деловой стиль  
коммуникации

Экстравер-
ты Логика Уступчи-

вость
ИЛЭ, СЛЭ, 
ЛИЭ, ЛСЭ Сангвиник

Душевный стиль  
коммуникации

Интровер-
ты Этика Уступчи-

вость
СЭИ, ИЭИ, 
ЭСИ, ЭИИ Меланхолик 

Страстный стиль  
коммуникации

Экстравер-
ты Этика Упрям-

ство
ЭСЭ, ЭИЭ, 
СЭЭ, ИЭЭ Холерик

Хладнокровный 
стиль коммуни-
кации

Интровер-
ты Логика Упрям-

ство
ЛИИ, ЛСИ, 
ИЛИ, СЛИ Флегматик

Все три гипотезы объединяет сопоставление признака «экстра-
версия / интроверсия» со шкалой «экстраверсия / интроверсия» по 
Айзенку. А по шкале нейротизм произошло разделение. Гипотеза В. 
В. Гуленко основывается на том, что высокие баллы по шкале ней-
ротизм будут свойственны «динамикам», гипотеза Е. С. Филатовой 
сопоставляет высокие значения нейротизма полюсу «предусмотритель-
ность», а гипотеза Р. А. Степанова и Д. А. Лытова – полюсу «этика».

Также данные гипотезы объединяет то, что все они получены 
умозрительным путем и не получили позднее эмпирической про-
верки, что подтверждает актуальность этого исследования.

Материалы и методы
Методика диагностики соционического типа является индивиду-

ально-ориентированной исследовательской стратегией и проходит в 
формате диагностического интервью, которое включает в себя как 
вопросы о жизни человека, так и ряд контролируемых эксперимен-
тов по оценке когнитивных параметров психики клиента [18-21]. 

Личностный опросник EPI (Eysenck Personality Inventory) в адап-
тации А. Г. Шмелева состоит из трех шкал: экстраверсия, нейротизм 
и искренность ответов [22-23].

Тестовая методика тип поведенческой активности разработана 
НИПНИ им. Бехтерева Л. И. Вассерманом, Н. В. Гуменюком на ос-
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нове опросника Jenkins Activity Survey [24]. Методика предназначена 
для диагностики поведенческой активности личности по тестовой 
шкале от 60 до 790 баллов. Чем выше балл, тем ниже активность. 
Шкалу условно делят на 5 областей:

Тип А – гиперактивная, сверхэнергичная, нетерпеливая, импуль-
сивная личность.

Тип А1 – энергичная, стремящаяся к соревновательности, без 
амбициозности и агрессивности, с повышенной деловой активно-
стью личность.

Тип АБ – сбалансированная, с неявной склонностью к домини-
рованию, уверенная, эмоционально-стабильная личность.

Тип Б1 – рациональная, осторожная, неторопливая, с умеренной 
активностью личность.

Тип Б – неуверенная, сомневающаяся, избегающая ответствен-
ности, пассивная личность.

Результаты
Исследование было проведено нами на базе центра соционики 

НИЦ «Соционического Анализа» в сотрудничестве с основным от-
делом «Ассоль» МКУ города Новосибирска «Городской центр пси-
холого-педагогической поддержки молодежи «Родник». 

Всем обратившимся в центр перед диагностикой соционическо-
го типа было предложено пройти опросник Айзенка в адаптации 
А.Г. Шмелева и опросник «тип поведенческой активности» Л. И. 
Вассермана и Н. В. Гуменюка. 

По опроснику Айзенка было получено 147 результатов, которые 
практически равномерно распределены по всем 16 типам (рис. 2). 
Средний возраст испытуемых в выборке – 27,56 лет, минимальный 
и максимальный возраст – 16 и 52 года соответственно. 

По опроснику «тип поведенческой активности» Л .И. Вассермана 
и Н. В. Гуменюка было получено 85 результатов, которые практиче-
ски равномерно распределены по всем 16 типам (рис. 2). Средний 
возраст испытуемых в выборке – 28,37 лет, минимальный и макси-
мальный возраст – 18 и 52 года соответственно. 
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Рис. 1. Распределение респондентов, прошедших опросник Айзенка, по типам. 
Составлено авторами

Рис. 2. Распределение респондентов, прошедших опросник «тип поведенческой 
активности», по типам. Составлено авторами

Обработка результатов производилась путем сравнения значений 
по каждой шкале двух опросников с каждой соционической дихото-
мией. Был проведен расчет точечного бисериального коэффициента 
корреляции (ТБКК), показывающего величину зависимости между 
параметрами, измеренными в номинальной и интервальных шка-
лах. Результаты статистической обработки результатов исследования 
приведены в таблицах 2-3. Жирным в таблице выделены статисти-
чески значимые величины корреляций между признаком и шкалой 
соответствующего опросника. Положительное значение ТБКК по-
казывает корреляцию шкалы типа профессии с первым полюсом 
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признака, а отрицательное значение ТБКК показывает обратную 
корреляцию с первым полюсом признака. Можно сделать вывод, 
что отрицательное значение ТБКК показывает такую же по моду-
лю, но положительную корреляцию со вторым полюсом признака.

Таблица 2.
Результаты исследования взаимосвязи шкал опросника Айзенка                           

и соционических дихотомий. Составлено авторами
Соционический 

признак Экстраверсия Нейротизм Искренность

Экстраверсия / 
интроверсия

ТБКК 0,462 -0,05 0,034
Знач-ть 0 0,546 0,683

Интуиция /
 сенсорика

ТБКК -0,101 0,024 -0,117
Знач-ть 0,224 0,775 0,159

Логика / 
этика

ТБКК -0,186 -0,119 0,101
Знач-ть 0,024 0,15 0,223

Иррациональность / 
рациональность

ТБКК 0,005 0,122 0,014
Знач-ть 0,95 0,141 0,871

Беспечность / 
предусмотрительность

ТБКК 0,121 -0,151 0,125
Знач-ть 0,144 0,067 0,131

Уступчивость / 
упрямство

ТБКК 0,023 0,076 0,039
Знач-ть 0,783 0,357 0,64

Демократия / 
аристократия

ТБКК 0,077 0,064 -0,08
Знач-ть 0,355 0,441 0,338

Тактика /
 стратегия

ТБКК 0,01 0,036 -0,017
Знач-ть 0,904 0,666 0,834

Конструктивизм / 
эмотивизм

ТБКК 0,027 -0,054 0,023
Знач-ть 0,744 0,519 0,784

Статика /
 динамика

ТБКК -0,027 -0,230 -0,044
Знач-ть 0,748 0,005 0,594

Позитивизм / 
негативизм

ТБКК 0,015 0,057 0,084
Знач-ть 0,854 0,497 0,312

Рассудительность / 
решительность

ТБКК 0,069 0,006 0,115
Знач-ть 0,408 0,947 0,164

Субъективизм / 
объективизм

ТБКК 0,059 -0,055 0,133
Знач-ть 0,477 0,505 0,107

Процесс /
 результат

ТБКК -0,036 -0,013 0,052
Знач-ть 0,667 0,875 0,535

Квестимность / 
деклатимность

ТБКК -0,207 0,079 -0,106
Знач-ть 0,012 0,343 0,203
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Таблица 2.
Результаты исследования взаимосвязи шкал опросника «тип личностной 

активности» и соционических дихотомий. Составлено авторами
Соционический 

признак
Актив-
ность

Соционический 
признак

Актив-
ность

Экстраверсия / 
интроверсия

ТБКК -0,460 Конструктивизм / 
эмотивизм

ТБКК -0,191
Знач-ть 0 Знач-ть 0,08

Интуиция /
 сенсорика

ТБКК 0,109 Статика /
 динамика

ТБКК -0,117
Знач-ть 0,32 Знач-ть 0,286

Логика / 
этика

ТБКК -0,036 Позитивизм / 
негативизм

ТБКК 0,042
Знач-ть 0,743 Знач-ть 0,702

Иррациональность / 
рациональность

ТБКК 0,098 Рассудительность / 
решительность

ТБКК 0,11
Знач-ть 0,371 Знач-ть 0,318

Беспечность / 
предусмотрительность

ТБКК 0,086 Субъективизм / 
объективизм

ТБКК 0,078
Знач-ть 0,436 Знач-ть 0,48

Уступчивость / 
упрямство

ТБКК -0,019 Процесс /
 результат

ТБКК 0,024
Знач-ть 0,862 Знач-ть 0,825

Демократия / 
аристократия

ТБКК 0,002 Квестимность / 
деклатимность

ТБКК -0,038
Знач-ть 0,987 Знач-ть 0,732

Тактика /
 стратегия

ТБКК -0,002
Знач-ть 0,987

Обсуждение результатов 
Шкала «экстраверсия / интроверсия» опросника EPI положитель-

но коррелирует с соционическим полюсом «экстраверсия» (ТБКК = 
0,462), а также с полюсами «этика» (0,186) и деклатимность (0,207).

Соционика рассматривает признак «экстраверсия / интроверсия» с 
точки зрения когнитивных процессов, как параметр, дифференцирующий 
людей по направленности внимания на различные типы информации [25]. 

«Экстраверсия» – признак, описывающий направленность внима-
ния на объекты и их свойства и отсутствие направленности на связи 
между ними. Это приводит к тому, что экстраверт более склонен к 
расширению интересов, территории, знакомств и деловых связей, 
т.е. он стремится пополнять свою картину мира новыми объектами.

«Интроверсия» – признак, описывающий направленность внима-
ния на взаимосвязи и отсутствие направленности на объекты и их 
свойства. Это приводит к тому, что интроверт более склонен к соз-
данию или укреплению новых связей с имеющимися у него интере-
сами, территорией, знакомствами и деловыми связями и проектами. 
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Вопросы шкалы «экстраверсия / интроверсия» в опроснике EPI 
в основном направлены на оценку коммуникабельности, общитель-
ности, стремления к новым впечатлениям и в целом открытость и 
доверие к людям. Полученные результаты согласуются с результата-
ми, полученными в исследовании взаимосвязи соционических типов 
и пятифакторной модели личности BIG5 «большая пятерка» [21]. 
По результатам этих исследований положительную корреляцию с 
соционическим полюсом «экстраверсия» показала суммарная одно-
именная шкала, а также первичные субшкалы: «общительность – 
замкнутость» (0,394), «поиск впечатлений – избегание впечатлений» 
(0,174) и «доверчивость – подозрительность» (0,152) [21]. Шкалы 
«общительность – замкнутость» и «поиск впечатлений – избега-
ние впечатлений» показали положительную корреляцию с полюсом 
«этика»: 0,208 и 0,150 соответственно. Также субшкала «доверчи-
вость – подозрительность» с полюсом «деклатимность» (0,238) [21].

Люди с полюсом «этика» обладают более высоким уровнем спо-
собности понимания эмоций и чувств людей [11], а, следовательно, 
им проще завязывать и поддерживать отношения с людьми, чем у 
людей с полюсом «логика».

Признак «квестимность – деклатимность» один из трех самых сла-
боизученных соционических признаков. В соционике традиционно 
принято считать, что «квестимность» – это такая установка сознания, 
при которой побуждение к коммуникации является внешним, ориен-
тация идет на партнера [26]. При этом «деклатимность» – это такая 
установка сознания, при которой побуждение к коммуникации являет-
ся внутренним, ориентация идет на себя [26]. Данные формулировки 
не отвечают принципу внутренней согласованности с другими при-
знаками соционической модели и не подкреплены результатами ис-
следований. Поэтому полученная корреляция и её согласованность с 
результатами, полученными в исследовании пятифакторной модели, 
является основой для проведения дальнейших исследований социо-
нического признака «квестимность – деклатимность».

По графику на рисунке 3 наглядно видно нормальное распределе-
ние баллов каждой выборки: общей, «экстравертов» и «интровертов», 
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а также существенные различия между группами «экстравертов» и 
«интровертов» по шкале «экстраверсия» опросника EPI. Распределе-
ние и разница между выборками по шкале «экстраверсия» опросника 
EPI при визуальной оценке согласуется с распределением «экстра-
вертов» и «интровертов» по шкале «экстраверсия» пятифакторного 
опросника личности [21].

Рис. 3. Распределение испытуемых по шкале «экстраверсия» опросника EPI                 
на выборках, сгруппированных по соционическим полюсам «экстраверсия»                

и «интроверсия». Составлено авторами

Рис. 4. Распределение испытуемых по шкале «экстраверсия» пятифакторного 
опросника личности BIG5 на выборках, сгруппированных по соционическим   

полюсам «экстраверсия» и «интроверсия» [21]
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а) б)

Рис. 5. Распределение баллов по шкалам: а) «экстраверсия»; б) «нейротизм» 
опросника Айзенка на соответствующих выборках. Составлено авторами

Шкала «нейротизм» показала корреляцию лишь с одним при-
знаком – «статика / динамика», а именно с полюсом «динамика» 
(0,230).

Соционический признак «статика / динамика» также рассма-
тривается как еще один параметр познавательного психического 
процесса внимания, а именно – по концентрации внимания на раз-
личных типах информации [20]. 

«Статика» – признак, описывающий самостоятельную концен-
трацию внимания на стабильных состояниях и сложности с кон-
центрацией внимания на изменениях. Это приводит к тому, что у 
статиков низкая переменчивость эмоционального фона в зависимо-
сти от изменений внешней и внутренней среды.

«Динамика» – признак, описывающий самостоятельную концен-
трацию на изменениях и сложности с концентрацией внимания на 
стабильных состояниях. Это приводит к тому, что динамики склон-
ны к высокой переменчивости эмоционального фона в зависимости 
от изменений внешней и внутренней среды.
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Вопросы шкалы «нейротизм» направлены на оценку импульсив-
ности, переменчивости интересов, чувствительности, раздражитель-
ности и впечатлительности. 

Люди с полюсом «динамика» концентрируют свое внимание на 
изменениях внешней и внутренней среды и склонны терять кон-
центрацию внимания на стабильных состояниях среды: границы и 
структуры. Следовательно, их настроение меняется в зависимости 
от этих изменений, и в результате этого им тяжело сохранять вну-
треннюю и внешнюю структуру и держаться границ. Тем самым, 
возникает повышенная раздражительность, чувствительность и 
импульсивность. 

Люди с полюсом «статика», наоборот, концентрируют свое внима-
ние на стабильных состояниях среды: структурах, границах, формах, 
собственных привязанностях. Им также сложно концентрировать 
свое внимание на изменениях. Это способствует большему само-
контролю поведения, им проще держаться в границах и сохранять 
внутреннюю структуру, и как следствие, спокойствие.

Полученные результаты по шкале «нейротизм» также согла-
суются с результатами исследования в исследовании взаимосвя-
зи соционических типов и пятифакторной модели личности BIG5 
«большая пятерка» [6]. По результатам исследований полюс «ста-
тика» показал положительные корреляции со следующими суб-
шкалами пятифакторного опросника личности: «доминирование» 
(0,207), «настойчивость» (0,156), «ответственность» (0,142), а так-
же фактором «самоконтроль» (0,188) [12]. А полюс «динамика» 
показал положительные корреляции с фактором «эмоциональная 
неустойчивость» (0,244) и её субшкалами: «тревожность» (0,240), 
«напряженность» (0,202), самокритика» (0,171), «эмоциональная 
лабильность» (0,191) [6].

Шкала тип поведенческой активности показала отрицательную 
корреляцию с соционическим полюсом «экстраверсия» (0,460). Стоит 
отметить, что в исследуемой выборке не оказалось ни одного пред-
ставителя чистых А и Б типов, и лишь несколько человек приблизи-
лись к границам этих типов. Это говорит о том, что в целом среди 
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людей редко встречаются представители ярко-выраженных психи-
ческих свойств. Вероятно, это обусловлено низкой адаптивностью 
в обществе ярко-выраженных личностных черт [27]. 

Рис. 6. Распределение испытуемых по шкале «тип поведенческой активности» 
на выборках, сгруппированных по соционическим полюсам «экстраверсия»                 

и «интроверсия». Составлено авторами

Личностные черты в крайних проявлениях снижают адаптацию 
человека в обществе и больше мешают ему. Наиболее эффективная 
стратегия – это наличие у человека выраженного полюса личност-
ной черты, но при этом без крайностей [27]. В развитии этого тезиса 
стоит отметить, что мода распределения «экстравертов» попадает на 
границу диапазона значений типов А1 и АБ, а мода распределения 
«интровертов» попадает на границу диапазона значений типов Б1 и 
АБ. Несмотря на наличие существенных различий между выборка-
ми соционических «экстравертов» и «интровертов», большая часть 
выборки попадает в смешанный тип поведенческой активности АБ.

Таким образом подтверждаются все три гипотезы в части взаи-
мосвязи шкалы «экстраверсия» по Айзенку и соционического полюса 
«экстраверсия». Шкала поведенческого типа активности также под-
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крепляет связь соционического полюса «экстраверсия» с общепри-
нятыми в психологии свойствами «экстравертов» и «интровертов».

Касаемо взаимосвязи соционических признаков со шкалой 
«нейротизм» – подтвердилась гипотеза В.В. Гуленко, а гипотезы 
Е.С.Филатовой и Р.А.Степанова / Д.А. Лытова опровергнуты.

На основе полученных результатов можно утверждать о взаи-
мосвязи типов темперамента и групп целеполагания в соционике, 
которые образуются на пересечении признаков: «экстраверсия / 
интроверсия», «статика / динамика» и «иррациональность / раци-
ональность».

Соционическая модель устроена таким образом, что признаки, 
описывающие типы, являются алгебраической группой. Это значит, 
что каждый признак является центральным сечением, которое де-
лит все 16 типов на две группы. И при логическом перемножении 
двух признаков всегда получится третий признак. В случае с при-
знаками «экстраверсия / интроверсия» и «статика / динамика» их 
логическим произведением является признак «иррациональность 
/ рациональность». Признак является не только математическим 
следствием двух вышеописанных, но и их логическим следствием.

Иррационалами являются экстраверты статики (табл. 1), т.е. 
они обращают внимание на стабильные состояния объектов: гра-
ницы, возможности, и, как следствие, они хорошо чувствуют, ка-
кая задача сколько сил потребует. Также иррационалами являются 
интроверты динамики. Они обращают внимание на изменения вза-
имосвязей и привязанностей с объектами, т.е. стремятся сохранять 
баланс и гармонию своего внутреннего состояния с внешним. И 
те и другие ориентируются на восприятие окружающего мира и 
подстраиваются под возникающие обстоятельства, при необходи-
мости отказываясь от своих целей. Как следствие, у иррационалов 
рваный ритм работы, непоследовательность в целях и склонность 
к разбросанности. 

Рационалами являются экстраверты динамики. Они обращают 
внимание на изменения, происходящие с объектом, в т.ч. на свой 
настрой, желания и действия, направленные на скорейшую реали-
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зацию этих желаний. Также рационалами являются интроверты 
статики, т.е. они обращают внимание на стабильные взаимосвязи и 
привязанности к объектам: на правила, принципы, взаимоотноше-
ния с людьми, свои и чужие ценности. И те и другие ориентируются 
на анализ эмоций, чувств, правил, принципов и эффективности, т.е. 
на некоторые выводы, сделанные в результате мышления, а, следо-
вательно, они являются более целеустремленными и настойчивы-
ми в достижении целей. Как результат, у рационалов равномерный 
ритм работы [28].

Эти проявления можно объяснить через параметр «устойчивость» 
или «переключаемость внимания».

Иррациональность – признак, описывающий устойчивость вни-
мания на восприятии окружающего мира и переключаемость вни-
мания во время мышления. 

Рациональность – признак, описывающий устойчивость внима-
ния на мышлении и переключаемость внимания при восприятии 
окружающего мира. 

Выводы
В качестве выводов можно отметить:
1. В соционике очень большое распространение получили гипо-

тетические концепции, построенные на умозрительном сопостав-
лении различных соционических и психологических категорий, 
которые, зачастую, после проведения эмпирической проверки, по-
лучают опровержение или частичное подтверждение. На основе 
полученных результатов подтверждается гипотеза В. В. Гуленко о 
взаимосвязи соционических типов и типов темперамента.

2. В качестве перспектив дальнейшего развития темы можно вы-
делить исследование взаимосвязи соционических типов и моделя-
ми темперамента в активностно-специфическом подходе. Также, на 
наш взгляд, интерес представляет эмпирическая проверка гипоте-
зы о зависимости признака «иррациональность / рациональность» 
от комбинации полюсов признаков «экстраверсия / интроверсия» 
и «статика / динамика».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ФИЗИЧЕСКИЙ 
ОБРАЗ «Я» ЛИЧНОСТИ С НЕТРАДИЦИОННОЙ                              

СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ

Т.Н. Кочеткова 

Цель работы: исследовать характеристики образа «Я» лич-
ности, имеющей гомосексуальную идентичность.

Методы и методология проведенной работы. В работе были 
использованы качественные и количественным методы исследо-
вания: наблюдение, беседа, проективные техники, тестирование. 
Обработка данных осуществлялась в программе Exsel, AtteStat. В 
исследовании приняли участие 32 респондента, 11 из которых осоз-
навали себя женщинами в мужском теле, 21 – мужчинами, которых 
сексуально привлекали только представители собственного пола. 
Средний возраст участников – 24,7. 

Результаты работы. Все участники исследования имеют труд-
ности в установлении социальных контактов. Если их реальный 
Я-образ является конфликтным, то идеальный – дисгармоничным, 
что обусловлено нестабильной самооценкой, амбивалентным или 
негативным самоотношением. Они тяготеют к созависимым от-
ношениям; не разрешили межличностных конфликтов, которые 
в первую очередь связывают с родителями и близкими родствен-
никами. Как психологический образ-Я, так и образ тела обуслов-
лены зависимостью респондентов от мнения окружающих, что 
препятствует принятию собственной личности, отличающейся 
от подавляющего большинства стигматизированной в социуме 
сексуальной ориентацией. 

Область применения. Результаты исследования будут по-
лезны в деятельности практикующих специалистов, помогая по-
добрать адекватный теме инструментарий, выявить характер 
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интрапсихических и межличностных конфликтов, осуществить 
консультативную, психокоррекционную и психотерапевтическую 
работу, направленную на принятие собственного психологического 
и физического Я-образа.

Ключевые слова: образ тела; «Я», образ-Я; психологические и 
физические границы тела; конфликт; гомосексуальная идентич-
ность; самоотношение; самооценка; отчуждение 

PSYCHOLOGICAL AND PHYSICAL                                                                                                   
SELF-CONCEPT OF A PERSON WITH NON-HETEROSEXUAL 

SEXUAL ORIENTATION

T.N. Kochetkova 

The purpose of the work: to explore the characteristics of the 
self-concept of a person with a homosexual identity.

Methods and methodology of the work. Both qualitative and quanti-
tative research methods were used for the purposes of the study, i.e., ob-
servation, conversation, projective techniques, testing. Data processing 
was carried out in Exsel and AtteStat. The study involved 32 respondents, 
11 of whom identified themselves as women in a male body, 21 – as men 
being sexually attracted only to representatives of their own sex. The 
average age of the participants was 24.7.

Results of the study. All participants in the study have difficulty in 
establishing social contacts, having a conflicting self-concept, which 
they consider real, as well as a disharmonious ideal self-concept due to 
an unstable self-esteem and ambivalent or negative self-attitude. They 
gravitate towards co-dependent relationships, they have failed to resolve 
interpersonal conflicts, which are primarily associated with their parents 
and close relatives. Both the psychological self-concept and the body 
image are conditioned by the respondents’ dependence on the opinions of 
others, which prevents them from accepting their own personality, being 
different from the overwhelming majority due to the sexual orientation, 
which is still stigmatized in society.
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Practical implications. The results of the study might be useful in 
practice, helping to select the appropriate tools, to identify the nature 
of intrapsychic and interpersonal conflicts, to carry out consultative, 
psychocorrectional and psychotherapeutic work aimed at helping to 
accept one’s own psychological and physical self-concept.

Keywords: body image; the self; self-concept; psychological and 
physical boundaries of the body; conflict; homosexual identity; self-at-
titude; self-esteem; alienation

Формирование и развитие личности во многом предопределяется 
влиянием родительской семьи [3-6; 10]. Неудовлетворение потреб-
ности человека в эмоционально значимых отношениях в дальней-
шем чревато ростом тревожности, депрессивной симптоматики, 
отчужденности [1; 10].

Негативное отношение родителей к ребенку, проявляемое через 
игнорирование потребностей, отвержение, гипер- или гипоопеку, 
насмешки, критические замечания о внешности и пр., перерас-
тают в дальнейшем в антипатию к собственной личности, прово-
цируя отклоняющееся поведение и социально-психологическую 
дезадаптацию [3; 6; 11]. Е.Т. Соколова полагает, что самоотноше-
ние и самооценка личности обуславливаются содержательными 
характеристиками образа тела [6]. К факторам, опосредующим 
эмоциональное отношение к внешнему облику, Н.А. Барышева, 
Л.Н. Ожигова отнесли: возраст, пол, значимое окружение, СМИ 
[1]. Внешность влияет на уровень самоконтроля, эмоциональный 
фон, самооценку, уровень мотивации, ощущение собственной 
успешности [6; 8]. А.В. Шишковская на основе теоретико-мето-
дологического анализа литературы, приходит к описанию 7-ми 
дефиниций Я-физического:

1. Схема тела – интегративный физиологический сенсомотор-
ный эквивалент тела в коре головного мозга.

2. Образ тела – сложное комплексное единство восприятия, уста-
новок, оценок, представлений, связанных с телесной внеш-
ностью и с функциями тела.
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3. Концепция тела – формальное знание о теле, которое выра-
жается с помощью общепринятых символов.

4. Интернальное тело – архетипическое образование, базовая 
(неосознаваемая) ментальная форма телесности.

5. Телесность – феноменологическая реальность, представля-
ющая собой сочетание биопсихосоциальных аспектов теле-
сного бытия субъекта в физическом мире.

6. Я-телесное – субъект, чье тело является вместилищем его Я 
и опосредует чувственное и психомоторное взаимодействие 
субъекта с миром. 

7. Я-физическое – продукт самосознания, одно из измерений 
Я-концепции человека, включающее в себя когнитивную, аф-
фективную и поведенческую составляющие [9, с. 37].

Тело становится объектом осознания в период болезни или при 
столкновении с новыми границами своих телесных возможностей; 
акцент на теле чаще всего делают люди, имеющие реальные или 
предполагаемые проблемы со здоровьем, гендерной идентично-
стью, по-разному относящиеся к своему внешнему виду, что мож-
но ранжировать от презрения до самолюбования. Ориентация на 
идеальный образ тела, транслируемый в СМИ, часто инициирует 
внутриличностные конфликты, низкую ценность собственной лич-
ности, дисморфофобию [2; 6; 10; 11].

Благодаря официальному пересмотру ныне существующей Меж-
дународной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), 
в новой версии – МКБ-11, половые расстройства перестанут быть 
предметом изучения психиатрии и клинической психологии, однако 
в нашем обществе по-прежнему сохраняется негативное отноше-
ние к людям, имеющим нетрадиционную сексуальную ориентацию.

До настоящего времени в науке не существует единого мнения о 
причинах формирования нетрадиционной ориентации, однако наи-
более часто ее объясняют гендерной дисфорией, ошибочными сти-
лями родительского воспитания, травматичным гомосексуальным 
опытом принудительного характера, первыми интимными отноше-
ниями с партнерами собственного пола и пр.
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Эмпирическое исследование
Выборку эмпирического исследования составили 32 мужчи-

ны с гомосексуальной ориентацией; средний возраст испытуе-
мых – 24,7. Все респонденты имеют высшее образование или 
заканчивают обучение в вузе; большая часть из них работает не 
по профилю диплома, нередко отдавая предпочтение удаленной 
работе. В ходе беседы было выявлено, что только 2 респондента 
имеют диагноз гендерной дисфории, между тем как почти поло-
вина выборки (11 чел.) сообщила, что осознает себя в «чужом» 
теле с детского (28%) или подросткового (34,4%) возраста; о сме-
не биологического пола на противоположный серьезно задумы-
вались 7 респондентов. 

Методический инструментарий, используемый в работе: «Ав-
топортрет», «Семейная социограмма» в модификации В.В. Пуши-
ной, «Диагностика межличностных отношений» в адаптации Л.Н. 
Собчик, «Кто Я?» в модификации Т.В. Румянцевой, «Факторы го-
мосексуальной ориентации» К.Ю. Телешевой, «Тематический аппер-
цептивный тест», «Тест-опросник самоотношения» В.В. Столина, 
С.Р. Пантилеева. 

О сложностях телесного восприятия говорят разрывы в контуре 
тела и его дифференцированное разделение на верхнюю и нижнюю 
часть с помощью элементов одежды (чаще всего, ремня), многочис-
ленные стирания, сильная штриховка, скованная поза тела, преуве-
личенные (34,4%) или преуменьшенные (46,9%) размеры фигуры, 
изображение себя в более раннем (25%) или, напротив, в более позд-
нем возрасте (43,8%).

Подавляющая часть рисунков реальной и идеальной семьи сви-
детельствует о серьезном разладе в отношениях респондентов со 
своими близкими: несмотря на то, что часть из них продолжает про-
живать в одной квартире, не имея возможности снимать отдельное 
жилье, между собой и родственниками они чувствуют большую 
эмоциональную дистанцию. Преобладающая часть выборки (78%) 
имеет неадекватно заниженную самооценку при высоком уровне 
притязаний. Картина серьезно трансформируется в формате иде-
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альной семьи, когда ее образует только сам респондент (21,8%) 
или испытуемый со своим избранником (62,5%), с которым хотел 
бы иметь симбиотические отношения. О недовольстве ситуацией 
говорит и изменение самооценки испытуемого, которая в желае-
мом варианте должна быть адекватной при сохранении высокого 
уровня притязаний.

Проблемный характер отношений с родительской семьей допол-
нительно подтверждают результаты других методик. Факторами, 
оказавшими решающее значение на формирование гомосексуальной 
ориентации, выступили: отвержение близких (90,6%), проблемное 
протекание пубертатного периода (100%), гендерные нарушения 
(43,8%). При описании картин в «ТАТ» доминирующими мотивами 
рассказа оказались: страх обнародования своей непохожести, агрес-
сия и аутоагрессия, тревожность, предпочтение партнеров своего 
биологического пола, негативное завершение событий в будущем, 
психологические механизмы защиты: фантазирование (65,6%), 
проекция (62,5%), рационализация (56,3%), вытеснение (50%). 
В описании собственной личности преобладали характеристики 
личностной идентичности (90,6%). Респонденты скупо отмечали 
социальные роли; общее число упоминаний семейных отношений 
и ролей составило 12,5%. О наличии травматичного опыта свиде-
тельствует большое количество характеристик, фиксирующих ос-
мысление своих проблем как в прошлом (62,5%), так и в будущем 
(78,1%), при этом самоописания настоящего времени характеризу-
ют только четверть выборки. Семантическая оценка респондента-
ми аспектов собственного «Я», приводит к выводу о неустойчивой 
самооценке идентичности.

Психологический образ «Я» исследуемых отличается серьезны-
ми расхождениями между имеющимися и желаемыми личностны-
ми чертами: если реальный образ «Я» носит одновременно черты 
доминирования, скепсиса, зависимости и сотрудничества, то же-
лаемый – более несогласованный и проблемный, что обусловлено 
стремлением к властвованию при утрате критичности и зависимо-
сти от чужого мнения и расположения (см. рис. 1).
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Рис. 1. Реальный и идеальный Я-образ.
Обозначения: I – властно-лидирующий, II – независимо-доминирующий, 

III – прямолинейно-агрессивный, IV – недоверчиво-скептический,                                  
V – покорно-застенчивый, VI – зависимо-послушный, VII – конвенциальный, 
VIII – ответственно-великодушный; i – те же самые стили, представленные              

в идеальной картине о собственном «Я».

Самоотношение респондентов имеет амбивалентный характер, 
обусловленный высоким уровнем самообвинения, ожиданием не-
гативного отношения окружающих, неглубоким самопониманием 
при высоком уровне глобального самоотношения, достаточном са-
моуважении и симпатии к собственной личности (см. рис. 2).

Рис. 2. Шкалы самоотношения.
Обозначения: S – глобальное самоотношение, I – самоуважение,                                         

II – аутосимпатия, III – ожидаемое отношение других, IV – самоинтерес,                        
шкала 1 – самоуверенность, шкала 2 – отношение других,                                                  

шкала 3 – самопринятие, шкала 4 – саморуководство, шкала 5 – самообвинение, 
шкала 6 – самоинтерес, шкала 7 – самопонимание.
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Несмотря на сходство выборки по базовым составляющим – не-
принятие биологического пола, близкий возраст и уровень образо-
вания, выборка неоднородна по идентификации с желаемым полом, 
поскольку 11 чел. отождествляют себя с женщинами, 21 – с муж-
чинами, испытывая влечения к представителям собственного пола, 
что позволяет увидеть их качественные различия. Первая подвы-
борка (11 чел.) в обычном поведении подражает характеристикам 
стереотипа «типичной» женщины, демонстрируя излишнюю эмо-
циональность, хрупкость, жеманность, легковерность. Их самоот-
ношение является негативным, а самооценка – заниженной. Вторая 
подвыборка выступает их антиподом, стремясь максимально под-
черкнуть свою мужественность, физическую силу, доминантность 
в отношениях со всеми окружающими, тем не менее их Я-образ 
носит рассогласованный характер из-за нестабильной самооценки 
и конфликтного самоотношения. 

Достоверные отличия между респондентами выявлены в до-
минантности (φ=2,31, р≤0,05), агрессивности (φ=2531, р≤0,01), 
скептицизме (φ=2,73, р≤0,01), самоуважении (φ=1,92, р≤0,05), са-
моруководстве (φ=2,44, р≤0,05), свойственных 2-й подвыборке, в 
то время как первая характеризуется выраженным самообвинени-
ем (φ=2,64, р≤0,01), склонностью к аутодеструкции (φ=2,7, р≤0,01), 
резким варьированием самооценки (3,03, р≤0,01).

Очевидное сходство между испытуемыми состоит в непростых 
отношениях с социумом, начиная с родителей, желании найти пар-
тнера, разделяющего их представления о ролевом распределении 
отношений, в стремлении к нивелированию психологических гра-
ниц с выбранным спутником.

Обсуждение результатов
Социальные стандарты выступают обязательной частью социа-

лизации даже тогда, когда человек пытается противопоставить себя 
окружению. Получение негативной обратной связи от родителей и 
сверстников не проходит для человека бесследно [4; 6; 11], и чем 
раньше присутствуют проявления отвержения и буллинга, тем более 
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основательно формируются черты психологической инвалидазации. 
Не устаревают слова Э. Фромма по отношению к современному 
человеку, которого ученый когда-то охарактеризовал как носителя 
рыночного характера, т.е. того, кто чувство идентичности черпа-
ет не в себе, а в мнении других людей, что лишает его подлинного 
«Я», превращая в инструмент для манипулирования окружающи-
ми и самим собой [7].

Непринятие другими препятствует позитивному отношению к 
собственному телу, приучает к его объектному самовосприятию, ис-
кажая характер самоотношения и качества социальных контактов с 
другими людьми, вызывает деформацию самооценки. 

Двойственное или негативное самоотношение проявляется в ро-
сте самообвинения, ожидании негативного отношения окружающих, 
что «подпитывает» эмоциональную нестабильность и расшатывает 
убежденность в собственной значимости. Отсутствие доверитель-
ных отношений с близкими препятствует формированию адекватных 
психологических границ с окружающими, что в будущем приводит к 
желанию найти похожего, коммуникативно созависимого партнера.

Самооценка респондентов является заниженной, но лабильной. 
Осознавая свою малоценность, в идеале они наделяют себя адек-
ватной самооценкой. Полагаем, что высокий уровень притязаний 
респондентов обусловлен их возрастом и стремлением к финансо-
вой независимости. 

Заключение
Образ тела и психологический образ личности находятся в пря-

мой зависимости от социальных установок и стереотипов. Мы на-
чинаем их некритично усваивать с детства, идентифицируя с собой, 
что обуславливает их решающее влияние на формирование отноше-
ния и оценки собственной внешности, тела, личностных качеств, 
ценностных установок, мировоззрения. То, что социум принимает 
и тиражирует как наиболее распространенные модели поведения, 
люди воспринимают позитивно, что в дальнейшем и выступает по-
чвой для развития представлений о социально-психологической 
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адаптации, в то время как отклонения от условной «нормы» рас-
сматриваются как дезадаптация.

Непохожих «иных» общество стигматизирует, прибегая к остра-
кизму, буллингу, чем не только закрепляет в человеке черты, ме-
шающие адекватным социальным контактам, но и искажающих 
адекватное восприятие собственной личности, провоцированием 
многочисленных внутриличностных и межличностных конфликтов.

Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией имеют нега-
тивный опыт социальных оценок, начиная с непринятия собственной 
семьи, что приучает их к двойственности, закрытости, конформиз-
му, нестабильному эмоциональному фону, выход из которого они 
видят не только во внешней агрессии, но и аутоагрессии. Нереали-
зованные характер эмоционально положительных отношений сре-
ди близких в будущем приводит к искаженному представлению о 
связи с половым партнером, который в идеале должен составлять 
с ним единое целое.

Давление социальных стереотипов проявляется в желании мужчин 
нетрадиционной сексуальной ориентации соответствовать представ-
лениям о «типичной» женщине и «типичном» мужчине, гиперболи-
зируя их ценность и внешние атрибуты в поведении.

Образ тела и психологический Я-образ мужчин с нетрадицион-
ной сексуальной ориентацией носит проблемный характер ввиду 
нестабильной самооценки, конфликтного или негативного самоот-
ношения, обуславливающих объектное отношение к собственной 
личности.
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УРОВНИ СИТУАТИВНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ                                            
В УСЛОВИЯХ КОМОРБИДНОСТИ

Е.В. Козлов, Е.В. Деревянных, Н.А. Балашова,                                  
Р.А. Яскевич, О.Л. Москаленко 

Цель. Оценить уровни ситуативной и личностной тревожности 
у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в 
условиях коморбидности с артериальной гипертонией (АГ).

Материалы и методы. В исследование было включено 92 паци-
ента мужского пола с ХОБЛ. Из них пациентов с ХОБЛ в сочетании 
с АГ – 63 человека. Верификацию диагноза ХОБЛ и оценку степени 
тяжести проводили в соответствии с критериями GOLD. Для 
оценки уровня ситуативной и личностной тревожности исполь-
зовалась шкала Спилбергера-Ханина.

Результаты. Установлено, что мужчины с ХОБЛ в условиях 
коморбидности с АГ, характеризуются статистически значимо 
более высокими значениями усреднённого балла, как ситуативной, 
так и личностной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина. В 
этой группе обследованных значимо чаще встречались пациенты, 
имеющие показатели ситуативной и личностной тревожности, со-
ответствующие высокому уровню и реже низкому уровню тревож-
ности. Среди мужчин с ХОБЛ IV ст. значимо чаще встречались лица, 
имеющие высокие уровни ситуативной и личностной тревожности.

Заключение. Результаты проведенного исследования продемон-
стрировали наличие высокого уровня тревожных расстройств у 
больных ХОБЛ, особенно у лиц при коморбидности с АГ и положи-
тельную связь между уровнем тревожности и степенью тяжести 
заболевания.



— 168 —

Russian Journal of Education and Psychology
2022, Том 13, № 3 • http://rjep.ru

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких; 
артериальная гипертония; коморбидность; ситуативная и лич-
ностная тревожность 

LEVELS OF SITUATIONAL                                                                         
AND PERSONAL ANXIETY IN PATIENTS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN CONDITIONS 

OF COMORBIDITY

E.V. Kozlov, E.V. Derevyanykh, N.A. Balashova,                                                            
R.A. Yaskevich, O.L.Moskalenko 

The purpose of the study. To assess the levels of situational and 
personal anxiety in patients with chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) in conditions of comorbidity with arterial hypertension (AH).

Materials and methods. The study included 92 male patients with 
COPD. Of these, 63 patients with COPD in combination with hyper-
tension. The diagnosis of COPD verified and the severity assessed in 
accordance with the GOLD criteria. The Spielberger-Hanin scale used 
to assess the level of situational and personal anxiety.

Results. It s found that men with COPD in conditions of comorbidity 
with hypertension are characterized by statistically significantly higher 
values of the average score of both situational and personal anxiety on 
the Spielberger-Hanin scale. In this group of examined patients, patients 
with indicators of situational and personal anxiety corresponding to a 
high level and less often to a low level of anxiety were significantly more 
common. Among men with COPD of the IV st., persons with high levels 
of situational and personal anxiety were significantly more common.

Conclusion. The results of the study demonstrated a high level of 
anxiety disorders in COPD patients, especially in people with comor-
bidity with hypertension and a positive relationship between the level of 
anxiety and the severity of the disease.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease; arterial hyper-
tension; comorbidity; situational and personal anxiety 
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Введение
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) остаётся одной 
из главных причин высокой заболеваемости и смертности в мире в 
следствии сохраняющегося влияния факторов риска и старения на-
селения, что в свою очередь приводит к существенному экономиче-
скому и социальному ущербу [6, 26, 27]. Клиническое течение ХОБЛ 
и связанные с ней лечебно-профилактические мероприятия в боль-
шей степени имеют зависимость от сопутствующих заболеваний, на 
фоне которых протекает данная патология [12, 13, 14]. В настоящее 
время отмечается неуклонный рост числа пациентов с коморбиид-
ной патологией [8, 12, 13, 18, 19]. Сочетание бронхолегочных и сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) представляет одно из самых 
частых коморбидных состояний в клинике внутренних болезней [2, 
12, 13, 16]. Частота ССЗ у больных ХОБЛ составляет более 50%, в 
то время как в группе пациентов, не страдающих ХОБЛ, ССЗ реги-
стрируются в два раза реже [13]. По имеющимся данным, частота 
артериальной гипертонии (АГ) у больных ХОБЛ варьирует от 6,8 
до 76,3% и зависит от исследуемого контингента больных и мето-
дов диагностики заболеваний органов дыхания [13, 14].

Аффективные расстройства становятся все более распростра-
ненными среди населения земного шара [1, 3, 7, 9, 10, 11, 17, 20, 
21]. Значительный объем полученных ранее данных указывает на 
то, что анксиолитические расстройства является распространен-
ной формой коморбидности у больных с ХОБЛ [5, 22, 23, 24, 27, 
28]. Согласно имеющимся данным показатели распространенности 
тревоги среди больных ХОБЛ варьируют от 6% до 74% [22, 23, 25, 
28], однако при этом у этих больных тревожные расстройства часто 
могут оставаться недиагностированными [23, 27, 28]. Также про-
веденные ранее исследования показали, что тревожные расстрой-
ства распространены на всех стадиях ХОБЛ [7, 16, 22, 23]. Таким 
образом, изучение аффективных расстройств у больных ХОБЛ в 
условиях коморбидности с АГ представляется актуальным и может 
способствовать более широкому пониманию механизмов формиро-
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вания и развития этих заболеваний, а также повышению эффектив-
ности лечебно-профилактических мероприятий.

Цель исследования
Оценить уровни ситуативной и личностной тревожности у боль-

ных с ХОБЛ в условиях коморбидности с АГ.

Материалы и методы
В исследование было включено 92 пациента мужского пола с ХОБЛ. 

Из них пациентов с ХОБЛ без АГ – 29 человек (средний возраст 59,0 
[52,0; 69,0] лет), пациентов с ХОБЛ в сочетании с АГ – 63 человека 
(средний возраст 64,0 [58,0; 70,0] лет). Группу сравнения составили 
44 пациента с АГ без ХОБЛ (средний возраст 60,0 [58,0; 64,5] лет).

Исследование осуществлялось в соответствии с этическими 
принципами медицинских исследований с привлечением челове-
ка в качестве их субъекта Хельсинской Декларации (Declaration of 
Helsinki) Всемирной Медицинской Ассоциации (ВМА). Все уча-
ствующие в обследовании пациенты давали письменное информи-
рованное согласие.

Верификацию диагноза ХОБЛ и оценку степени тяжести про-
водили в соответствии с критериями GOLD (Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease) [26].

Верификацию АГ проводили согласно клинических рекомен-
даций Российского кардиологического общества (РКО, 2020) [4].

Для оценки уровня ситуативной (реактивной) и личностной тре-
вожности использовалась шкала самооценки уровня тревожности 
Спилбергера Ч. Д. (State-Trait Anxiety Inventory - STAI) в модифи-
кации Ханина Ю. Л. (1976) [15].

Статистическую обработку полученных результатов проводи-
ли с использованием программы Statistica 6.0. Вид распределения 
непрерывных количественных признаков определяли при помощи 
критерия Шапиро-Уилка – для небольших выборок и критерия Кол-
могорова-Смирнова с поправкой Lilliefors – для больших выборок. 
Если характер распределения изучаемого количественного признака 
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не соответствовал закону нормального распределения, дальнейший 
анализ непрерывных количественных признаков проводили, приме-
няя непараметрические методы статистического анализа – U-тест 
Манна-Уитни. Значения непрерывных количественных признаков 
представлены медианой (Ме) и межквартильным интервалом [Q1; 
Q3]. Сравнение частот бинарных качественных признаков прово-
дилось с применением критерия χ2 (Сhi-squrae). При проверке ну-
левой гипотезы критический уровень статистической значимости 
принимали при р<0,05.

Результаты и обсуждение
В ходе проведения исследования установлено, что среди муж-

чин с ХОБЛ медианы усреднённого балла ситуативной тревожно-
сти по шкале Спилбергера-Ханина составили – 46 [36; 53] баллов у 
обследованных мужчин без АГ и 46 [40; 54] баллов (U=802; Z=0,9; 
p=0,351) среди мужчин с АГ соответственно. В группе лиц с АГ 
без ХОБЛ аналогичный показатель составил 39 [32; 43,5] баллов, 
что было статистически значимо ниже в сравнении с усреднённым 
баллом у лиц с ХОБЛ, как без АГ (U=404; Z=-2,6; p=0,008), так и 
при коморбидности с АГ (U=659; Z=-4,6; p=0,001). Среди мужчин 
с ХОБЛ медианы усреднённого балла личностной тревожности 
по шкале Спилбергера-Ханина составили – 44 [36; 53] балла у об-
следованных мужчин без АГ и 47 [39; 56] баллов (U=831; Z=0,7; 
p=0,490) среди мужчин с АГ соответственно. В группе сравнения 
аналогичный показатель составил 39 [31,5; 43,5] баллов, что было 
статистически значимо ниже в сравнении с усреднённым баллом у 
лиц с ХОБЛ, как без АГ (U=371; Z=-3,1; p=0,003), так и при комор-
бидности с АГ (U=732; Z=-4,1; p=0,001).

Изучение индивидуальной выраженности уровня тревожности 
среди обследованных мужчин с ХОБЛ по шкале Спилбергера-Ханина 
показало, что высокие уровни ситуативной тревожности отмечались 
у 48,3% обследуемых мужчин без АГ (рис.1). У 6,9% обследованных 
мужчин этой группы показатели ситуативной тревожности имели 
низкий уровень и у 44,8% средний уровень соответственно (рис.1).
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Среди мужчин с ХОБЛ в сочетании АГ высокие уровни ситуа-
тивной тревожности отмечались у 52,4% обследованных. У 4,8% 
обследованных мужчин этой группы показатели ситуативной тре-
вожности имели низкий уровень и у 42,9% средний уровень (рис. 1). 
В группе сравнения высокие уровни ситуативной тревожности от-
мечались у 18,2% обследованных. У 22,7% обследованных мужчин 
этой группы показатели ситуативной тревожности имели низкий 
уровень и у 59,1% средний уровень соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Уровни ситуативной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина                            
у обследуемых мужчин.

Следует отметить, что среди пациентов группы сравнения значи-
мо чаще встречались лица, имеющие низкий уровень ситуативной 
тревожности по шкале Спилбергера-Ханина: 22,7% vs 4,8% (χ2=7,83, 
df=1, p=0,005), в сравнении с ХОБЛ с АГ и чаще, на уровне тен-
денции в сравнении с ХОБЛ без АГ: 22,7% vs 6,9% (χ2=3,19, df=1, 
p=0,074). У мужчин с ХОБЛ обеих групп значимо чаще встречались 
лица с показателями ситуативной тревожности, соответствующими 
высокому уровню по шкале Спилбергера-Ханина в отличии от па-
циентов с АГ без ХОБЛ: 48,3% vs 18,2% (χ2=7,52, df=1, p=0,006) – 
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у лиц с ХОБЛ без АГ и 52,4% vs 18,2% (χ2=12,8, df=1, p=0,001) – у 
лиц с ХОБЛ с АГ соответственно (рис.1).

Высокие уровни личностной тревожности у мужчин с ХОБЛ 
по шкале Спилбергера-Ханина отмечались у 51,7% обследуемых 
мужчин без АГ (рис. 2). У 10,3% обследованных мужчин этой груп-
пы показатели личностной тревожности имели низкий уровень и 
у 37,9% средний уровень соответственно (рис. 2). Среди мужчин 
с ХОБЛ в сочетании АГ высокие уровни личностной тревожности 
отмечались у 55,6% обследованных. У 1,6% мужчин этой группы 
показатели личностной тревожности имели низкий уровень и и у 
42,9% средний (рис. 2).

Рис .2. Уровни личностной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина                            
у обследуемых мужчин.

В группе сравнения высокие уровни личностной тревожности 
отмечались у 16,9% обследованных. У 18,2% обследованных муж-
чин этой группы показатели личностной тревожности имели низ-
кий уровень и у 65,9% средний уровень соответственно (рис .2).

Установлено, что среди пациентов группы сравнения значимо 
чаще встречались лица, имеющие низкий уровень личностной тре-
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вожности по шкале Спилбергера-Ханина: 18,2% vs 1,6% (χ2=9,26, 
df=1, p=0,002), в сравнении с ХОБЛ с АГ и чаще, на уровне тен-
денции в сравнении с ХОБЛ без АГ: 18,2% vs 10,3% (χ2=0,84, df=1, 
p=0,360). У мужчин с ХОБЛ обеих групп значимо чаще встречались 
лица с показателями личностной тревожности, соответствующими 
высокому уровню по шкале Спилбергера-Ханина в отличии от па-
циентов с АГ без ХОБЛ: 51,7% vs 15,9% (χ2=10,7, df=1, p=0,006) – 
у лиц с ХОБЛ без АГ и 55,6% vs 15,9% (χ2=17,1, df=1, p=0,001) – у 
лиц с ХОБЛ с АГ соответственно (рис.2).

Резюмируя вышеизложенное следует отметить, что мужчины 
с ХОБЛ, как без АГ, так и с ХОБЛ в условиях коморбидности с 
АГ, характеризуются статистически значимо более высокими зна-
чениями усреднённого балла ситуативной тревожности по шкале 
Спилбергера-Ханина (46 и 46 баллов), в сравнении с пациентами 
группы с АГ без ХОБЛ (39 баллов). 

В группе обследованных с ХОБЛ в условиях коморбидности с 
АГ также значимо чаще встречались лица, имеющие показатели 
ситуативной тревожности, соответствующие высокому уровню по 
шкале Спилбергера-Ханина (52,4%) и реже лица, имеющие низ-
кий уровень (4,8%). 

Похожая закономерность отмечена и по значениям показателей 
личностной тревожности, где мужчины с ХОБЛ, как без АГ, так и 
с ХОБЛ в условиях коморбидности с АГ, также характеризовались 
статистически значимо более высокими значениями усреднённо-
го балла личностной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина 
(47 и 44 балла), в сравнении с пациентами группы с АГ без ХОБЛ 
(39 баллов), при этом в группе обследованных с ХОБЛ в условиях 
коморбидности с АГ также значимо чаще встречались пациенты, 
имеющие показатели личностной тревожности, соответствующие 
высокому уровню по шкале Спилбергера-Ханина (55,6%) и реже, 
имеющие низкий уровень (1,6%).

Полученные результаты о частоте тревожных расстройств 
среди больных ХОБЛ согласуются с данными проведенных ра-
нее исследований, согласно которых показатели распространен-
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ности тревоги среди больных ХОБЛ варьируют от 6% до 74% 
[16, 22, 23, 25, 28]. По данным проведенного Willgoss T. G. et al. 
(2013) крупного мета-анализа, объединившего данные 10 иссле-
дований, показано что распространенность клинической трево-
ги варьировала от 10-55% среди стационарных и 13-46% среди 
амбулаторных пациентов с ХОБЛ [28]. В исследовании Юсупа-
лиевой М.М. (2016) состояние тревожности по шкале Спилбер-
гера-Ханина умеренной и высокой степени выраженности было 
выявлено у 68,3% обследованных с ХОБЛ (65,9% среди женщин 
и 69,4% среди мужчин) [16].

Сравнительный анализ показателей тревожности по шкале 
Спилбергера-Ханина в зависимости от степени тяжести ХОБЛ 
показал, что среди мужчин с ХОБЛ медианы усреднённого балла 
ситуативной тревожности составили – 38 [32; 45] баллов у обсле-
дованных с ХОБЛ II ст., 46 [41; 52] баллов среди обследованных 
с ХОБЛ III ст. и 52 [46; 60] балла у обследованных с ХОБЛ IV ст. 
соответственно. Показатели усреднённого балла ситуативной тре-
вожности были статистически значимо выше у лиц с ХОБЛ IV ст., 
в сравнении с ХОБЛ II ст. (U=96,5; Z=4,9; p=0,001) и ХОБЛ III ст. 
(U=347,5; Z=2,7; p=0,008).

Среди мужчин с ХОБЛ медианы усреднённого балла личност-
ной тревожности составили – 37 [33; 44] баллов у обследованных с 
ХОБЛ II ст., 46,5 [39; 51] баллов среди обследованных с ХОБЛ III ст. 
и 52 [42; 64] балла у обследованных с ХОБЛ IV ст. соответственно. 
При этом показатели усреднённого балла личностной тревожности 
были статистически значимо выше у лиц с ХОБЛ IV ст., в сравне-
нии с ХОБЛ II ст. (U=132; Z=4,3; p=0,001) и ХОБЛ III ст. (U=373,5; 
Z=3,0; p=0,003) соответственно.

Анализ уровня тревожности по шкале Спилбергера-Ханина в за-
висимости от степени тяжести ХОБЛ показал, что высокие уровни 
ситуативной тревожности отмечались у 21,7% обследуемых мужчин 
с ХОБЛ II ст (рис. 3). У 13,0% обследованных мужчин этой груп-
пы показатели ситуативной тревожности имели низкий уровень и 
у 65,2% средний уровень соответственно.
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Рис. 3. Уровни ситуативной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина                       
в зависимости от тяжести ХОБЛ.

Среди мужчин с ХОБЛ III ст. высокие уровни ситуативной тре-
вожности отмечались у 52,9% обследуемых мужчин с ХОБЛ II ст. 
У 5,9% обследованных мужчин этой группы показатели ситуатив-
ной тревожности имели низкий уровень и у 41,2% средний уровень 
(рис.3). В группе мужчин с ХОБЛ IV ст. высокие уровни ситуатив-
ной тревожности отмечались у 68,6% обследуемых мужчин с ХОБЛ 
II ст. У 31,4% обследованных мужчин этой группы показатели си-
туативной тревожности имели средний уровень. Пациентов с низ-
кими уровнями ситуативной тревожности в этой группе выявлено 
не было (рис. 3).

Следует отметить, что среди пациентов с ХОБЛ II ст. значимо 
чаще встречались лица, имеющие низкий уровень ситуативной тре-
вожности по шкале Спилбергера-Ханина: 13,0% vs 0% (χ2=4,81, df=1, 
p=0,028) в сравнении с ХОБЛ IV ст. и чаще, на уровне тенденции в 
сравнении с ХОБЛ III ст.: 13,0% vs 5,9% (χ2=2,12, df=1, p=0,145). У 
мужчин с ХОБЛ IV ст. значимо чаще встречались лица с высоким 
уровнем ситуативной тревожности в отличии от пациентов с ХОБЛ 
II ст. – 68,6% vs 21,7% (χ2=12,2, df=1, p=0,001) и чаще, на уровне 
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тенденции в сравнении с ХОБЛ III ст. – 68,6% vs 52,9% (χ2=1,77, 
df=1, p=0,184) соответственно.

Высокие уровни личностной тревожности у мужчин с ХОБЛ 
II ст отмечались у 21,7% обследуемых мужчин без АГ (рис.4). У 
17,4% обследованных мужчин этой группы показатели личностной 
тревожности имели низкий уровень и у 60,9% средний уровень со-
ответственно (рис.4). Установлено, что среди пациентов с ХОБЛ 
III ст. и IV ст. лиц с низкими уровнями личностной тревожности 
выявлено не было. Среди мужчин с ХОБЛ III ст. высокие уровни 
личностной тревожности отмечались у 52,9% пациентов, у 47,1% 
обследованных этой группы показатели соответствовали среднему 
уровню (рис.4). В группе мужчин с ХОБЛ IV ст. высокие и средние 
уровни личностной тревожности отмечались у 77,1% и 22,9% об-
следованных соответственно (рис. 4).

Рис. 4. Уровни личностной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина                        
в зависимости от тяжести ХОБЛ

Следует отметить, что среди пациентов с ХОБЛ II ст. значимо 
чаще встречались лица, имеющие низкий уровень личностной тре-
вожности по шкале Спилбергера-Ханина: 17,0% vs 0% (χ2=6,54, df=1, 
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p=0,011) в сравнении с ХОБЛ IV ст. и чаще, на уровне тенденции 
в сравнении с ХОБЛ III ст.: 17,0% vs 0% (χ2=6,36, df=1, p=0,012).

У мужчин с ХОБЛ IV ст. значимо чаще встречались лица с вы-
соким уровнем личностной тревожности в отличии от пациентов 
с ХОБЛ II ст. – 77,1% vs 21,7% (χ2=12,2, df=1, p=0,001) и ХОБЛ III 
ст. – 77,1% vs 52,9% (χ2=1,77, df=1, p=0,184) соответственно.

Резюмируя вышеизложенное следует отметить, что мужчины с ХОБЛ 
IV ст. характеризуются более высокими значениями усреднённого балла 
ситуативной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина (52 балла) в 
сравнении с пациентами, имеющими ХОБЛ III ст. (46 баллов) и паци-
ентами ХОБЛ II ст. (38 баллов) соответственно. В этой группе обсле-
дованных также значимо чаще встречались лица, имеющие высокие 
уровни ситуативной тревожности (68,6%) и отсутствовали пациенты с 
низкими уровнями этого показателя. Похожая закономерность отмече-
на и по значениям показателей личностной тревожности, где мужчины 
с ХОБЛ IV II ст. также имели наибольшие значения усреднённого бал-
ла (52 балла), в сравнении с пациентами, имеющими ХОБЛ III ст. (46 
баллов) и пациентами ХОБЛ II ст. (37 баллов) соответственно. Среди 
пациентов с ХОБЛ IV ст. значимо чаще встречались лица, имеющие 
высокие уровни личностной тревожности (77,1%) и отсутствовали па-
циенты с низкими уровнями данного показателя.

Полученные результаты о частоте депрессивных расстройств 
среди больных ХОБЛ в зависимости от её степени тяжести согла-
суются с данными проведенных ранее исследований [7, 16, 22, 23]. 
Так в исследовании Huang K. с соавт. (2021) показано, что распро-
страненность тревожных расстройств увеличивалось пропорцио-
нально степени тяжести ХОБЛ [23]. Согласно результатов Кушнира 
Г. М. с соавт. (2015), уровень тревожности по шкале Спилбергера-
Ханина у пациентов с ХОБЛ варьировал в зависимости от стадии 
заболевания. По данным авторов на более поздних стадиях ХОБЛ 
при значительной выраженности дыхательных нарушений у па-
циентов наблюдались более высокие показатели тревожности. У 
больных ХОБЛ с 2 ст. и 3 ст. отмечался высокий уровень личност-
ной тревожности, у лиц с 3 ст. ХОБЛ также отмечалась умеренная 
реактивная тревожность [7].
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Таким образом полученные нами данные продемонстрировали 
высокий уровень анксиолитических расстройств у больных ХОБЛ, 
особенно у лиц при коморбидности с АГ и положительную связь 
между выраженностью тревоги и степенью тяжести заболевания.

Выводы
Мужчины с ХОБЛ в условиях коморбидности с АГ, характери-

зуются статистически значимо более высокими значениями усред-
нённого балла, как ситуативной, так и личностной тревожности в 
сравнении с пациентами, имеющими ХОБЛ без АГ, а также в срав-
нении с лицами с АГ без ХОБЛ. В этой группе обследованных также 
значимо чаще встречались пациенты, имеющие высокие уровни си-
туативной и личностной тревожности (52,4% и 55,6%) и реже лица, 
имеющие низкие уровни этих показателей (4,8% и 1,6%). 

Частота анксиолитических расстройств у мужчин с ХОБЛ зави-
села от степени тяжести заболевания. В группе мужчины с ХОБЛ 
IV ст. значимо чаще встречались пациенты, имеющие значения си-
туативной и личностной тревожности, соответствующие высокому 
уровню по шкале Спилбергера-Ханина (68,6% и 77,1%).
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ПРОСОЦИАЛЬНЫЙ МЕДИАРЕСУРС:                             
ПРОЕКТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ 

СТУДЕНТОВ

Е.А. Шмелева, П.А. Кисляков, Н.Ю. Прияткина,                                 
А.-Л.С. Меерсон, С.В. Белов, В.К. Маркелов, Е.А. Ананьева 

Актуальность. Актуальность темы исходит из ее различных 
аспектов и проявлений поведения, направленного на оказание по-
мощи другим людям и обществу, в том числе с использованием 
цифровой среды. В статье рассмотрена технология проектной 
деятельности студентов по созданию просоциальных медиа. Пред-
ставлен опыт просоциального проектирования на платформе Уни-
верситета 20.35. 

Цель исследования. С учетом результатов изучения отношения 
молодежи к медиаресурсам, пропагандирующим помощь другим 
людям и обществу, разработать и реализовать проектно-образо-
вательную интенсив-технологию по созданию студентами просо-
циальных медиа.

Методы и методология. Методологическую основу исследования 
составили подходы медиаобразования. Методы: отбор и система-
тизация данных, анализ документов, мониторинг интернет-медиа, 
количественный анализ публикаций в молодежных интернет-медиа, 
проектирование. Эмпирические данные осмыслены и обработаны с 
помощью контент-анализа, количественных методов анализа (опи-
сательные статистики, анализ процентных соотношений. Расчеты 
произведены на базе пакета статистических программ SPPS 22.

Результаты. Выявлены предпочтения молодежи в выборе форм 
подачи просоциальной тематики в медиапространстве, изучены их 
реакции на просоциальные посты, блоги, видео, публикации, опре-
делена структура проектируемого просоциального медиаресура. 
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Реализована образовательная интенсив-технологи по созданию те-
стового прототипа просоциальному медиа «Сделаем мир лучше!». 

Заключение. На основании результатов исследования отноше-
ния молодежи к просоциальным медиа, разработана и реализована 
технология обучения проектированию просоциального медиа, по-
зволившая сформировать у студентов установки на просоциальную 
активность в медиасреде.

Область применения результатов. Результаты исследования 
целесообразно учитывать при разработке программ и проектов, 
направленных на обеспечение цифровой социализации молодежи.

Ключевые слова: цифровизация; медиа; просоциальное поведе-
ние; альтруизм; волонтерство 

PROSOCIAL MEDIA RESOURCE:                                          
PROJECT-EDUCATIONAL INTENSIVE OF STUDENTS

E.A. Shmeleva, P.A. Kislyakov, N.Yu. Priyatkina,                                           
A.-L.S. Meerson, S.V. Belov, V.K. Markelov,  E.A. Anan’eva 

Relevance. The relevance of the topic comes from its various aspects 
and manifestations of behavior aimed at helping other people and so-
ciety, including using the digital environment. The article discusses the 
technology of students’ project activities for the creation of prosocial 
media. The experience of prosocial design on the platform  of the Uni-
versity 20.35 is presented.

The purpose of the study. Based on the study of the attitude of young 
people to media resources promoting assistance to other people and 
society, to develop and implement educational intensive technology to 
create by students prosocial media.

Methods and methodology. The methodological basis of the study 
was the approaches of media education. Methods: data selection and sys-
tematization, document analysis, Internet media monitoring, quantitative 
analysis of publications in youth Internet media, design. Empirical data are 
comprehended and processed using content analysis, quantitative analysis 
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methods (descriptive statistics, percentage analysis. The calculations were 
made on the basis of the SPPS 22 statistical software package.

Results. The preferences of young people in the choice of forms of 
presentation of prosocial topics in the media space are revealed, their 
reactions to prosocial posts, blogs, videos, publications are studied, the 
structure of the projected prosocial media environment is determined. An 
educational intensive technology has been implemented to create a test 
prototype for the prosocial media “Let’s make the world a better place!”.

Conclusion. Based on the results of the study of the attitude of young 
people to prosocial media, a technology for teaching the design of pro-
social media was developed and implemented, which allowed students 
to form attitudes to prosocial activity.

The scope of the results. The results of the study should be taken into 
account when developing programs and projects aimed at ensuring the 
digital socialization of young people.

Keywords: digitalization, media, prosocial behavior, altruism, vol-
unteering. 

Введение
Рассмотрение молодежных медиаресурсов в качестве средств 

коммуникации, представляющих собой многофункциональные ин-
тегрированные медиа-информационные проекты, способствующие 
самореализации, социализации и медиаобразованию молодежи, 
позволяет считать их инструментом государственной молодежной 
политики, призванным обеспечить информационную поддержку 
молодежи. К социальным медиа относят средства современной 
коммуникации групп сообществ с использованием новых онлайн и 
офлайн решений, в том числе цифровых технологий (социальные 
сети, сайты, блоги, мессенджеры и др.), которые устанавливают 
информационно-коммуникационные отношения межличностного, 
группового и глобального характера, выполняют адаптационную, 
социализирующую и медиаобразовательную функции в социаль-
но-политических процессах. Просоциальные медиа представляют 
собой вебсайты и мобильные приложения, сетевые сообщества во-
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лонтеров, помощи людям в трудной жизненной ситуации, помощи 
животным, охраны природы и памятников культурного наследия 
и др., позволяющие людям с использованием онлайн-технологий 
устанавливать коммуникацию друг с другом, создавать контент, де-
литься им, а также устанавливать и поддерживать связь с другими 
пользователями или группами [16, 20, 23,24].

Всегда ли просоциальные медиа (социальная реклама, новостные 
сюжеты) вызывают у зрителей позитивные психологические реакции? 
Неоспоримым является тот факт, что интернет-ресурсы способны за-
давать идеальные личностные образцы, нормы поведения, которые 
могут присваиваться молодежью, способствовать формированию у 
них ценностей и социального поведения. В процессе цифровой со-
циализации медиасреда обеспечивает идентификацию с референтны-
ми группами, ориентацию в системе социальных ролей, формирует 
межличностные отношения, усиливая социальные нормы, передавая 
культуру, участвуя в обучении, увеличивая социальную сплоченность, 
при этом человек способен перенимать новые формы поведения у ге-
роев новостных сюжетов, компьютерных игр, блогеров. 

Ведущая роль массмедиа в формировании просоциальных мо-
тивов и норм: заботы, оказания помощи нуждающимся, социаль-
ной справедливости и ответственности, чувство долга, милосердия 
и сострадания и пр., была обозначена во многих исследованиях [6, 
12]. Таким образом формируется пространство социально допусти-
мого и предписываемого поведения.

Растущий интерес к просоциальным медиа, понимаемым как 
средства массовой информации и коммуникации, пропагандирую-
щих добровольное поведение, призванное приносить пользу друго-
му человеку или обществу в целом, объясняется тем, что они могут 
активно способствовать развитию в подрастающем поколении обще-
человеческих ценностей: эмпатии, альтруизма, снижению агрессии 
[11, 14, 17,21]. Значительное влияние оказывают видеоигры, теле-
шоу, интернет-сообщества [22, 27, 25,28].

Например, Д.А. Джентиле с коллегами обнаружили, что более 
широкое использование подростками просоциальных видеоигр было 
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связано с более частой помощью и сотрудничеством [13]. Другие 
исследования показали значительную связь между просмотром про-
социальных телевизионных программ и выполнением просоциаль-
ных действий в реальной жизни [26].

Эти эффекты могут быть объяснены с позиций теории общей 
модели обучения (general learning model) [10], социальной теории 
научения и социально-когнитивной теории [9], теории социальной 
обработки информации (social information processing theory) [11].

Согласно общей модели обучения, люди учатся на основе взаи-
модействия с окружающей средой, в том числе из средств массовой 
информации, и они делают это через несколько механизмов обуче-
ния. Медиа-контент, выступая средством неформального обучения, 
определяет многое из того, что изучается человеком в процессе со-
циализации. Просоциальные медиа уменьшают вероятность агрес-
сии и увеличивают вероятность просоциального поведения.

Считается, что просоциальные медиа в краткосрочном периоде 
влияют на поведение человека посредством фиксирования просоци-
альных когниций и усиления позитивных эмоций [10]. Исследования 
Т. Грейтмейер с коллегами показали, что ключевым предиктором 
краткосрочных эффектов просоциальных медиа выступает эмпатия 
[14]. В долгосрочном же периоде просоциальные медиа могут вли-
ять на поведение посредством изменения убеждений, установок, 
поведенческих паттернов и эмоциональной сферы [24].

Построенные на основе принципов позитивной психологии ме-
тоды конструктивной журналистики нацелены на то, чтобы осве-
щать негативные события более позитивным и конструктивным 
образом, а не на то, чтобы приносить больше позитивных ново-
стей [15, 21, 22]. При этом заметно улучшается эмоциональная 
реакция подростков и актуализируются их просоциальные намере-
ния, создавая у аудитории установку, что есть надежда на будущее, 
формируя позитивный эмоциональный настрой. Кроме того, скон-
струированные таким образом медиаресурсы могут служить в ка-
честве мобилизующей информации, побуждая зрителя внести свой 
вклад в эти решение проблемы [18,22]. На вручении Национальной 
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премии интернет-контента в 2022 г. заместитель руководителя ад-
министрации президента РФ Сергей Кириенко призвал поддержи-
вать людей, создающих интернет-контент о значимых социальных 
и благотворительных проектах, позволяющий подрастающему по-
колению получить в интернете не только развлечения, но и новые 
знания о человеческих ценностях.

Диссертационные исследования, проведенные С. Гилденстед 
[16] и K.E. Макинтайр [23], показали, что медиаресурсы (новостные 
сюжеты), вызывающие положительные эмоции улучшают эмоцио-
нальный отклик на новости и вдохновляют людей вести себя более 
просоциально (например, предлагая помощь). В основу данных ис-
следований положена теория положительных эмоций (broaden-and-
build theory of positive emotions) Б. Фредриксон, согласно которой 
положительные эмоции способны расширять репертуар мыслитель-
ного действия человека, то есть диапазон потенциальных действий.

Материалы и методы
Методологическую основу изучения влияния медиаресурсов на 

просоциальное мышление молодежи в том числе в информационной 
среде, составили подходы медиаобразования, которое ориентиру-
ет молодежь на освоение медиапространства, на конструирование 
и понимание информационных сообщений, осознание результатов 
их воздействия на психику и использования их для решения обра-
зовательных и жизненных задач, формирования умений оценить и 
обеспечить личную информационную безопасность. Реализованы 
две концептуальные линии медиаобразования, выделенные А.В. 
Федоровым: «аналитическая» («критическая»), направленная на 
формирование у студентов критического мышления, рефлексии на 
материале интересующих их медиапроизведений (СМИ, ресурсы 
Интернет, компьютерные игры) и «практическая», направленная на 
развитие у студентов умений производить собственные медиатек-
сты, пользоваться медиасредствами [1].

Для решения задачи применялись теоретические методы: ана-
лиз социологических исследований, общенаучные методы (анализ, 
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синтез, абстрагирование, сравнение, конкретизация, обобщение, 
систематизация, моделирование); экспериментальные методы: на-
блюдение, анкетирование, обсуждение результатов исследования на 
образовательных интенсивах. Применялся отбор и систематизация 
данных, анализ документов, мониторинг интернет-медиа, количе-
ственный анализ публикаций в молодежных медиа. 

Участники исследования. Исследование проходило в период с 
сентября по октябрь 2021 года в два этапа. На первом этапе был 
проведен опрос с целью изучить отношение молодежи к медиаре-
сурсам, пропагандирующим помощь другим людям и обществу. 
Среди опрошенных 87,5% - студенты (n=133 чел.), 12,5% - школь-
ники (n=19 чел.), в т.ч. 76,6% - девушки, 23,4% - юноши, в возрасте 
от 14 до 35 лет (Ме = 19,2). Для сбора данных использовалось ком-
пьютерное тестирование. Вопросы были представлены в формате 
утверждения с 5-балльной шкалой ответов Лайкерта в диапазоне от 
«В меньшей степени» (1) до «В большей степени» (5). На втором 
формирующем этапе был реализован проектно-образовательная ин-
тесив по формированию у студентов готовности создавать просо-
циальный медиаконтент, в котором приняло участие 18 студентов, 
обучающихся по программе магистратуры.

Результаты исследования. 
По результатам опроса, который проводился с использование 

Google-форм, оказалось, что 3,1% респондентов тратят на пребыва-
ние в интернете 1-2 часа в день, 32,8% – 3-4 часа в день, 64,1% – 5 
и более часов в день. Наиболее удобной формой просмотра инфор-
мационного контента респонденты назвали посты с картинками 
и минимальным количеством текста, текстовые посты в социаль-
ных сетях, непродолжительные видео-посты, истории, видеоблог 
в YouTube. Менее предпочтительными являются печатные статьи, 
аудиосообщения, форумы. 

Наибольший интерес для молодежи на медиаресурсах вызыва-
ет музыка, здоровье, культурно-просветительская деятельность, 
события в социальной сфере, новости, семья и дружба. В меньшей 
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степени их интересует волонтерство, спорт, патриотические меро-
приятия, технические достижения и инновации в сфере информа-
ционных технологий, политика, экономика.

Наиболее важными для освещения в медиаресурсах признаны 
новости образования (изменения в государственных экзаменах; 
встречи советов школ и т.д.), подработка на лето / в каникулярное 
время (вакансии для школьников, студентов, граждан), мероприятия 
района/ города / области (флешмобы, акции, выступления и т.д.), 
достижения граждан (победа в олимпиадах, в спортивных состяза-
ниях, героические поступки). Волонтерство / новости волонтерских 
организаций указываются как менее важные.

Целями обращения к медиаресурсам признается в большей сте-
пени желание отдохнуть, расслабиться, развлечься, а также учебные 
цели, саморазвитие. Среди целей молодежь также указывает удов-
летворение потребности в общении. Молодым людям интересны 
медиавстречи с успешными людьми из сферы искусства и культура, 
науки и образования, им хотелось бы узнать их мнение и советы, а 
вот деятели политики и государственная службы привлекают из в 
гораздо меньшей степени. 

Молодежь привлекает в тех медиаресурсах (социальных сетях, 
блогах, сайтах, форумах), которые они посещают, в большей сте-
пени возможность для самообразования, в режиме реального вре-
мени узнавать все актуальные новости, быть в курсе всех событий, 
доступность к медиаресурсам и информации на этих ресурсах в 
любое время суток, широкий объём информации, возможность са-
мовыразиться, проявить себя с творческой стороны, развлекатель-
ный контента (видео, анекдоты, смешные картинки, музыка и др.), 
общение, новые знакомства, возможность заработка.

В числе недостатков посещаемых медиаресурсов (социальных 
сетях, блогах, сайтах, форумах), респонденты указали попытки 
«навязать» своё мнение, свою точку зрения, платный контент, не-
достоверная информация, скучные и неинтересные темы постов, 
нецензурный контент, невозможность на некоторых медиаресурсах 
оставить комментарий, высказать свою точку зрения.
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По мнению молодежи, наиболее широко освещается просоциаль-
ная деятельность на таких медиаресурсах, как ВКонтакте, YouTube, 
Instagram, в поисковых системах (Google, Yandex и т.д.), Telegram. 
СМИ (газеты, журналы, новостные порталы и т.д.), телевидение, 
Facebook, Viber, WhatsApp предоставляют гораздо меньше просо-
циального контента.

Молодежи хотелось больше узнавать из медиаресурсов об экологи-
ческом волонтерстве (помощи заповедным территориям, животным, 
озеленении, раздельном сборе отходов, экологическом просвещении 
и т.д.), социальном волонтерстве (оказании помощи незащищенным 
слоям населения: детям-инвалидам, многодетным семьям, инвали-
дам, пожилым одиноким людям, бездомных и т.д.), культурном волон-
терсве (проведении экскурсий, работе с туристическими группами, с 
музейными и библиотечными фондами и т.д.), донорстве (популяри-
зации добровольной сдачи крови донорами, помощи в организации 
мероприятий и донорских акций, просветительской деятельности и 
т.д.), спортивном волонтерстве (участии в организации и проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий, популяризации спорта и 
пропаганда здорового образа жизни и т.д.); патриотическом волонтер-
стве (гражданско-патриотическое воспитание, помощь в организации 
патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам и ветеран-
ским организациям, поисковые работы, исторические реконструкции 
и т.д.); медиаволонтерстве (информационная поддержка социальных 
проектов, создание контента и его распространение в СМИ и соци-
альных сетях в качестве волонтеров-фотографов, журналистов, SMM-
специалистов, видео-операторов и т.д.), корпоративном волонтерство 
(волонтерство в профессиональной сфере деятельности), событийном 
волонтерстве (помощь на конференциях, съездах, форумах, праздни-
ках, концертах и т.д.).

По признанию респондентов они хотели бы принимать участие 
сфере культурного, социального, экологического, событийного во-
лонтерства, донорства. Меньшую готовность они проявляют в та-
кой сфере, как медиаволонтерство и корпоративное волонтерство 
(в профессиональной сфере деятельности) (рис. 2). 
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Рис. 1. Направленность желаемого просоциального контента                                              
среди молодежи (n=152 чел.)

Молодые респонденты проявляют достаточно высокую заинте-
ресованность в участии в социально-значимых мероприятиях, пред-
ставляемых в медиасреде. Наибольшую положительную реакцию у 
молодежи вызывают призывы на медиаресурсах к участию в акциях 
по помощи ветеранам, детям-сиротам, инвалидам (покупка продук-
тов, прогулки, помощь по хозяйству и т.п.), экологические акции, 
сбор средств для бездомных животных, больных детей, социаль-
ные проекты вуза/школы. А вот призывы к участию в протестных 
акциях, раздаче флаеров, предвыборных кампаниях не вызывают 
ответной реакции.

Таким образом, респонденты продемонстрировали высокую 
пользовательскую активность в медиасреде (более 3 часов в день). 
Однако, просоциальная направленность их медиаинтереса (волон-
терство, патриотическая тематика и т.п.), а также оценка ее важ-
ности проявляется далеко не в самой высокой степени, больший 
интерес вызывает развлекательный. Молодые пользователи соци-
альных сетей, блогов, сайтов, форумов чутко относятся к попыткам 
«навязать» им чужое мнение и точку зрения, платному контенту, 
недостоверной информации, ограничениям в комментариях, что 
выражает осознанность их поведения в медиасреде. Большинство 
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респондентов проявляют желание участвовать в просоциальной 
активности, но медиаволонтерство, которое мы рассматриваем как 
средство сетевой социализации, направленной на воспитание в мо-
лодежи альтруиcтических качеств, эмпатии, милосердия, а также 
pro bono волонтерство (в профессиональной сфере деятельности), 
где можно апробировать профессиональные навыки, их привлекает 
в меньшей степени. Исходя из этого, необходимы новые способы, 
средства, технологии цифровой социализации молодежи и пропа-
ганды просоциального поведения. 

В качестве инструмента, с использованием которого можно 
развивать просоциальные установки, намерения и мышление мо-
лодежи, выступил молодежный просоциальный медиаресурс, для 
освоения которого была реализована проектно-образовательная 
интенсив-технология «От идеи – к прототипу». Цель технологии 
заключалась в формировании у студентов надпрофессиональных 
коммуникационных навыков просоциального характера в медиас-
реде средствами создания проекта молодежного медиа, удовлет-
воряющего потребности молодежи в просоциальной активности: 
средствами информационного контента (обсуждения, дискуссий, 
предоставления возможности присоединиться к участию в добро-
вольческих акциях и проектах). Продолжительность проектно-об-
разовательного интенсива составила 4 месяца (сентябрь – декабрь 
2021г.). Алгоритм интенсив-технологии, предложенный первым в 
России глобальным цифровым Университетом 20.35, реализующим 
проекты национальной технологической инициативы, включал не-
сколько этапов, представленных на рис. 2.

На аналитическом этапе осуществлялся поиск, изучение и анализ 
аналогов просоциальных медиа, которыми выступили портал «Моло-
дёжные медиаресурсы» Брянской области, платформа для социаль-
ных инициатив «Другое дело», «Центр молодёжных медиа города 
Липецка», которые выявили достоинства и недостатки существую-
щих аналогов, и их учет при разработке собственного медиаресурса. 

На исследовательском этапе проводилось изучение пользова-
тельских запросов целевой аудитории (молодежи) в медиаресурсах 



— 202 —

Russian Journal of Education and Psychology
2022, Том 13, № 3 • http://rjep.ru

просоциальной направленности, проведение опросов, проблемных 
интервью и др., анализ и интерпретация полученных данных. 

Рис. 2. Алгоритм проектно-образовательного интенсива                                                  
«От идеи – к прототипу»

Технологический этап предусматривал разработку демоверсии или 
mvp-проекта – пробного/тестового варианта молодежного просоци-
ального медиаресурса, его архитектуры, дизайна, просоциального 
контента, продвижения и привлечение пользователей. 

Среди форм интенсив-технологии использовались мастерские по 
проработке концепций, где осуществлялись консультации с экспер-
тами по планированию работы над проектом, хакатон, на котором 
в течение двух дней создавался первый прототип будущего реше-
ния (демонстрация того, как люди смогут пользоваться продуктом), 
труба экспертов, где команды студентов обсуждали свой прототип 
со специалистами из профильной отрасли из Университета 20.35.

При работе над проектом в рамках интенсива использовались 
разнообразные инструменты: 

– сервис видеоконференций Zoom и мессенджер Viber для про-
ведения консультаций студентов с наставниками; 

– мессенджер Discord, выбранный для осуществления коорди-
нации работы над проектом внутри команды, поскольку в нём 
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имеются удобные голосовые чаты для обсуждения, отдельный 
сервер, где присутствовали организаторы интенсива, для по-
мощи в решении технических и методических вопросов, про-
водились консультации с экспертами; 

– социальная сеть ВКонтакте для осуществления общей коор-
динации работы над проектом внутри команды и создания 
прототипа молодежного медиаресурса;

– сервис Google Формы для проведения пользовательского те-
стирования медиаресурса и сервис Google Таблицы для обоб-
щения его результатов;

– сервис Google Презентации для создания презентаций для 
мероприятий проектно-образовательного интенсива.

Прототипом продукта стал медиаресурс «Сделаем мир лучше!», 
который был размещен в сообществе (группе) студенческого меди-
ацентра «FLICKER prod.» (Ивановский государственный универси-
тет, Шуйский филиал), во вкладке «Обсуждения». 

Рис. 3. Прототип просоциального медиаресурса

Сообщество (группа) медиацентра создана в социальной сети 
«ВКонтакте» более 6 лет назад и успешно функционирует, имеет 
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2672 подписчика, среднее количество просмотров в день составля-
ет 2100 в день, максимальный охват аудитории достигает 15 тыс. в 
день. Вкладка «Обсуждения» находится в первой (верхней) части 
сообщества (группы) и является центральным контентом. Любой 
посетитель, заходя в сообщество (группу) видит вкладку «Обсужде-
ния». Она выделена специально созданной для молодежного меди-
аресурса «Сделаем мир лучше!» обложкой, что позволяет выделить 
вкладку из общего контента сообщества (группы) (рис. 3).

Внутри вкладки в хронологическом порядке (по дате и времени 
публикации) располагаются все опубликованные в рамках проекта 
материалы, новости и публикации, а также обсуждения и коммен-
тарии к ним. Во кладке не присутствует контент, не относящегося 
к данному ресурсу, что является одним из главных преимуществ 
сервиса «Обсуждения» в сообществах (группах) в социальной сети 
«ВКонтакте». 

На этапе пользовательского тестирования и экспертной оцен-
ки был осуществлен запуск mvp-проекта молодежного просоциаль-
ного медиаресурса, разработка сценария и тестовых заданий для 
пользователей по схеме (пользователь, жизненная ситуация, задача, 
например, найти на медиаресурсе материал о благотворительном 
фонде, оценить простоту навигации, доступность и качество кон-
тента, трудности в использовании медиаресурса). На основе полу-
ченных протоколов пользовательского тестирования проводилась 
оценка и анализ результатов, экспертного мнения с последующей 
корректировкой. 

Рефлексивный этап предусматривал ведение студентами днев-
никовых записей, в которых отражались оценка результатов соб-
ственной деятельности (самооценка), командного взаимодействия 
(взаимооценка), объективная, всесторонняя и критичная оценка раз-
работанного продукта – молодежного медиаресурса и его функци-
онирования. Ожидаемым результатом стало освоение молодежью 
посредством медиаресурса коммуникационных практик просоци-
альной активности, способствующей их гражданской самореали-
зации и саморазвитию.
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Заключение
Проектно-образовательный интенсив, проведенный на платфор-

ме Университет 20.35 национальной технологической инициативы, 
позволил создать условия для участия студентов в социально-зна-
чимой деятельности, связанной с цифровой социализацией моло-
дого поколения. 

Перспективой развития молодежного проект станет молодежный 
медиаресурс «Сделаем мир лучше!» как мобильное приложение на 
базе операционной системы Android, нацеленное на дальнейшее раз-
витие коммуникативных практик просоциальной активности молодё-
жи. Планируется, что интерфейс медиаресурса будет состоять из пяти 
вкладок: «Личный кабинет», «Анонсы», «Активность», «Новости», 
«Рейтинг». Вкладка «Личный кабинет» содержит персональные дан-
ные пользователя. В свою очередь, вкладка «Анонсы» позволит сту-
денту получить информацию об анонсах проводимых добровольческих 
акциях, проектах, волонтёрских мероприятий и откликнуться на них. 
Раздел «Активность» будет содержать календарь с запланированны-
ми мероприятиями с возможностью напоминаний о событиях в форме 
уведомления. Вкладка «Новости» – лента новостей о результатах во-
лонтёрской и добровольческой деятельности просоциальной молодё-
жи, в которой предусмотрена возможность обсуждения посредством 
комментариев к новостям. Кроме того, в приложении будет располо-
жена вкладка «Рейтинг», на которой отражается общий рейтинг про-
социальной активности волонтера, выраженный в баллах. При этом 
баллы рейтинга доступны как за участие в анонсируемых меропри-
ятиях, так и за участие в обсуждении новостей. Такое неформальное 
участие молодежи в формировании просоциального медиаконтента 
способствовало развитию у студентов навыков просоциальной активно-
сти по признакам просоциальных установок, намерений и мышления. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
ЭИСИ в рамках научного проекта № 21-011-33053.

The study was carried out with the financial support of the RFBR and 
the EIS within the framework of the scientific project No. 21-011-33053.
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