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ОТ РЕДАКТОРА

Перед Вами очередной номер международного научного журнала 
«Развитие образования». В Год педагога и наставника все большее 
количество педагогов представляют свой инновационный опыт и доказывают 
актуальность взаимосвязи педагогической и научной деятельности. В 
сентябре начался новый учебный год, вместе с ним пришли новые вопросы, 
новые проекты и новые достижения, которые будут касаться как наших 
детей, так и всего педагогического и научного сообщества.

В новом издании журнала сохранена структура разделов, которые 
представляют большой интерес для научных исследований в области 
образования, педагогики и психологии. 

Особое внимание уделено вопросам по работе с детьми и молодежью. 
«Конгруэнтная и неконгруэнтная Я-концепция студентов при разных типах 
коммуникации», «Электронное музыкальное творчество в подготовке 
педагога-музыканта в вузе», «Возможности среды современной школы 
в профилактике рискового поведения подростков», «Взаимосвязь 
особенностей самооценки и формирования личности подростков, склонных 
к виктимному поведению» – все эти статьи Вы найдете в новом выпуске 
журнала. В центре научных изысканий авторов актуальным остается 
вопрос цифровизации образования. В общем, интерес к нашему журналу 
со стороны научного сообщества очевиден. От номера к номеру возрастает 
количество педагогов, желающих поделиться своим опытом.

Научные статьи очередной раз подтверждают истину, что в центре внимания образования – ребенок. Это они – дети 
через много лет вернут нам все, чему мы его научили. Конечно, идеальных советов по воспитанию еще не придумано. 
Давайте на страницах журнала выслушаем советы профессионалов и будем воспитывать, в первую очередь, себя 
самих. Это позволит сформировать у учеников представления о роли ученого и педагога в становлении личности 
каждого человека, сформировать у обучающихся чувства благодарности и уважения к родителям и педагогам, показать 
представление о качествах, которые необходимы тому, кого можно назвать настоящим ученым и наставником.

Выражаю особую благодарность рецензентам за объективную оценку и требовательность к присылаемым 
научным трудам, ученым, приславшим свои научные работы для публикации, моим коллегам из Института 
образования и сотрудникам издательства «Среда» за своевременную и качественную работу при подготовке этого 
номера журнала к публикации. 

Приглашаю научное сообщество к сотрудничеству! 
С искренними пожеланиями

Главный редактор
доктор филологических наук, доцент, ректор

Исаев Юрий Николаевич

Дорогие авторы и читатели!

Dear authors and readers!

The next issue of the international scientific journal "Development of Education" is presented for your attention. In the Year 
of Teacher and Mentor, more and more educators present their innovative experience and prove the relevance of the relationship 
between pedagogical and scientific activities. A new academic year began in this September, and with it arose new questions, 
new projects and new achievements that will influence both our children and the entire educational and scientific community.

The new edition of the journal retains the structure of sections that are of great interest for research in the field of 
education, pedagogy and psychology. 

Special attention is paid to issues on work with children and youth. "Congruent and incongruent self-concept of students 
in different types of communication", "The importance of electronic musical creativity in the training of a music teacher 
at a university", "The relationship between self-esteem and personality formation of adolescents prone to victimizing 
behavior", "Features of self-esteem of adolescents prone to victim behavior" – all these articles you will find in the new 
issue of the journal. In the center of scientific research of the authors, the issue of education digitalization remains topical. 
In general, the interest in our journal on the part of the scientific community is obvious. Each issue increases the number 
of educators who want to share their experience.

Research articles once again confirm the truth that education is focused on the child. It is them, the children, who will 
return to us in years from now everything we have taught them. Of course, the perfect educational advice has not yet 
been invented. Let us listen to the advice of professionals on the pages of the journal and educate, first of all, ourselves. It 
will allow to create ideas in students about the role of scientist and educator in the formation of the individuality of each 
person, to make students feel grateful and respectful to parents and educators, to show an idea of the qualities that are 
necessary for someone who can be called a real scientist and mentor.

I express my special gratitude to the reviewers for their objective assessment and demanding attitude to the sent research 
papers, to the scientists who sent their research papers for publication, to my colleagues from the Institute of Education and to 
the staff of the publishing house "Sreda" for timely and quality work in preparing this issue of the journal for publication. 

I invite the scientific community to collaboration!With sincere wishes
The editor-in-chief, 

doctor of philological sciences,  
associate professor, rector,

Yuriy N. Isaev



FROM THE EDITOR-IN-CHIEF

«Вĕренӳ аталанăвĕ» журналăн черетлĕ номерĕ кун çути курчĕ. Педагогпа ăс паруçă çулталăкĕнче нумай 
вĕрентекен хăйĕн çĕнĕлле ĕçлеме вĕрентекен, инновациллĕ опычĕпе паллаштарчĕ тата вĕренӳпе ăслăлăха пĕр-
пĕринпе çыхăнтарса ĕçлени актуаллă пулнине ĕнентерчĕ. Çак ĕç малалла пырать. Авăн уйăхĕнче çĕнĕ вĕренӳ çулĕ 
пуçланчĕ, унпа пĕрлех пирĕн пата çĕнĕ ыйтусем, çĕнĕ проектсем, çĕнĕ çитĕнӳсем çитрĕç. Вĕсем пирĕн ачасене те, 
педагогикăпа ăслăлăх ĕçтешĕсене те пырса тивеççĕ.

Журналăн çĕнĕ кăларăмĕнче вĕренӳ, педагогика тата психологи тĕлĕшĕнчен ăслăлăх тĕпчевĕсем ирттерекенсене 
кăсăклантаракан пайсен тытăмне сыхласа хăварнă.

Ачасемпе тата çамрăксемпе ĕçлес ыйтăва пысăк тимлĕх уйăрнă. «Студентсен хутшăнăвĕн тĕрлĕ лару-тăрăвĕнчи 
конгруэнтлă тата конгруентлă мар (çын хăйне мĕнле тыткалани унăн шухăшĕсемпе тата сăмахĕсемпе килĕшсе тăнă 
е килĕшсе тăман чухнехи) «Эпĕ» концепци», «Аслă шкулта музыка вĕрентекен педагог хатĕрлес ĕçри электрон 
музыка пултарулăхĕн пĕлтерĕшĕ», «Çитĕнсех çитмен çамрăксем хăйсене теветкеллĕ тытассине профилактика 
тумалли хальхи шкул хутлăхĕнчи майсем», «Виктимлă тыткалас туртӑмлӑ çитĕнсех çитмен ачасен хӑйсене хаклас 
тата личность йӗркелес уйрӑмлӑхĕсен ҫыхӑнӑвӗ» статьясемпе журналăн çĕнĕ кăларăмĕнче паллашма пултаратăр. 
Ăслăлăх тĕпчевĕсем ирттернĕ чухне авторсенчен нумайăшĕ вĕренĕве цифрăлассине пысăк тимлĕх уйăрать. Пĕр 
сăмахпа каласан, пирĕн журналпа ăслăлăх ĕçченĕсем кăсăкланни уççăнах курăнать. Номертен номере хăйĕн 
опычĕпе паллаштарас текенсен йышĕ ӳссе пырать.

Ăслăлăх статйисем вĕренӳ ĕçĕнче ача чи пысăк вырăн йышăннине тепĕр хут çирĕплетеççĕ. Вĕсем, ачасем, эпир 
халĕ мĕн вĕрентнине пире нумай çултан каялла тавăрса парĕç. Паллах, воспитани парас тĕлĕшпе идеаллă канашсем 
хальлĕхе шухăшласа кăларман-ха. Айтăр, профессионалсен журнал страницисенче вырăн тупнă канашĕсене 
итлĕпĕр те чи малтанах хамăра хамăр воспитани парăпăр. Çакă вĕренекенсене кашни çыннах личность тăвас 
ĕçре ученăйпа педагог мĕнле вырăн йышăнса тăнине ăнланса илме пулăшакан шухăш, пĕлӳ йĕркелеме, ашшĕ-
амăшĕпе педагогсене тав тăвас тата хисеплес туйăма аталантарма, чăн-чăн ăсчах тата ăс паруçă пулма пулăшакан 
пахалăхсене кăтартма май парать.

Ярса паракан ăслăлăх ĕçĕсене объективлă хак панăшăн тата çирĕп ыйтнăшăн уйрăмах рецензентсене, хăйсен 
ăслăлăх ĕçĕсене пичетлеме ярса панă ăсчахсене, журналăн çак номерне пичете хатĕрленĕ чухне ĕçе вăхăтра тата 
пысăк пахалăхлă пурнăçланă Вĕренӳ институчĕпе «Среда» издательство çурчĕн ĕçтешĕсене тав тăватăп.

Ăсчахсене пĕрле ĕçлеме чĕнетĕп!

Чĕререн ырă сунса
Тĕп редактор, 

филологи ặслặлặхĕн докторĕ, доцент,
Исаев Юрий Николаевич

Хисеплĕ авторсемпе вулакансем!
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Цифровая модель построения рейтинга 
студентов в учебной группе по одной 
дисциплине при обучении в системе LCMS
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Резюме. Статья знакомит читателя с функциональными возможностями системы LCMS Дилси при ранжировании ака-
демической успеваемости обучающихся и посвящена проблеме использования цифровых технологий в расчете рейтин-
га студентов в учебной группе. В последнее время заинтересованность студентов к обучению снижается. Определение 
рейтинга студентов в группе способствует решению этой актуальной проблемы. Место, занятое в рейтинге, стимулирует 
студента опередить себе подобных, стать лидером в этой области деятельности. Обзор литературы по теме показал, что 
в настоящее время есть неудовлетворенность действующими балльно-рейтинговыми системами вузов, где ранжирова-
ние определить трудно, из-за формализма и трудоемкости соответствующих расчетов. Анализ источников подтверждает 
гипотезу о механистическом переносе в наши вузы зарубежных моделей без соблюдения заложенных в них принципов 
функционирования. Целью исследования является предложение по автоматизации расчета достоверного ранжирова-
ния студентов в группе. Применялись такие методы исследования, как системный подход, статистический подход, логи-
ко-структурный анализ. В результате исследования автор пришел к выводу, что задача эффективно решается на основе 
цифровых данных обучения студента в системе LCMS.

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, система управления учебным контентом, интеллектуальная 
аналитика.

Для цитирования: Калинин И.А. Цифровая модель построения рейтинга студентов в учебной группе по одной 
дисциплине при обучении в системе LCMS / И.А. Калинин // Развитие образования. 2023. Т. 6, №3. С. 12-20. DOI 
10.31483/r-107196. EDN HJMUEI

Building a rating of students in a study group  
in one discipline when studying in the LCMS system

Abstract. The article introduces the reader to the functionality of the Dilsi LCMS system in ranking the academic 
performance of students and is devoted to the problem of using digital technologies in calculating the rating. Recently, 
students' interest in learning has been declining. Determining the rating of students in the group contributes to solving this 
urgent problem. The place occupied in the rating encourages the student to get ahead of his own kind, to become a leader 
in this field of activity. A review of the literature on the topic showed that there is currently dissatisfaction with the current 
point-rating systems of universities, where ranking is difficult to determine, due to the formalism and complexity of the 
corresponding calculations. The analysis of the sources confirms the hypothesis about the mechanistic transfer of foreign 
models to our universities, without observing the principles of functioning laid down in them. The purpose of the study is 
to propose automation of calculating the reliable ranking of students in a group. Such research methods as a systematic 
approach, statistical approach, logical and structural analysis were used. As a result of the research, the author came to the 
conclusion that the task is effectively solved on the basis of digital data of student learning in the LCMS system.
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Аннотаци. Статья вулакана рейтинг шучӗпе цифра технологийӗсемпе усӑ курмалли проблемӑна халалланӑ чухне 
LCMS Дилси тытӑмӗн функциллӗ майсемпе паллаштарать. Юлашки вӑхӑтра студентсене вӗрентес тӗлӗшпе кӑсӑкла-
насси чакать. Ушкӑнри студентсен рейтингне палӑртни ҫак ҫивӗч ыйтӑва татса пама пулӑшать. Рейтингра йышӑннӑ 
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Тĕп сăмахсем: баллпа рейтинг системи, вӗренӳ контентне тытса пымалли система, ӑс-хакӑл аналитики.

Введение
Тема исследования. Выход России из болонского 

процесса подразумевает отказ от ряда принципов, на 
которых построено западное образование в целом. В 
частности, это может относиться и к балльно-рейтин-
говой системе (далее БРС), заложенной в специфиче-
скую форму организации учебного процесса – European 
Credit Transfer and Accumulation System (далее ECTS) 
[Стариченко, 2017, с. 117] – систему перевода и нако-
пления академических кредитов (зачетных единиц).

Истоки возникновения БРС лежат в стремлении за-
рубежных вузов создать гибкую компетентно-ориенти-
рованную модель образования, одним из компонентов 
которой является организация действенного стимули-
рования студентов не только к учебе, но и к дальней-
шей профессиональной деятельности.

Стоит ли исключать полностью этот компонент из 
вновь создаваемой российской модели образователь-
ного процесса и убрать балльно-рейтинговую систему? 
Тема исследования посвящена поиску ответа на этот 
вопрос и расчетам ранжирования студентов в учебной 
группе с использованием цифровых технологий с це-
лью создания условий для стимулирования студентов к 
повышению активности в учебной деятельности и, как 
следствие, активизации процесса обучения в целом.

Объект исследования – процесс стимулирования 
студентов к учебной деятельности при создании бал-
льно-рейтинговой системы вуза.

Предмет исследования – цифровые методы расчета 
рейтинга в балльно-рейтинговой системе вуза.

Обзор литературы по теме. Обзор литературы в 
широком научном поле педагогических технологий, свя-
занных со стимулированием студентов к учебе, в статье 
ограничен рамками целевой аудитории по теме исследо-
вания. Преподаватель сегодня должен обладать не только 
традиционными профессиональными компетенциями, но 
и специальными знаниями в области применения интел-
лектуальных цифровых технологий заложенных, в част-
ности, в Learning Сontent Management System – систему 
управления учебным контентом (далее LCMS).

В работе, связанной с исследованием образователь-
ного процесса в России Стариченко Б.Е. [Стариченко, 
2017, с. 118], отмечает, что в настоящее время БРС 
принята в качестве обязательной в отечественных ву-
зах. При этом конкретные способы реализации БРС не 
стандартизированы и определяются только внутренни-
ми документами вузов.

В связи с этим представляется актуальным проанали-
зировать идейную основу и опыт применения БРС и, воз-
можно, предложить решения, которые позволят не отвер-

гать, а использовать на практике некоторые существующие 
способы и технологии эффективного стимулирования сту-
дентов к обучению с учетом специфики российских вузов.

На основе анализа опыта использования рейтинго-
вых систем в ECTS зарубежных университетов [Сазо-
нов, 2019, с. 36; Стариченко, 2017, с. 118] выделяют 
следующие основные цели внедрения БРС:

‒ обеспечение регулярной работы студентов в тече-
ние семестра;

‒ выработка механизмов формирования объектив-
ной оценки учебной деятельности студентов по сово-
купности накопленных им в течение семестра баллов;

‒ формирование значения рейтинга, позволяющего 
ранжировать студентов по успеваемости, опреде-
лить лучших и худших из них.

В свою очередь указанное ранжирование студентов 
по успеваемости может осуществляться по отдельной 
дисциплине за семестр по нескольким дисциплинам, 
по отдельным направлениям подготовки и т. п.

В ECTS объективно рассчитанные показатели ранжи-
рования имеют существенное значение для обеспечения 
академической мобильности, перспективы трудоустрой-
ства, возможности продолжения учебы и т. п., что не ха-
рактерно для существующей российской системы образо-
вания. В отечественных вузах описанные идеи Болонского 
процесса едва ли можно рассматривать как реализуемые. 
Как отмечает Генова Т. Н [Генова, 2022, с. 488], российская 
система высшего образования совершенно незначитель-
ным образом интегрирована в европейское образователь-
ное пространство и в ней практически отсутствует акаде-
мическая мобильность студентов даже внутри страны, не 
говоря об обмене с зарубежными вузами. Следовательно, в 
России практически отсутствует необходимость сопостав-
ления объемов и результатов обучения между вузами.

В связи с этим представляется, что одной из наи-
более востребованных задач определения рейтинга 
студента у нас в России является в основном осущест-
вление максимального стимулирования к обучению, 
стремление опередить себе подобных, быть лидером в 
этой области деятельности.

Во многих работах, в частности, таких, как Кириллина 
Ю. В. [Кириллина, 2023], Константинова Л. В. [Констан-
тинова, 2023], Стариченко, Б. Е. [Стариченко, 2017], так 
или иначе, высказывается мнение, и автор данной статьи с 
этим полностью согласен, что именно возможность само-
организации и самоуправления собственной учебной дея-
тельностью студента должна выступить в качестве одной 
из основных целей сохранения БРС в вузе.

Следует отметить, что многие авторы, например, 
Пономарев М. В. [Пономарев, 2017], Сазонов, Б. А. [Са-

Цитатăлама: Калинин И.А. Вӗренӳ ушкӑнӗнче Студентсен LCMS системине вӗрентнӗ чухне пӗр дисциплина тӑрӑх 
рейтинг тӑвасси // Вĕренӳ аталанăвĕ. 2023. Т. 6, №3. С. 12-20. DOI 10.31483/r-107196. EDN HJMUEI 

вырӑн студента хӑй пеккисенчен мала тухма, ку енӗпе лидер пулма хавхалантарать. Темӑпа литература обзорӗ хальхи 
вӑхӑтра вузсен баллпа рейтинг системисемпе ҫырлахманнине кӑтартса пачӗ, унта ранжирование тивӗҫлӗ расчетсен 
формализмӗпе йывӑрлӑхне пула пӗлме йывӑр. Ҫӑлкуҫсене тишкерни гипотезӑна ҫирӗплетет, ют ҫӗршыв моделӗсен 
аслӑ шкулӗсене механизмла куҫарни ҫинчен, вӗсенче хывнӑ функционализаци принципӗсене пӑхӑнмасӑр куҫарни ҫин-
чен. Тӗпчев тӗллевӗ-группӑри студентсене тӗрӗс ранжировани парассине автоматизацилес енӗпе сӗнӳ. Системӑллӑ 
мелсемпе, статистика мелӗпе, логикӑпа структура анализӗпе усӑ курнӑ. Тӗпчев хыҫҫӑн автор ҫапла шутласа кӑларнӑ: 
LCMS системинче студент цифра даннӑйӗсене тӗпе хурса тухӑҫлӑн вӗрентес задача шутланать.
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зонов, 2017, с. 36], [Стариченко, 2017, с. 119] отмечают 
явную неудовлетворенность отечественными БРС, в 
первую очередь, в части усилий и затрат времени пре-
подавателя, связанных с построением оценки дисци-
плины и ранжирования студентов. Все это связано с 
формализмом в расчетах, необоснованным количеством 
нормативных документов, большим количеством согла-
сований, что можно назвать ярко выраженным бюрокра-
тическим подходом к решению задачи.

Ряд аналитиков таких, как Бурков С. Н [Бурков, 
2022], Кириллина Ю. В [Кириллина, 2023], Констан-
тинова Л. В [Константинова, 2023], [Стариченко, 2017] 
в целом, связывают эту ситуацию, с одной стороны, c 
попытками механистического переноса на нашу об-
разовательную почву зарубежных моделей БРС без 
соблюдения заложенных в них принципов функцио-
нирования, с другой стороны – с догматическим отно-
шением к применяемым БРС вместо поиска возможно-
стей их совершенствования.

Можно отметить, что обычно, учебники по инфор-
мационным технологиям в образовании, и одним из ха-
рактерных примеров тому является, например, учебник 
«Информационные технологии в образовании», 2022 г.1, 
ограничиваются лишь исследованием цифровых техноло-
гий в системах коммуникаций со студентами при дистан-
ционном обучении, компьютерному тестированию и пре-
доставлением специальных баз данных. Аналитические 
функции систем, как правило, не рассматриваются.

В целом, обзор литературы показывает, что расчет рей-
тинга в БРС для стимулирования студентов сегодня необ-
ходим. Однако в контексте уже существующих знаний по 
теме, исследование возможностей интеллектуальных ком-
пьютерных систем отражено недостаточно. В связи с бур-
ным развитием цифровых технологий важно этот пробел 
в исследованиях педагогических технологий восполнить.

Постановка проблемы. Размышления о новых поко-
лениях наших студентов и особенности будущего поколе-
ния «Альфа», следующего за поколением «Z», приводит 
многих исследователей, и автор настоящей статьи с этим 
заключением полностью согласен, к поиску более эф-
фективных путей повышения стимулирования учебной 
деятельности [Мухаметзянова, 2021, с. 1; Константинова, 
2023, с 11]. Обеспечение указанной мотивации, связанной 
с учетом психологических особенностей новых поколений 
студентов, может обеспечить применение такого компо-
нента БРС, как ранжирование студентов в учебной группе.

Таким образом, внедрение и использование БРС в 
российских вузах в части стимулирования студентов 
представляется актуальным. Однако при этом необхо-
дим поиск методов и способов, которые позволят ис-
ключить формальный подход и уменьшить рутинную 
нагрузку на преподавателя.

Не вызывает сомнение, что для автоматизации ука-
занных процессов целесообразно применение совре-
менных цифровых технологий и интеллектуальных 
аналитических систем.

1 Баранова Е. В. Информационные технологии в образовании : 
учебник / Е. В. Баранова, М. И. Бочаров, С. С. Куликова [и др.]. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 296 с. – ISBN 978-5-8114-2187-9 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/212435 (дата обращения: 22.08.2023).

Цель исследования. Для формирования новой рос-
сийской БРС, безусловно, придется решить последо-
вательно большое количество проблем. В настоящей 
работе сделана попытка предложить решение лишь 
некоторых из них, в частности задачи автоматизиро-
ванного расчета ранжирования студентов в учебной 
группе по отдельной дисциплине.

Цель исследования – автоматизации расчета досто-
верного ранжирования студентов в учебной группе с 
использованием цифровых технологий для повышения 
стимулирования студента к учебной деятельности и ак-
тивизации процесса обучения.

На основании проведенных рассуждений целесоо-
бразно решение следующих задач.

1. Предложить подходы к выбору показателей ран-
жирования студентов в учебной группе по одной дис-
циплине в системе LCMS.

2. Предложить способ расчета ранжирования сту-
дентов в учебной группе по одной дисциплине на ос-
нове аналитики LCMS.

Методы и материалы исследования
Основу для проведения исследования составил библи-

ографический анализ научных источников в части иннова-
ционных достижений цифровой трансформации образова-
ния. Использованы материалы из предметно-тематических 
публикаций. Проанализированы информационно-спра-
вочные материалы международных и отечественных на-
учно-практических конференций. Изучен опыт цифрови-
зации российских и зарубежных вузов.

Применен статистический подход и логико-струк-
турный анализ к выделению лучших и худших, который 
состоит в интеллектуальной обработке данных, полу-
ченных за определенный период процесса обучения сту-
дентов и накопленных в соответствующей базе данных 
LCMS. Выявлена структура предлагаемых показателей 
ранжирования и логические связи между ними

Использован системный подход, на основании кото-
рого учебная деятельность рассматривается как систе-
ма, то есть как совокупность элементов, взаимодейству-
ющих между собой в образовательном пространстве и 
времени, функционирование которых направлено на 
достижение общей цели, поставленной преподавателем. 
Применение положений системного подхода использу-
ется также при выделении показателей, на основе кото-
рых планируется осуществить ранжирование академи-
ческой успеваемости обучающихся.

Результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время широко применяемые LCMS 

типа Moodle, Sakai, e-Learning 4G и прочие имеют 
встроенные системы ведения журналов успеваемости, 
выполненные в своей логике, но не предусматривают 
реализацию БРС по желаемой, утвержденной в кон-
кретном вузе процедуре.

Кроме того, необходимо учесть, что «Концепция тех-
нологического развития РФ на период до 2030 года» пред-
полагает достижение технологического суверенитета РФ2.

 
2 Распоряжение Правительства РФ от 20 мая 2023 г. №1315-р «Кон-
цепция технологического развития РФ на период до 2030 года».
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«Технологический суверенитет» – это наличие в стра-
не (под национальным контролем) критических и 
сквозных технологий собственных линий разработки 
и условий производства продукции на их основе, обе-
спечивающих устойчивую возможность государства и 
общества достигать собственные национальные цели 
развития и реализовывать национальные интересы.

Следовательно, в рамках цифровой трансформации 
учебного процесса, российским вузам в дальнейшем 
придется использовать преимущественно российские 
разработки. При этом отметим, что рынок LCMS оте-
чественных разработок в настоящее время недостаточ-
но развит.

Автор настоящей работы выбрал для сбора и анали-
за статистических данных и в качестве практического 
примера предлагаемой модели автоматизированных 
расчетов отечественную разработку LCMS – систему 
дистанционного обучения «Дилси». Указанная систе-
ма в течение последних 10 лет успешно используется 
в авиапредприятиях России для подготовки авиаци-
онных специалистов, а также применяется в учебном 
процессе Санкт-Петербургского Университета граж-
данской авиации для подготовки студентов по различ-
ным дисциплинам авиационной тематики. С помощью 
указанной системы автором предложена автоматиза-
ция расчета ранжирования студентов по отдельным 
дисциплинам в различных учебных группах.

Для преподавателя достаточно использовать две 
компоненты составляющих основу автоматизирован-
ного построения рейтинга студентов в учебной группе 
по одному предмету.

1. Отбор показателей ранжирования. ФГОС ВО и 
разработанные на их основе РПД (рабочие программы 
дисциплины) определяют требования к формированию 
компетенций. В свою очередь компетенции раскрыты в 
требованиях к уровню подготовки студентов. Знания, 
умения и способы деятельности, вошедшие в состав тре-
бований к уровню подготовки, должны быть проверяемы 
с помощью предлагаемых образовательных технологий 
и форм контроля, а фонд оценочных средств, прилага-
емый к программе, должен обеспечивать все эти запла-
нированные формы контроля. Если подобная система 
методического обеспечения разработана качественно, то 
построить ранжирование студентов в конце семестра не 
составит никакого труда [Стариченко, 2017, с. 214].

2. Расчет рейтинга в системе LCMS. Не все LCMS-си-
стемы, как зарубежные, так и отечественные имеют при-
емлемые для данной задачи функции анализа данных, 
полученных в процессе обучения. Выбранная в настоящей 
работе система LCMS Дилси предусматривает указанную 
обработку данных с помощью так называемой «Интеллек-
туальной аналитики», которая позволяет не только собрать 
всю статистику по учебному процессу, но и сделать ее 
анализ по параметрам, заданным преподавателем. Систе-
ма LCMS Дилси обеспечивает следующие аналитические 
функции, которые подключены в меню «Статистика»:

‒ «Статистика учебного курса»;
‒ «Статистика участника курса»;
‒ «Статистика учебного материала»;
‒ «Пользователь – учебный контент».
Пример структуры одного из учебных курсов по 

одной дисциплине LCMS Дилси показан на рисунке 1.

Рис. 1. Screenshot. Структура компьютерного учебного курса в СДО LCMS Дилси
Fig. 1. Screenshot. Structure of the computer-based training course in Dilsey LCMS

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Обычно рейтинг успешности обучения студента (Rj) 
определяется как весовое среднее по показателям всех 
N1÷j дисциплин учебного плана (Di) нарастающим ито-
гом по завершении j = 1, 2, 3-го семестра и т. д. и в конце 
обучения [Стариченко, 2017, с. 120]. В качестве весовых 
множителей выступают трудоемкости дисциплин в кре-
дитах (зачетных единицах) согласно учебного плана (γi):

(1)
Этот подход является достаточно очевидным и 

единственным для поставленной задачи БРС – опреде-
лить общий показатель успешности на основании от-
дельных дисциплин. В этой связи ранжирование сту-
дентов в учебной группе по одной из дисциплин N1÷j, 
представляется одной из наиболее актуальных задач и 
может практически использоваться конкретным препо-
давателем по одной конкретной дисциплине для опре-
деления рейтинга повышения уровня объективности 
аттестации по дисциплине и, в конечном счете, стиму-
лирования студентов к обучению.

Отбор показателей ранжирования и их структуру 
определяет сам преподаватель, исходя из содержания 
дисциплины, требований ФГОС ВО, набора средств и 
форм контроля, фонда оценочных средств, возможно-
стей LCMS и так далее. Функция «Интеллектуальная 
аналитика» системы может включать следующие по-
казатели ранжирования для выполнения автоматизи-
рованного расчета рейтинга по выбору преподавателя.

1. Традиционные показатели (обычно применяются 
в рейтинге):

‒ итоги текущего, рубежного, итогового контроля 
знаний по темам дисциплины (баллы за выполнение 
компьютерных тестов);

‒ оценки за интерактивные занятия (доклады, пре-
зентации и т. п.);

‒ оценки за курсовые работы, проекты;
‒ оценки за промежуточные зачеты;
‒ итоги посещаемости (пропущенные занятия);
‒ и т. п.
2. Предлагаются новые показатели (объемные и 

качественные показатели обучения студента в системе 
дистанционного обучения, которые можно получить 
только из системы LCMS автоматически):

‒ количество времени, проведенного в обучающей 
системе;

‒ количество выполненных операций на курсе;
‒ законченность просмотра учебного материала;
‒ количество попыток прохождения тестирования;
‒ и т. п.
Все указанные показатели логически связаны меж-

ду собой. Пример автоматизированного учета посе-
щаемости и компьютерного тестирования в системе 
LCMS фрагментами показан на рисунках 2–3.

Построение рейтинга в системе LCMS выполняется 
с помощью интеллектуальной аналитики и не представ-
ляет никаких сложностей. По заданию преподавателя си-
стема выполняет различные специальные формы расчета 
рейтинга в виде отдельных, так называемых «Эпизодов», 
на основании которых в дальнейшем можно сформиро-
вать итоговый рейтинг студентов в отдельной учебной 
группе по отдельной учебной дисциплине.

Рис. 2. Screenshot. Автоматизированный учет посещаемости занятий. Фрагмент
Fig. 2. Screenshot. Automated attendance record. Fragment
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Рис. 3. Screenshot. Протокол компьютерного тестирования в LCMS. Фрагмент
Fig. 3. Screenshot. Protocol of computerized testing in LCMS. Fragment

Пример автоматизированного построения отдельных 
эпизодов рейтинга в системе LCMS фрагментами пока-
зан на рисунках 4–5.

Система LCMS позволяет перенести все полученные 
статистические данные по рейтингу в электронную таблицу, 
например, MS Office Excel, или подобную. На завершающем 
этапе преподаватель, используя различные функциональ-
ные возможности электронных таблиц, сможет получить 
полную картину по ранжированию студентов в группе.

В дальнейшем необходимо ознакомить студентов с 
результатами ранжирования. Зная свое положение в рей-
тинге группы, каждый студент осознает, что именно ему 
необходимо сделать для повышения расчетного уровня, 
и, в конечном счете, разрешится часть наиболее значи-
мых задач стимулирования, которые заложены в БРС.

Пример построения итогового рейтинга в системе 
LCMS показан на рисунке 6.

Рис. 4. Screenshot. Пример расчета рейтинга по критерию «Статистика курса»  
в интеллектуальной аналитике LCMS. Фрагмент

Fig. 4. Screenshot. Example of rating calculation by the criterion "Course Statistics"  
in LCMS intelligent analytics. Fragment
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Рис. 5. Screenshot. Screenshot. Пример расчета рейтинга по критерию  
«Статистика участника» в интеллектуальной аналитике LCMS. Фрагмент

Fig. 5. Screenshot. Example of rating calculation by the criterion  
"Participant statistics" in LCMS intelligence analytics. Fragment

Рис. 6. Пример автоматизированного расчета рейтинга студентов  
в группе с использованием интеллектуальной аналитики LCMS

Fig. 6. Example of automated calculation of students' rating  
in a group using LCMS intelligent analytics
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Выводы
На основании проведенных рассуждений можно 

построить следующие заключения.
Актуальность исследования вызвана малой эф-

фективностью БРС отечественных вузов, что связано 
с формальным подходом к практической реализации 
БРС и значительной рутинной нагрузкой на препода-
вателя. Цифровые технологии представляют собой эф-
фективный способ решения указанных проблем.

Ранжирование студентов в учебной группе по од-
ной дисциплине целесообразно осуществить на основе 
LCMS систем, которые в значительной мере обеспечива-
ют цифровую трансформацию всего учебного процесса.

В качестве решения первой обозначенной задачи ис-
следования предложены подходы к выбору структуры 
показателей ранжирования студентов в учебной группе 
по одной дисциплине. При этом рассмотрены не только 
ранее применяемые традиционные показатели (оценки за 
компьютерные тестирования, курсовые работы, практи-
ческие занятия, фактор посещаемости и т. п.), но так же 
предложен ряд новых показателей, которые можно полу-
чить только в системе LCMS (количество времени прове-
денного в обучающей системе, количество выполненных 
операций на электронном курсе, законченность просмотра 

учебного материала электронного курса, количество попы-
ток прохождения компьютерного тестирования и т. п.)

В качестве решения второй обозначенной задачи 
исследования предложено ранжирование студентов в 
учебной группе по одной дисциплине на основе ин-
теллектуальной аналитики LCMS. При этом форми-
рование рейтинга студентов в группе формируется с 
использованием цифровых технологий. Расчеты вы-
полняются на основе статистики показателей, нако-
пленной в базе данных за период обучения.

В качестве направлений дальнейших исследований 
автор видит разработку новых подходов к цифрови-
зации непосредственно самих технологий обучения. 
Так, например, для систем дистанционного обучения 
LCMS облачного Web-сервиса вида SaaS актуальным 
представляется исследование системы компьютерной 
проверки полученных знаний. Для преподавателя это 
связано с необходимостью обеспечить более высо-
кий уровень объективности, достоверности, полноты 
контроля знаний студентов. Актуальность указанного 
направления дальнейших исследований связана, в том 
числе, и с тем, что результаты компьютерного тестиро-
вания являются основными показателями построения 
рейтинга студентов в учебной группе.
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Методологические подходы  
в организации педагогического  
сопровождения информационной 
безопасности подростков
Курмакаева О.Н.
Челябинский государственный институт культуры,   
г. Челябинск, Российская Федерация.

 https://orcid.org/0000-0003-2594-5812, e-mail: olga.kurmakaeva@rambler.ru

Резюме. В статье рассматривается актуальная проблема информационной безопасности подростков, которая 
раскрывается через факторы, влияющие на развитие личности. Целью исследования является методологическое 
обоснование разрабатываемой и внедряемой модели педагогического сопровождения информационной безопас-
ности подростков в учреждении дополнительного образования и педагогические условия ее успешной реализации. 
Работа основана на теоретическом анализе и обобщении педагогической практики. Материалом для исследования 
послужило содержание учебных курсов по программированию в учреждении дополнительного образования. Ре-
зультаты исследования показали, что представленная модель педагогического сопровождения информационной 
безопасности подростков должна основываться на синергетическом, аксиологическом, социокультурном и дея-
тельностном подходах. В статье указаны педагогические условия, при которых возможно формирование качеств 
личности, способной противостоять информационным угрозам и соответствующей нормам нашего общества.

Ключевые слова: информационная безопасность, информационные угрозы, подростки в цифровом простран-
стве, педагогическое сопровождение

Methodological approaches  
in the organization of pedagogical support 

 of information security of adolescents

Abstract. The article deals with the actual problem of information security of adolescents, which is revealed through factors 
affecting the development of personality. The purpose of the study is the methodological justification of the developed and 
implemented model of pedagogical support of information security of adolescents in an institution of additional education 
and pedagogical conditions for its successful implementation. The work is based on theoretical analysis and generalization 
of pedagogical practice. The material for the study was the content of training courses on programming in an institution 
of additional education. The results of the study showed that the presented model of pedagogical support of information 
security of adolescents should be based on synergetic, axeological, socio-cultural and activity approaches. The article 
specifies the pedagogical conditions under which it is possible to form the qualities of a person capable of resisting 
information threats and conforming to the norms of our society.
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Введение
Влияние информации на общество всегда было ве-

лико, однако ее распространение до появления и попу-
ляризации интернета было преимущественно подкон-
трольно государству. Сегодня создавать и публиковать 
информацию может любой человек, имеющий доступ 
в глобальную сеть. Данное изменение особо негатив-
но отражается на подростках, поскольку у них еще не 
сформирована картина мира, не развито критическое 
мышление. Еще 20–30 лет назад подрастающее поко-
ление получало научную и научно-популярную инфор-
мацию из учебников, журналов, научно-популярных 
передач по радио и телевидению, которые подверга-
лись тщательному рецензированию и цензуре. В на-
стоящее время подростки преимущественно получают 
информацию из открытых источников сети интернет. 
Информация в ряде таких источников может быть не-
проверенной, ошибочной, а подчас и заведомо ложной 
или деструктивной. Поэтому вопросу информацион-
ной безопасности при воспитании должно уделяться 
особое внимание.

Информационная безопасность непосредствен-
но связана с безопасной жизнедеятельностью чело-
века. Обеспечение информационной безопасности 
для школьников возможно двумя путями: созданием 
внешних безопасных условий, которые обязаны орга-
низовать родители и образовательные учреждения, и 
формированием качеств личности, способной проти-
востоять информационным угрозам. Одним из методов 
формирования личностных качеств является педагоги-
ческое сопровождение.

Целью данного исследования является обоснование 
модели педагогического сопровождения информацион-
ной безопасности подростков в учреждении дополни-
тельного образования, методологическую основу кото-
рой составляют теоретико-методологические подходы.

Методика и материалы
Основным методом исследования являлся анализ на-

учно-методической литературы о методах и подходах, ис-
пользуемых в процессе педагогического сопровождения.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ мероприятий, проводимых по информацион-

ной безопасности в учебных заведениях показывает, что 
в школах регулярно проводятся мероприятия по инфор-
мационной безопасности (конкурсы, викторины, олим-
пиады, тематические вечера и т. п.), на сайтах школ раз-
мещена информация о безопасном поведении в сети, но 

как показал опрос школьников, занимающихся в школе 
программирования «Алгоритмика» города Челябинска, 
в проводимых мероприятиях участвуют не все учащие-
ся школы или класса, а памятки на сайте школы смотрят 
единицы. Параллельный опрос родителей обучающихся 
показал, что контроль посещения сети интернет ребен-
ком снижается по мере взросления ребенка. Было вы-
явлено, что 85% младших школьников (от 7 до 10 лет) 
имеют доступ в интернет под контролем родителей, а 
уже подростки (от 11 до 15 лет) контролируются только 
38% родителей, у остальных детей доступ в интернет по 
времени и контенту не ограничен.

Становление личности ребенка неразрывно связано с 
потребляемой им информацией и освоением методов ее 
обработки. В этом процессе подростки являются наиболее 
уязвимой категорией школьников: родительский контроль 
уже начинает ослабевать, а система ценностей и навыки 
работы с информационным потоком еще недостаточно 
сформированы. Вероятность того, что подросток столкнет-
ся с информацией, способной нанести вред для психики, в 
современном мире достаточна высока. Современные под-
ростки получили бесконтрольный доступ к информации, 
размещаемой во всемирной сети Интернет. Физически 
ограничить потребляемый подростками контент в настоя-
щее время не представляется возможным, хотя в данном 
направлении ведется колоссальная работа. Кроме того, 
современный образовательный процесс также невозмо-
жен без привлечения современных технических средств. 
Это ведет к тому, что при сетевом взаимодействии через 
отрытые каналы связи все участники взаимодействия мо-
гут стать как объектом, так и источником угроз информа-
ционной безопасности личности. Как указывается в статье 
авторов А. Н. Ищенко, А. Н. Прокопенко, А. А. Страхова, 
«...утверждение, что Интернет – это свободное киберпро-
странство, никогда не было истиной. Единого владельца у 
Интернета действительно нет, однако администрирование 
ключевых ресурсов и управление основными функциями 
осуществляется кругом организаций, деятельность кото-
рых подконтрольна» [Ищенко, 2017, с. 56].

Ученые считают, что проблема информационной 
безопасности подростков раскрывается через факторы, 
которые влияют на развитие личности. К ним относятся:

‒ доступность, отсутствие контроля и ограничение 
объема поступающей и циркулирующей информации 
для школьников;

‒ наличие в информационной среде противоправ-
ного контента, вредоносной информации, воздейству-
ющей на нравственное развитие и ценностные ориен-
тиры ребенка;

Цитатăлама: Курмакаева О.Н. Çамрăксен информаци хăрушсăрлăхне педагогика тĕлĕшĕнчен сăнаса пырассине йĕр-
келес ĕç меслечĕсем / О.Н. Курмакаева // Вĕренӳ аталанăвĕ. 2023. Т. 6, №3. С. 21-26. DOI 10.31483/r-106573. EDN VNJDUL.

летĕвне тĕпе хурса калăпланă. Хушма пĕлӳ учрежденийĕнчи программăлама вĕрентекен курсăн тытăмĕ тĕпчев матери-
алĕ пулса тăчĕ. Тĕпчев результачĕсем çитĕнсех çитмен ачасен информаци хăрушсăрлăхне педагогика тĕлĕшĕнчен сă-
наса пырассине синергетикăна (çут çанталăкри пулăмсемпе процессене çум системăсем пĕр системăна хăйсем тĕллĕн 
йĕркеленнин принципĕсене тĕпе хурса тишкернине), аксиологие (хаклăхсен теорине), социокультурăна (тĕрлĕ сферăри 
социаллă хутшăнусене йĕркелекен нормăсемпе хаклăхсен, символсемпе институтсен пĕрлĕхне) тата ĕç-хĕл процесне 
(этемĕн ăс-тăнне тата вăл мĕнле çын, личность пулнине палăртма пулăшакан ĕç-хĕл процесне) тĕпе хурса йĕркеле-
меллине кăтартса пачĕç. Статьяра информаци хăрушлăхне хирĕç тăма пултаракан çыннăн пахалăхĕсене йĕркелеме 
пулăшакан тата пирĕн общество ыйтнине тивĕçтерекен педагогика условийĕсене палăртса хăварнă.
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‒ существование в информационных потоках спец-
ифических элементов, целенаправленно изменяющих 
психофизиологическое состояние детей и подростков;

‒ присутствие в информационном пространстве 
контента манипулятивного характера, дезориентирую-
щего школьника, ограничивающего его возможности в 
условиях слабой правовой образованности и возраст-
ных особенностей несовершеннолетних [Богатырева, 
2016, с. 101].

Опираясь на выделенные И. В. Роберт направления 
информационной учебной деятельности учащихся, все 
угрозы информационной безопасности личности уча-
щегося можно классифицировать следующим образом:

‒ угроза физическому здоровью (криминализация 
информационного пространства, сексуальные домога-
тельства в сети, несоблюдение норм и правил работы 
за компьютером);

‒ угроза психическому состоянию (манипуляции 
сознанием ребенка, зависимость от сетевых и компью-
терных игр, кибербуллинг, троллинг, запугивание и 
унижение);

‒ угроза нравственному развитию (воздействие ин-
формации, запрещенной для распространения среди 
детей, вовлеченность в экстремизм и терроризм, огра-
ничение информационных прав, некорректное поведе-
ние в чатах, форумах);

‒ угроза материального ущерба (хищение персональ-
ных данных, воздействие вредоносного программного 
обеспечения, несанкционированные интернет-покупки, 
нарушение авторских прав) [Роберт, 2014, с. 147].

Таким образом, перед современным педагогиче-
ским сообществом стоит проблема: каким образом 
обеспечить информационную безопасность подрост-
ков. Основываясь на полученных данных, считаем, 
что для обеспечения информационной безопасности 
школьников дополнительно к существующим образо-
вательным, организационным и воспитательным ме-
рам необходимо добавить пролонгированное педагоги-
ческое сопровождение.

Для разработки модели были проанализированы на-
учные подходы и в основание модели были положены 
синергетический, аксиологический, деятельностный и 
социокультурный подходы.

Синергетический подход, являющийся среди за-
явленных подходов одним из самых новых и общих, 
указывает на процессы самоорганизации структур 
различной природы. Образовательный процесс можно 
рассматривать как открытую систему с постоянным 
поступлением информации. В ходе организации педа-
гогического сопровождения информационной безопас-
ности подростков в постоянно изменяющемся инфор-
мационном поле самоорганизация наилучшим образом 
подходит для данного процесса. Синергетический под-
ход, по мнению Я. С. Мигдисова, О. М. Потоповской, 
А. В. Камкина, А. Ю. Соловьева, заключается в «сти-
мулирующем, пробуждающем образовании как откры-
тии себя в сотрудничестве с другими людьми» [Миг-
дисов, 2008, с. 18]. Педагог должен уметь действовать 
в нужное время в нужном месте, реализуя принцип 
резонансного воздействия, без которого действия уча-

щегося не приведут к результату. Задача педагога с 
точки зрения синергетического подхода заключается в 
помощи ребенку в преодолении негативных проявле-
ний внешней среды и содействию перехода в позитив-
ное конструктивное восприятие мира. Рассматривая 
процесс формирования личности ученика как процесс 
самоорганизации и саморазвития, необходимо учиты-
вать воздействие микропроцессов, которые могут по-
влечь глобальные изменения личности подростка. С 
рассматриваемой точки зрения в организацию процес-
са обучения целесообразно включать такую форму, как 
лаборатория. Формат работы учителя и ученика в лабо-
ратории носит коллегиальный характер, опирается на 
интересы подростка, позволяет обобщить знания обу-
чающихся и способствовать формированию целостной 
картины мира [Кривых, 2016, c. 53, 56].

Аксиологический подход позволяет рассмотреть де-
ятельность человека, как совокупность материальных 
и духовных ценностей, сложную иерархию идеалов и 
смыслов, значимых для общества и человека. Теоре-
тические положения аксиологии позволяют выделить 
ценности в качестве базового структурного компонента 
личности. При этом под ценностями будем понимать, 
прежде всего, культурные нормы, позволяющие вызы-
вать в личности позитивные изменения, являющиеся 
смысловыми ориентирами в будущем. В образовании 
аксиологический подход ставит в центр внимания не 
просто знания, умения, навыки или формирование ка-
ких-то привычек у ученика, а целый комплекс жизненно 
важных ценностей, формирование у него потребности 
присваивать их, жить ими. По мнению Тимофеевой С.В., 
«педагогическая функция ценности реализуется в ее 
ориентирующей, направляющей, корректирующей 
роли, выступает в качестве «оси сознания», саморегуля-
ции поведения личности в различных социокультурных 
ситуациях в процессе социализации, вхождения в соци-
альное пространство жизни».

Педагог непосредственно учит воспитанника уме-
нию уверенно ориентироваться в окружающем мире, в 
совершенстве различать качественную, ценностную его 
неоднородность. Степень развития у школьника такого 
умения, как подчеркивает в своей статье С. И. Маслов, 
Т. А. Маслова, становится одним из важнейших показа-
телей уровня его воспитанности [Маслов, 2013, с. 204]. 
Однако сложность аксиологической проблематики 
именно в том, что только сам Человек несет ответствен-
ность за сделанный им выбор ценностей.

Социокультурный подход, по мнению П. А. Сороки-
на, рассматривает взаимодействие людей, основываясь 
на триаде «значение – ценность – норма». Процесс вза-
имодействия, таким образом, имеет три неотделимых 
друг от друга компонента или три аспекта социально-
го явления: личность, общество и культуру. Культура 
понимается как «совокупность значений, ценностей 
и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, 
и совокупность носителей, которые объективируют, 
социализируют и раскрывают эти значения». Всякая 
культурная деятельность подразумевает исторический 
процесс развития личности, что позволяет рассматри-
вать условия социально-культурной деятельности как 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2023) Vol. 6 No. 3, 21-26

www.journaledu.com24

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

совокупность материально-технических, финансовых и 
людских ресурсов, функционирующих в границах своей 
инфраструктуры, но оказывающих свое влияние на ду-
ховную жизнь всего общества. Социокультурный под-
ход применительно к развитию становящейся личности 
ценен еще и тем, что дает возможность связать деятель-
ность с практикой в конкретном историческом аспекте, 
что обуславливает культурное и ценностное понимание 
осваиваемой деятельности. «Все это обогащает истори-
ческий и научный процесс развития личности молодого 
человека, ибо этот процесс реализуется через формаци-
онно-стадийные типы развития, которые представляют 
собой систему, отвечающую определенному уровню со-
циального, материального и духовного развития лично-
сти» [Ласкин, Ярошенко, 2021, с. 260].

Деятельность, по мнению А. Н. Леонтьева, является 
формой взаимодействия человека с миром. Различные 
виды деятельности предусматривают восхождение к но-
вому знанию, рефлексию, интеллектуальную активность 
обучаемого, умение проектировать дальнейший путь 
совершенства. В своем труде «Деятельность. Сознание. 
Личность» А.Н. Леонтьев подчеркивает, что «личность 
создается объективными обстоятельствами, но не иначе 
как через целокупность его деятельности, осуществляю-
щей его отношение к миру». Таким образом, ученый ха-
рактеризует личность как взаимосвязь между различными 
ступенями деятельностей, а не психическими процессами.

Целесообразность использования деятельностного 
подхода в обучении развивает в своих трудах и амери-
канский исследователь-педагог Дж. Дьюи. Его образо-
вательная система основывалась на получении знания 
путем преодоления трудностей при решении приклад-
ных задач, в процессе обучения приветствовалась сво-
бодная творческая работа и сотрудничество, тем самым 
происходило обучение мышлению и деятельности.

По мнению Приходченко Е.И., при реализации в 
обучении деятельностного подхода, «следует пом-
нить о том, что для обучаемых главное место должны 
занимать не сами знания, а знание о том, где и каким 
образом их можно применить. Образовательный про-
цесс должен быть организован с предельной степенью 
самостоятельности обучаемого и содержать различные 
виды деятельности, влияющие на формирование лич-
ности, ее социальные нормы и профессиональные ка-
чества» [Приходченко, 2017, с. 26].

Разрабатываемая нами модель (рисунок 1) педагоги-
ческого сопровождения информационной безопасности 
подростков должна основываться на общей деятельно-
сти, максимально приближенной к реальной деятель-
ности по работе с информацией; должна создавать ус-
ловия, при которых у подростков будут формироваться 
ценностные ориентиры, присущие нашему обществу, 
переходящие в норму поведения; должна формироваться 
информационная культура, и, наконец, применяя синер-
гетический подход, педагог должен создавать условия, 
побуждающие подростков к постоянному саморазвитию 
и самоорганизации в информационном потоке.

Педагогическое сопровождение информационной 
безопасности подростков в данной модели отличается 

от процесса обучения навыкам безопасного поведения 
в сети тем, что оно не является преобладающим видом 
деятельности обучающихся. Подростки постигают ос-
новы информационной безопасности параллельно с 
основной деятельностью; педагог при изучении учеб-
ного материала акцентирует внимание на влияние, зна-
чимость и ценность информации, на общность спосо-
бов получения и обработки информации.

Успешная реализация представленной модели воз-
можна при выполнении следующих педагогических 
условий:

‒ стимулирование активности, направленной на 
анализ потребляемого контента с логической и факти-
ческой точек зрения. Условие способствует повыше-
нию уровня знаний о процессе создания, преобразо-
вания, передачи и потребления информации, а также 
развитию логического мышления и направлено на об-
учение распознавания возможного целенаправленного 
искажения информации противоправных или амораль-
ных целях;

‒ системное использование рефлексивных техно-
логий при решении обучающих задач. Данное условие 
опирается на развитие информационной этики как реф-
лексивной меры и основания рефлексивного действия; 
определяет выбор методов и форм организации соци-
ально-культурной деятельности, в которых подростки 
максимально освоят технологии проектирования линии: 
цель – деятельность – результат – его последствия – пер-
спектива построения дальнейших целей;

‒ управление межличностным взаимодействием об-
учающихся, обеспечение безопасной информационной 
среды, которое направлено на обеспечение эффектив-
ности рассматриваемого процесса. Условие определя-
ет содержательно-смысловой контекст педагогической 
деятельности как уровневой преемственности от пе-
дагога, профессионала к подростку и от подростка к 
подростку.

Результатом представленной модели педагогиче-
ского сопровождения информационной безопасности 
подростков является формирование у обучающихся 
информационной картины миры, формирования лич-
ностных характеристик, актуальных для современного 
общества, освоения навыков обработки информации. 
Внедрение данной модели в образовательном процессе 
позволит сформировать гражданскую позицию.

Выводы и заключения
Таким образом, проблема информационной безо-

пасности подростков сложна и многогранна. Ввиду по-
стоянного изменения вида информационных угроз для 
формирования качеств личности, способной противо-
стоять информационным угрозам, в образовательный 
процесс необходимо внедрять новые модели обучения, 
которые позволят сформировать у подростков актуаль-
ные навыки работы с информацией. Такой моделью 
может являться модель педагогического сопровожде-
ния формирования информационной безопасности 
подростков, предложенная автором.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Модель педагогического сопровождения формирования информационной безопасности подростков
Fig. 1. Model of pedagogical support for the formation of information security skills of students
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Возможности среды современной 
школы в профилактике рискового 
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Possibilities of the environment of the modern school 
in the prevention of risk behavior in adolescents

Abstract. The purpose of the article was to consider the possibilities of a modern school in the prevention of risky behavior of 
adolescents. The focus of the research seems relevant due to the fact that the scientific solution meets the urgent needs of the 
practice of organizing these activities and fills a certain gap in modern research in overcoming risky behaviors of the younger 
generation. Methods of comparative analysis of psychological and pedagogical scientific sources were used in the preparation 
of the material, theoretical analysis of monographic and dissertation materials, documentation on the problems of research using 
generalization, comparison, systematization and modeling was carried out. The article considers a possible field of prevention 
of risky behavior at school, which lies at the intersection of three components of the environment of an educational organization. 
These include motivational-value (formation of factors that stimulate subjects of prevention to obtain a predictable positive result), 
social-subjective (formation of factors that contribute to the formation and development of subjectivity of adolescents in academic, 
extracurricular, extracurricular work, additional education, self-government, amateur activity), actualization – creative (formation of 
factors of creative realization of a teenager, aimed at on the formation of the ability to constructive risk) components. As a result, the 
author came to the conclusion that it is possible to achieve the predicted result of prevention of risky behavior of adolescents using 
the capabilities of a modern school resulting from the creation and replenishment of its components.
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Обзорная статья

Review Article

Резюме. Целью статьи выступило рассмотрение возможностей современной школы в вопросах профилактики риско-
вого поведения подростков. Направленность исследования представляется актуальной, так как отвечает потребностям 
практики организации названной деятельности и заполняет определенный пробел современных исследований в вопро-
сах преодоления рисковых форм поведения подрастающего поколения. При подготовке материала применялись методы 
сравнительно-сопоставительного анализа психолого-педагогических научных источников, проведен теоретический анализ 
монографических и диссертационных материалов, документации по проблематике исследования с применением обоб-
щения, сравнения, систематизации и моделирования. В статье рассматривается возможное поле профилактики рискового 
поведения в школе, лежащее на пересечении трех компонентов среды образовательной организации. К ним отнесены мо-
тивационно-ценностный (формирование факторов, стимулирующих субъекты профилактики к получению прогнозируемо-
го положительного результата), социально-субъектный (формирование субъектности подростков в учебной, внеучебной, 
внеурочной работы, дополнительного образования, самоуправления, самодеятельности), актуализационно-созидатель-
ный (формирование факторов творческой реализации подростка, нацеленных на формирование способности к конструк-
тивному риску) компоненты. В результате автор пришел к выводу о возможности достижения прогнозируемого результата 
профилактики рискового поведения подростков с использованием возможностей современной школы, проистекающих из 
создания и пополнения компонентов образовательной среды.

Для цитирования: Москвина Е.В. Возможности среды современной школы в профилактике рискового пове-
дения подростков / Е.В. Москвина // Развитие образования. 2023. Т. 6, №3. С. 27-32. DOI 10.31483/r-106589. EDN 
QEUXAJ

For citation: Moskvina E.V. (2023). Possibilities of the environment of the modern school in the prevention of risk 
behavior in adolescents. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 6(3). 27-32. EDN: QEUXAJ. https://doi.
org/10.31483/r-106589.
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Введение
Поиск обновленных форм профилактики рискового 

поведения подростков, в том числе в рамках организации 
деятельности образовательных организаций, остается ак-
туальным для теоретиков и практиков педагогики на про-
тяжении нескольких десятилетий. Связан этот интерес с 
быстро меняющимися реалиями современного мира, даю-
щими возможность подросткам реализовывать процессы 
взросления с учетом достижений социального развития 
общества, а перед педагогическим сообществом ставящи-
ми задачи обновления содержания и подходов к организа-
ции профилактической деятельности в отношении пове-
денческих отклонений несовершеннолетних.

Научный поиск, связанный с рисковым поведением 
подростков, затрагивает различные аспекты исследова-
ния проблем его профилактики.

Само понятие «рисковое поведение» закрепилось 
как понятие в научных исследованиях, связанных с пе-
дагогикой, психологией, медициной.

Так, к содержанию понятия рискового поведения 
обратилась Т. П. Авдулова. Автор предлагает рассма-
тривать его как поведение, несущее в себе доброволь-
ное принятие элементов риска для здоровья или жизни 
субъекта, содержащее элемент достижения определен-
ной цели и неочевидный баланс положительных и от-
рицательных исходов, субъективно воспринимаемый 
как значимый [Авдулова, 2011, с. 45].

Содержание понятия «рисковое поведение» описы-
вают в своих работах Е.В. Москвина и М.А. Рябова, 
останавливаясь на определении его форм, а также при-
чин его проявления в подростковой среде [Москвина, 
Рябова, 2023, с. 112].

А.С. Рахимкулова предприняла попытку кластериза-
ции видов рискового поведения. В своих исследованиях 
автор рассматривает виды рискового поведения, чаще 
других ассоциированные с возможным неблагоприят-
ным исходом для здоровья и жизни подростков, в том 
числе с самоповреждающим и суицидальным поведени-
ем, что позволило автору сделать вывод о том, что ув-
лечение рисковыми формами поведения может начаться 
как подростковое экспериментирование с социумом и 
опытом, однако закрепление тенденции к рисковому по-
ведению свидетельствует, по мнению автора, о наличии 
некоего психологического комплекса в структуре лич-

ности подростка [Рахимкулова, 2018, с. 61].
Т.А. Поскакалова исследовала влияние агрессивно-

сти на самопрезентацию, коммуникацию и рисковое 
поведение подростков в социальных сетях, что позво-
лило автору прийти к выводу о том, что при констру-
ировании собственной киберидентичности подростки 
с высоким уровнем агрессии склонны искажать ре-
альную информацию о себе; они чаще манипулируют 
окружающими, чаще демонстрируют рискованное он-
лайн поведение и с большей вероятностью становятся 
жертвами кибер-агрессии и манипуляций в виртуаль-
ной среде [Поскакалова, 2021, с. 438].

Рассмотрению форм, последствий и этиологии ри-
скового поведения современных школьников посвятил 
изыскания А.В. Смирнов, указывающий на то, что раз-
личная природа форм рискового поведения подрост-
ков побуждает исследователей вставать на различные 
методологические и методические позиции. Эти по-
зиции по-разному представляют эпидемиологические, 
этиологические, патогенетические факторы рискового 
поведения подростков. Эта методологическая изолиро-
ванность и связанная с ней предметная узость не по-
зволяют пока создать универсальный инструмент для 
диагностики всех известных форм рискового поведе-
ния подростков [Смирнов, 2022, с. 203].

Склонность к рисковому поведению объясняется 
такими особенностями подросткового возраста, как 
взросление, эмансипация, группирование со сверстни-
ками. Рисковое поведение в подростковом возрасте мо-
жет быть связано с конструктивной направленностью, 
способствующей развитию социально одобряемых 
характеристик, а также деструктивными, связанными 
с созданием жизненных ситуаций, угрожающих жиз-
ни и здоровью подростков. На основе этого формы ри-
скового поведения можно разделить на две категории: 
конструктивные (положительные) и неконструктивные 
(отрицательные).

К формам конструктивного риска могут быть от-
несены риски, связанные с повседневной жизнью, 
школьные риски, социальные риски. Конструктивное 
рисковое поведение помогает развить определенные 
качества личности для успешной социализации. Такие 
формы рискового поведения представляются множе-
ственностью ситуаций и поведенческими реакциями 

Цитатăлама: Москвина Е.В. Çитĕнсех çитмен çамрăксем хӑйсене теветкеллĕ тытассине профилактика тумал-
ли хальхи шкул хутлăхĕнчи майсем / Е.В. Москвина // Вĕренӳ аталанăвĕ. 2023. Т. 6, №3. С. 27-32. DOI 10.31483/r-
106589. EDN QEUXAJ

ĕç практикипе килĕшсе тăрать тата çамрăк ăрăвăн теветкеллĕхне парăнтарас ыйтупа çыхăннă çитменлĕхсен пĕр пайне 
пĕтерме пулăшать. Тĕпчеве пичете хатĕрленĕ чухне çак меслетсемпе усă курнă: психологи тата педагогика ăслăлăх 
çăл куçĕсене танлаштаруллă-шайлаштаруллă тишкерни, монографисемпе диссертацисенчи материала, теветкеллĕхпе 
çыхăннă документсене пĕтĕмлетӳ, танлаштару, йĕркеленӳ (систематизаци) тата моделировани тĕлĕшĕнчен теори тиш-
керĕвĕ туни. Статьяра вĕренӳ организацийĕ талккăшĕнчи виçĕ компонент чиккинче вырнаçнă шкулсенче теветкеллĕ 
тыткаларăша профилактика тумалли майсене тĕпченĕ. Çав компонентсен шутне сăлтавлавпа хаклăх (профилактика 
субъекчĕсене прогнозлама май паракан лайăх результатсем тума хавхалантаракан сăлтавсене, условисене йĕркеле-
ни), субъект социаллăхĕ (çитĕнсех çитмен çамрăксен вĕренӳри, вĕренӳпе çыхăнман, урок тулашĕнчи, хушма пĕлӳ илнĕ 
чухнехи, харпăр хăйне тыткаланă чухнехи, пултарулăхри субъектлăха йĕркелени), пултарулăха çивĕчлетекен (çитĕнсех 
çитмен çамрăксене пултарулăхне пурнăçа кĕртме пулăшакан конструктивлă, усăллă теветкеллĕхе аталантарма пулă-
шакан сăлтавсене йĕркелени) кĕртнĕ. Тĕпчев ирттерсе автор çакăн пек результат патне çитнĕ: вĕренӳ хутлăхĕн компо-
ненчĕсене йĕркелесе тата хушса пырса хальхи шкулти майсене усă курса профилактика субъекчĕсене прогнозлама 
май паракан лайăх результатсем тума пулать.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2023) Vol. 6 No. 3, 27-32

29

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

подростка на эти ситуации. Реакции могут выражаться 
в настойчивости при достижении целей, определенных 
результатов, опробовании нового, общении с людьми 
разного возраста и социальных групп. В ситуациях 
конструктивного риска подростки пытаются оспари-
вать авторитет взрослых конструктивными способами, 
в том числе с помощью демонстрации своей самосто-
ятельности и способности решать жизненные задачи.

К отрицательному (неконструктивному) риску от-
носятся формы поведения, включающие опасные для 
жизни и здоровья поведенческие реакции на жизнен-
ные ситуации. К ним относятся употребление нарко-
тиков, алкоголя, нарушение закона, пищевые расстрой-
ства, незащищенный секс [Рахимкулова, 2018, с. 61]. 
В этом случае подростки могут искать или создавать 
ситуации явной угрозы для жизни: поднимаются на 
крыши домов, пересекают железнодорожные пути пе-
ред движущимся поездом. В этом случае подростки 
быстро перестают удовлетворяться недавней степенью 
риска и пытаются вести себя более рискованно, чем до 
этого: выпивать больше, пробовать другие наркотики, 
сочетать психоактивные вещества, вести беспорядоч-
ную половую жизнь. Негативные последствия такого 
поведения их не останавливает.

К видам отрицательного (неконструктивного) ри-
ска, в числе прочих, можно отнести: прогулки по краю 
крыши, спуск и изучение подземных коммуникаций 
(шахты метро, бомбоубежища и так далее), проезд вне 
салона электрички или трамвая (на крыше, на поднож-
ке), делинквенция, связанная с совершением подрост-
ками противоправных деяний в целях попадания в си-
туацию риска, самоутверждения в среде сверстников.

Активный интерес исследователей к вопросам фор-
мирования неконструктивного рискового поведения 
подростков, организации профилактической работы 
с несовершеннолетними с отклоняющимися форма-
ми поведения, однако, пока не привел к разработке 
универсальных подходов и технологий социально-пе-
дагогической профилактики рискового поведения 
подростков, что свидетельствует об актуальности рас-
смотрения возможностей среды современной школы в 
названной деятельности. Учитывая особенности орга-
низации жизнедеятельности современных подростков, 
связанных приоритетно с занятостью в образователь-
ных процессах школы можно говорить о ресурсности 
специально организованной среды современной шко-
лы в социально-педагогической профилактике риско-
вого поведения подростков.

В развитие идеи использования возможностей сре-
ды современной школы к исследованиям проблем про-
филактики агрессивного поведения в образовательной 
среде обратились М.П. Гурьянова и Е.И. Селиванова. 
Авторами проведен социально-педагогический ана-
лиз ситуаций агрессивных проявлений обучающихся, 
педагогов, родителей; изучены социальные, средовые, 
семейные и личностные факторы агрессивного поведе-
ния; выявлены механизмы профилактики агрессивного 
поведения в образовательной среде. Предпринятое ис-
следование позволило авторам прийти к выводу о том, 
что в современной школе профилактическая работа 

становится стратегическим направлением деятельно-
сти школы [Гурьянова, Селиванова, 2021, с. 702].

Содержание коррекционно-развивающей среды 
специального учебно-воспитательного учреждения в 
ресоциализации делинквентных подростков рассмо-
трели Е.В. Москвина и Д.Д. Миронов. Предпринятое 
изыскание позволило авторам рассмотреть коррекци-
онно-развивающую среду специального учебно-воспи-
тательного учреждения как специально организованное 
пространство, обеспечивающее не только коррекцию и 
компенсацию нарушенных функций, адаптацию и со-
циализацию несовершеннолетних правонарушителей, 
но и развитие личности воспитанников посредством 
целенаправленного формирования их отношения к 
миру, людям и самим себе, через содержание этой сре-
ды, представленное пространственно-предметным, со-
циальным и психолого-педагогическим компонентами 
[Москвина, Миронов, 2016, с. 78].

Источниковый анализ позволяет нам говорить об 
актуальности предпринятого исследования, связанного 
с изучением возможностей среды современной школы 
в вопросах социально-педагогической профилактики 
рискового поведения несовершеннолетних, а также 
связанного с конструированием обновленного видения 
насыщения этой среды определенными ресурсами для 
достижения целей названной деятельности

Материалы и методы исследования
Методы исследования определялись представления-

ми о сущности и структуре изучаемого явления, целями 
и задачами представленного изыскания по определению 
возможностей среды современной школы в профилакти-
ке рискового поведения подростков. При подготовке ма-
териала использовались методы сравнительно-сопоста-
вительного анализа психолого-педагогических научных 
источников, описывающих ресурсность современных 
образовательных организаций, а также причин и видов 
рискового поведения подростков. Проведен теоретиче-
ский анализ монографических и диссертационных мате-
риалов, документации по проблематике исследования с 
применением обобщения, сравнения и систематизации. 
В качестве теоретического метода использовано моде-
лирование, понимаемое В.М. Полонским, как метод 
исследования процессов и состояний при помощи их 
реальных или идеальных моделей1.

Результаты исследования и их обсуждение
Исходя из особенностей содержания понятия воз-

можностей как средств, условий, обстоятельств, не-
обходимых для осуществления чего-нибудь2, можем 
рассматривать в качестве средств и условий профилак-
тики рискового поведения подростков среду образова-
тельной организации.

В качестве первого компонента среды образова-
тельной организации, нацеленного на формирование 
факторов, стимулирующих субъекты профилактики к 
получению прогнозируемого положительного резуль-
тата, можно рассматривать мотивационно-ценностный. 
1 Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике / В. М. По-
лонский. – Москва, 2004. – 150 с
2 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, 
Н. Ю. Шведова. – Москва : Азбуковник, 2000. – 940 с.
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К рассмотрению особенностей его использования в 
своих работах обратилась Н.В. Малиновская, опреде-
лившая, что сущность мотивационного-ценностного 
компонента заключена в возможности формирования 
у человека осознанной потребности [Малиновская, 
2015, с. 68], применительно к представленному иссле-
дованию, в сфомированности у подростков потребности 
нерискового поведения. Г.И. Аксенова считает, что мо-
тивационно-ценностный компонент представляет собой 
ценностные ориентации, мотивы и направленность3. К 
ним можно отнести организационные, социально-пе-
дагогические, технологические, психологические, ма-
териальные факторы, комплексно реализующие задачи 
повышения мотивации подростков к смещению форм 
рискового поведения в сторону конструктивного риско-
вания, присущего подростковому возрасту. В рамках 
реализации компонента могут применяться технологии 
создания положительных эмоций, формирования ожи-
дания успеха, умения формулировать привлекательную 
цель и прогнозируемый результат, организации интерес-
ной деятельности, создания атмосферы сотрудничества 
и взаимоуважения; предоставления возможности само-
оценки и саморефлексии.

В качестве второго можно рассматривать социаль-
но-субъектный компонент среды общеобразовательной 
организации, нацеленный на формирование факторов, 
способствующих становлению и развитию субъектно-
сти подростков в учебной, внеучебной, внеурочной ра-
боты, дополнительного образования, самоуправления, 
самодеятельности. Исследования сущности социально-
го компонента встречаются в работах Г.В. Сороковых 
и Н.Г. Прибыловой, авторы рассматривают его особен-
ности при иноязычном образовании школьников, име-
ющих проблемы в обучении и воспитании [Сороковых, 
Прибылова, 2019, с. 173]. По определению О.Н. Рома-
нюк, субъектный компонент может быть представлен 
педагогами и подростками как полноправными и пол-
ноценными субъектами профилактического процесса и 
характеризуется их динамическим единством, направ-
ленным на создание субъект-субъектного взаимодей-
ствия4. В основе становления субъектности, по мнению 
К.А. Абульхановой, лежит признание не только уни-
кальности и неповторимости каждой личности, но и од-
нозначное признание активности и свободы человека в 
качестве высших ценностей [Абульханова, 2011, с. 23]. 
Н.А.  кульчев и Е.С. Харитонова выделяют критерии раз-
вития субъектности, к ним относятся: рефлексия, вну-
тренняя свобода выбора, уровень самоактуализации и 
самореализации в деятельности, уровень субъективного 
контроля, общее интеллектуальное развитие [Акульчев, 
Харитонова, 2022, с. 9]. В рамках реализации этого ком-
понента возможно применение технологий наращива-
ния субъектного опыта подростка, формирования актив-
ности (инициативность, активная жизненная позиция 
и внутренняя мотивация выполнения деятельности), 
3 Аксенова Г. А. Формирование субъектной позиции учителя в про-
цессе профессиональной подготовки: автореф. дис. докт. пед. наук / 
Г. И. Аксенова. – Москва: Издательство МПГУ, 1998. – 44 с.
4 Романюк О. Н. Развитие нравственно-эстетической культуры 
курсантов вузов МВД в условиях досуговой деятельности: автореф. 
дисс. на соиск. уч. ст. к. пед. н. / О. Н. Романюк. – Казань, 2012. – 15 с

рефлексивности (субъективный контроль, самооценка 
и саморегуляция учебной деятельности и поведения), 
автономности (независимость выбора, ответственность 
за результаты деятельности, самостоятельность) и спо-
собности к саморазвитию (стремление к достижениям, 
познавательная мотивация и уровень притязаний).

Актуализационно – созидательный компонент среды 
общеобразовательной организации предполагает форми-
рование факторов творческой самореализации подростка, 
нацеленных на формирование способности к конструктив-
ному риску, дивергентному мышлению, гибкости в мыш-
лении и действиях, быстроте мышления, способности 
высказывать оригинальные идеи, изобретать что-то новое, 
формирование богатого воображения, высоких эстетиче-
ских ценностей, развитие интуиции. Творческая саморе-
ализация подростков, по мнению И.А. Ларисовой, пони-
мается как процесс осуществления творческих замыслов 
личности для достижения намеченных целей в решении 
личностно значимых проблем, позволяющих максимально 
полно реализовать свой творческий потенциал [Ларисова, 
2012, с. 108]. Под готовностью же подростка к творче-
ской самореализации, согласно толкованию В.И. Андрее-
ва, понимается интегральное качество личности, которое 
характеризует степень полноты, целостности и результа-
тивности проявления положительной мотивации, само-
организации, индивидуальнотворческих способностей в 
процессе осуществления значимых замыслов и решения 
учебно-познавательных задач5. На этапе реализации акту-
ализационно – созидательного компонента формируются 
навыки критического мышления подростков, к которым 
можно отнести такие элементы, как интерпретация, ана-
лиз, оценка, выводы, объяснение, саморегуляция [Тарха-
нова, 2017, с. 32]. Также можно говорить о формировании 
креативности подростков, понимаемой как способность 
представлять и разрабатывать новые способы решения 
проблем или выражать идеи, видоизменяя и синтезируя 
знания [Опарина, 2023, с. 41]. По мнению М.П. Челомбиц-
кой, в креативности особую роль играет способность бы-
стро усваивать и разными способами использовать новую 
информацию [Челомбицкая, 2016, с. 269]. В рамках этого 
компонента возможна реализация технологий расширения 
круга интересов подростков, формирования креативных 
способностей и функциональной грамотности.

Заключение
На основе изложенного можно говорить о том, что 

среда современной школы обладает ресурсностью в во-
просах профилактики рискового поведения подростков. 
Ее возможности проистекают из создания и пополнения 
таких компонентов, как мотивационно-ценностный, со-
циально-субъектный и актуализационно-созидательный, 
предполагающих наличие определенных факторов и 
использование специальных технологий их реализации. 
При поэтапной и системной организации деятельно-
сти по профилактике рискового поведения подростков 
в рамках образовательной среды современной школы и 
заинтересованностью в организации этой деятельности 
предложенный подход может прогнозируемо привести 

5 Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого самораз-
вития / В. И. Андреев. – Казань, 2000. – 608 с.
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к получению ожидаемого результата, заключающегося в 
смещении интересов подростков от проявлений в пове-
дении неконструктивных рисковых в сторону конструк-
тивного положительного рискования, что в свою очередь 

позволит сформировать у них формы социально одобряе-
мого поведения, способствующие их успешной социали-
зации в условиях быстроменяющегося мира.
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Электронное музыкальное творчество  
в подготовке педагога-музыканта в вузе
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дагога-музыканта, педагогический вуз.

The importance of electronic musical creativity  
in the training of a music teacher at a university

Abstract. The article summarizes the experience of training music teachers, combining the traditional music-pedagogical 
content of university educational programs with the introduction of students to various forms of electronic music creativity. The 
relevance is due to the fact that electronic music creativity based on the mastery of music-computer technologies and electronic 
musical instruments is of great importance in modern music art and education. In this regard, there is a need for special training of 
teachers for professional activity in this direction, which is confirmed by scientific research of scientists devoted to various aspects 
of electronic music creativity (I. B. Gorbunova, I. M. Krasilnikov, A. A. Pankova, V. O. Malashchenko, etc.). At the same time, the 
study of the content of bachelor's degree programs in pedagogical universities of Russia has shown that electronic music creativity 
is not sufficiently reflected in the educational process. The aim of the research is to provide theoretical grounding and practical 
confirmation of the need to include disciplines related to electronic music creativity in the educational programs of pedagogical 
universities. The study, conducted in 2013-2023, involved students of the Faculty of Art and Music Education of the Chuvash 
State Pedagogical University. Research methods: theoretical analysis of scientific and methodological literature; analysis of the 
current state of university practice in the field of the problem under study; empirical research methods (observation, conversation, 
survey); retrospective analysis of their own teaching experience; analysis of the obtained data. As a result of the conducted work 
the insufficient attention to the indicated problem in the system of university training of teachers-musicians was revealed, the 
necessity of introducing students to electronic musical creativity in the process of training in the university was substantiated, 
the effectiveness of disciplines of this orientation in the development of cognitive interest in learning activities and creative self-
realization of students was confirmed, classroom and extracurricular forms of introducing students to electronic musical creativity 
were shown. Conclusions. Mastering of electronic music creation by future teachers is a necessary condition for the professional 
training of a modern music teacher. It will contribute to the successful training of teachers who are able to professionally use the 
possibilities of music and computer technologies in the pedagogical process.
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    Chuvash State Pedagogical University,

Cheboksary, Russian Feredation,
 https://orcid.org/0000-0002-7234-1547, e-mail: pav-elena-vlad@yandex.ru

Обзорная статья

Review Article

Резюме. В статье обобщен опыт подготовки педагогов-музыкантов, сочетающий традиционное музыкально-педаго-
гическое содержание вузовских образовательных программ с приобщением студентов к различным формам электрон-
ного музыкального творчества. Актуальность обусловлена тем, что электронное музыкальное творчество, основанное 
на владении музыкально-компьютерными технологиями и электронными музыкальными инструментами, имеет боль-
шое значение в современном музыкальном искусстве и образовании. В этой связи возникает необходимость специаль-
ной подготовки педагогов к профессиональной деятельности в данном направлении, что подтверждается научными ис-
следованиями ученых, посвященными различным аспектам электронного музыкального творчества (И. Б. Горбуновой, 
И. М. Красильникова, А. А. Панковой, В. О. Малащенко и др.). Вместе с тем изучение содержания программ подготовки 
бакалавров в педагогических вузах России показало, что электронное музыкальное творчество не находит достаточ-
ного отражения в учебном процессе. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и практическом 
подтверждении необходимости включения в образовательные программы педагогических вузов дисциплин, связанных 
с электронным музыкальным творчеством. В исследовании, проведенном в 2013–2023 гг., приняли участие студенты 
факультета художественного и музыкального образования Чувашского государственного педагогического университе-
та. Методы исследования: теоретический анализ научно-методической литературы; анализ современного состояния 
вузовской практики в области изучаемой проблемы; методы эмпирического исследования (наблюдение, беседа, опрос); 
ретроспективный анализ собственного педагогического опыта; анализ полученных данных. В результате проведенной 
работы выявлено недостаточное внимание к обозначенной проблеме в системе вузовской подготовки педагогов-музы-
кантов, обоснована необходимость приобщения студентов к электронному музыкальному творчеству в процессе обу-
чения в вузе, подтверждена эффективность дисциплин данной направленности в развитии познавательного интереса 
к учебной деятельности и творческой самореализации студентов, показаны аудиторные и внеаудиторные формы при-
общения студентов к электронному музыкальному творчеству. Выводы. Освоение будущими педагогами электронного 
музыкального творчества является необходимым условием профессиональной подготовки современного педагога-му-
зыканта. Это будет способствовать успешной подготовке учителей, способных профессионально использовать возмож-
ности музыкально-компьютерных технологий в педагогическом процессе.

Для цитирования: Павлова Е.В. Электронное музыкальное творчество в подготовке педагога-музыканта в 
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Тĕп сăмахсем: электрон музыка пултарулăхĕ, компьютер музыкин технологийĕ, музыка вĕрентекен педагогсене 
хатĕрлесси, педагогика аслă шкулĕ.

Аслă шкулта музыка вĕрентекен педагог хатĕрлес 
ĕçри электрон музыка пултарулӑхӗн пӗлтерӗшӗ

Введение
Стремительное развитие техники и электроники во 

второй половине прошлого столетия оказало большое 
влияние на все виды деятельности человека, в том чис-
ле, музыкальное искусство и педагогику. Распростране-
ние звукового оборудования, цифровых музыкальных 
инструментов и музыкально-компьютерных техноло-
гий привело к появлению новой области музыкально-
го искусства – электронного музыкального творчества, 
что не могло не повлиять на профессиональную дея-
тельность педагогов-музыкантов. Освоение музыкаль-
но-компьютерных технологий и обучение игре на кла-
вишном синтезаторе включено сегодня в программы 
многих музыкальных школ, школ искусств, колледжей 
и вузов. Вместе с тем электронное музыкальное твор-
чество не получило достаточного отражения в програм-
мах подготовки педагогических университетов. Выяв-
ленное противоречие определило проблему нашего 
исследования: каково значение электронного музыкаль-
ного творчества в подготовке педагогов-музыкантов в 
педагогическом вузе?

Объект исследования – процесс профессиональной 
подготовки будущих учителей в педагогическом вузе. 
Предмет исследования – электронное музыкальное 
творчество в подготовке педагога.

Цель исследования заключается в теоретическом 
обосновании и практическом подтверждении необхо-
димости включения дисциплин, связанных с электрон-

ным музыкальным творчеством и музыкально-компью-
терными технологиями, в образовательные программы 
педагогических вузов.

Гипотеза исследования: подготовка педагога-му-
зыканта будет более эффективной, если в содержание 
учебного процесса будут включены дисциплины, на-
правленные на электронное музыкальное творчество.

Задачи исследования: изучить научно-методиче-
скую литературу по проблеме исследования; опреде-
лить значение электронного музыкального творчества 
и музыкально-компьютерных технологий в деятельно-
сти педагога-музыканта; проанализировать опыт пе-
дагогических вузов России по включению в учебный 
процесс дисциплин, связанных с электронным музы-
кальным творчеством; обобщить практику Чувашского 
государственного педагогического университета им. 
И. Я. Яковлева по приобщению студентов к электрон-
ному музыкальному творчеству.

Теоретической основой исследования стали труды 
по истории, теории музыкального образования многих 
ученых: Э. Б. Абдуллина, И. Н. Немыкиной, Л. А. Ра-
пацкой; базовые принципы, научные и методические 
основы применения музыкально-компьютерных техно-
логий в образовании изложены в работах И. Б. Горбуно-
вой, И. М. Красильникова; исследования А. С. Базикова, 
В. В. Молзинского, Г. В. Заднепровской, С. М. Малкова, 
Ф. У. Базаевой, Л. А. Джамалхановой, Е. В. Лукиной, 
Н. М. Семенюк, О. В. Кулдыркаевой, Т. Г. Мариуполь-
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Аннотаци. Статьяра музыка вĕрентекен педагогсене хатĕрленĕ чух аслă шкулăн вĕренÿ программине кĕвĕ-
çемĕпе педагогикăн йăлана кĕнĕ, традицилле хăнăхтарăвĕсемпе пĕрлех электрон музыка пултарулӑхӗн тĕрлĕ 
тĕсĕсемпе паллаштарнин опытне пĕтĕмлетнĕ. Компьютер музыкин технологийĕсемпе тата электрон музыка инстру-
менчĕсене алла илни çинче никĕсленнĕ электрон музыка пултарулӑхӗ хальхи кĕвĕ-çемĕ ÿнерĕнче тата пĕлĕвĕнче 
актуаллă пулса тăрать. Ҫапла вара, педагогсене ку енӗпе професси парасси пĕлтерĕшлĕ пулнине электрон му-
зыка пултарулăхĕн тĕрлĕ енĕсене тишкерсе çырнă ăсчахсен (И. Б. Горбунова, И. М. Красильников, А. А. Панкова, 
В. О. Малащенко т.ыт.те) тĕпчев ĕçĕсем те çирĕплетеççĕ. Çав вăхăтрах Раççейри педагогика аслă шкулĕсен бака-
лаврсене хатĕрлемелли программисен тытăмне тишкерни электрон музыка пултарăлхне сахал тимлĕх уйăрнине 
кăтартса пачĕ. Тĕпчев тĕллевĕ – педагогика аслă шкулĕсен вĕренÿ программине электрон музыка пултарулăхĕпе 
çыхăннă дисциплинăсене кĕртмеллине теори енчен çирĕплетсе тата практика тĕлĕшĕнчен сăлтавласа парасси. 
2013–2023 ҫулсенче ирттернӗ тӗпчеве Чӑваш патшалӑх педагогика университечӗн ÿнерпе музыка факультечӗн 
студенчӗсем хутшӑннӑ. Тĕпчев меслечĕсем: ăслăлăхпа меслетлĕх литературин теори анализӗ; суйласа илнĕ ый-
тăва хальхи вăхăтра аслă шкулта мĕнле вĕрентнине тишкерни; эмпиризм (сăнав, калаçу, ыйтăм) тĕпчевĕн меслечĕ; 
хамăр педагогика опычĕн ретроспективлă анализĕ; пухнă даннăйсен анализĕ. Тĕпчев ирттерсе аслă шкул систе-
минче музыка вĕрентекен педагогсене хатĕрлес ĕçре пире кăсăклантаракан ыйтăва сахал тимлĕх уйăрнине кăтар-
тса патăмăр; аслă шкулта вĕреннĕ вăхăтра студентсене электрон музыка пултарулăхне алла илтермеллине сăл-
тавласа патăмăр; çакăн евĕр дисциплинăсем студентсене пĕлÿ патне туртăнма, çыннăн пултарулăх потенциалне 
туллин уçма май панине çирĕплетсе патăмăр; аудиторире тата аудитори тулашĕнче занятисем ирттерсе студент-
сене электрон музыка пултарулăхĕпе паллаштармалли формăсене илсе патăмăр. Пĕтĕмлетÿ. Пулас педагогсем 
электрон музыка пултарулăхне алла илни хальхи вăхăтра музыка вĕрентекен педагогсене профессиллĕ хатĕрлес 
ĕçре пысăк пĕлтерĕшлĕ. Çакă компьютер музыкин технологийĕсене вĕренÿ процесĕнче профессионал шайĕнче 
усă курма пултаракан учительсене ăнăçлă хатĕрлеме пулăшать.

Цитатăлама: Павлова Е.В. Аслă шкулта музыка вĕрентекен педагог хатĕрлес ĕçри электрон музыка пулта-
рулӑхӗн пӗлтерӗшӗ / Е.В. Павлова // Вĕренӳ аталанăвĕ. 2023. Т. 6, №3. С. 33-39. DOI 10.31483/r-107552. EDN 
UVYFEB
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ской, Ч. Сун, И. И. Топилиной посвящены актуальным 
проблемам отечественного музыкально-педагогическо-
го образования; работы Е. Н. Бажуковой, Н. И. Буто-
риной, В. В. Беличенко, М. С. Гончаровой, В. О. Ма-
лащенко, А. А. Панковой, Э. С. Тен, Н. Ю. Хомутской, 
Н. А. Яцентковской рассматриваются вопросы элек-
тронного музыкального творчества и музыкально-ком-
пьютерных технологий в образовательном процессе.

Изучение литературы по теме исследования под-
тверждает ее актуальность. Так, И. Б. Горбунова в сво-
их работах справедливо утверждает, что музыкальное 
образование XXI в. нуждается в новой концепции, 
учитывающей реалии сегодняшнего дня: активизацию 
творческих форм работы и широкое использование му-
зыкально-компьютерных технологий [Горбунова, 2016, 
с. 69]. Автор относит музыкально-компьютерные тех-
нологии (МКТ) к современным и эффективным сред-
ствам повышения качества обучения музыкальному 
искусству на всех уровнях образовательного процесса 
[Горбунова, 2014, с. 5].

В свою очередь, весьма авторитетными являются 
взгляды И. М. Красильникова, в трудах которого отра-
жена многолетняя научно-методическая деятельность в 
сфере педагогики электронного музыкального творче-
ства. Являясь начинателем и главным проводником идей 
электронного музыкального творчества в учреждениях 
дополнительного образования, создателем первых учеб-
ных программ, автором научных, методических, нотных 
изданий, И. М. Красильников в своих публикациях и 
устных выступлениях неоднократно подчеркивал необ-
ходимость осуществления специальной подготовки пе-
дагогических кадров, введения клавишного синтезатора 
в систему исполнительской подготовки студентов вузов. 
Электронное музыкальное творчество трактуется Кра-
сильниковым как новый вид учебно-художественной 
деятельности и рассматривается с позиций педагогики, 
психологии, музыковедения, культурологии, филосо-
фии, психоакустики и информатики. Автор указывает 
на противоречие между доминирующим положением 
электронного инструментария в профессиональном 
музыкальном искусстве и недостаточной реакцией об-
разовательных учреждений, в том числе высших, на 
очевидные трансформации современной музыкальной 
культуры [Красильников, 2022, с. 102].

Поднимая вопросы объединения традиционных ме-
тодов в подготовке педагога-музыканта и достижений 
современных информационных технологий, И. Б. Гор-
бунова и А. А. Панкова разрабатывают концепцию и 
методику обучения информатике, основанную на вне-
дрении комплекса образовательных дисциплин инфор-
мационной подготовки педагога-музыканта в услови-
ях педагогического вуза [Горбунова, Панкова, 2015, 
с. 288]. Включение данных дисциплин позволит буду-
щим учителям применять полученные знания и умения 
в профессиональной деятельности. Применение новых 
технологий «дает учителю большие возможности при 
проведении урока, делает урок более увлекательным, 
запоминающимся, наглядным, позволяет по-новому 
использовать на уроках музыки текстовую, звуковую и 
видеоинформационную часть, обогащает методические 

возможности урока музыки, придает ему современный 
уровень» [Тен, 2017, с. 220].

О возможностях музыкально-компьютерных техно-
логий в общем музыкальном образовании говорится и 
в ряде других исследований. Так, в работах И. Б. Гор-
буновой и Н. А. Яцентковской раскрывается специфи-
ка применения МКТ в музыкальном развитии любого 
контингента обучающихся, в том числе в инклюзивном 
образовании, в процессе реабилитации обучаемых с 
ограниченными возможностями [Горбунова, Яцентков-
ская, 2015, с. 298].

Научные и практические исследования последних 
десяти лет показывают, что электронное музыкальное 
творчество стало частью учебного процесса во многих 
учебных учреждениях разного уровня (музыкальные 
школы, школы искусств, средние специальные учебные 
заведения и вузы различной направленности). Вместе 
с тем важно отметить, что степень интеграции музы-
кально-компьютерных технологий и электронных му-
зыкальных инструментов на различных уровнях музы-
кального образования сильно отличается [Малащенко, 
2021, с. 103]. Кроме того, исследователи называют су-
щественной проблемой отсутствие единой методоло-
гии и подходов к обучению музыке в различных вузах 
России, что приводит к неравномерности уровня подго-
товки выпускников и может затруднять оценку эффек-
тивности обучения [Лукина, Семенюк, 2023, с. 188]. 
Авторы указывают и на то, что существующие про-
граммы не всегда учитывают современные тенденции 
и технологии музыкальной индустрии, не все из них 
содержат курсы по современным электронным инстру-
ментам, использованию компьютерных программ для 
создания и записи музыки.

Все выше сказанное подтверждает необходимость и 
своевременность нашего исследования, научная новиз-
на и теоретическая значимость которого заключаются 
в том, что оно дополняет теорию профессионального 
музыкально-педагогического образования, раскрывая 
сущность и содержание электронного музыкального 
творчества в процессе подготовки педагога-музыканта. 
Практическая значимость проведенной работы состо-
ит в том, что полученные теоретические и практиче-
ские материалы могут быть использованы на разных 
уровнях музыкально-педагогического образования 
(средние специальные, высшие учебные заведения, 
повышение квалификации педагогических кадров), а 
также могут послужить основой для дальнейших ис-
следований в области профессиональной подготовки 
педагогов-музыкантов.

Материал и методы исследования
Апробация и внедрение результатов исследования 

осуществлялись в процессе аудиторной и внеаудитор-
ной работы со студентами факультета художественного 
и музыкального образования Чувашского государствен-
ного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 
Материалы исследования обсуждены на научно-прак-
тических конференциях различного уровня, заседани-
ях совета факультета художественного и музыкального 
образования, заседаниях кафедры музыкального искус-
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ства и образования. Результаты исследования нашли 
отражение в научных публикациях автора.

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы: теоретический анализ научно-ме-
тодической литературы по теме исследования; анализ 
современного состояния практической работы в обла-
сти изучаемой проблемы; методы эмпирического ис-
следования (наблюдение, анализ педагогических си-
туаций, беседа, опрос и др.); ретроспективный анализ 
собственного педагогического опыта (2013–2023 гг.); 
анализ данных, полученных в ходе работы.

Результаты исследования и их обсуждение
На развитие музыкально-педагогического обра-

зования на рубеже XX и XXI веков оказала огромное 
влияние новая междисциплинарная сфера музыкаль-
ного творчества и музыкальной педагогики, связанная 
с созданием и применением специализированных му-
зыкальных программно-аппаратных средств, требую-
щая знаний и умений как в музыкальной сфере, так и 
в области информатики – музыкально-компьютерные 
технологии [Горбунова, 2014, с. 5].

С целью изучения современных тенденций в музы-
кально-педагогическом образовании мы проанализиро-
вали содержание образовательных программ педагоги-
ческих вузов России, подведомственных Министерству 
просвещения, по профилям «Музыка», «Музыкально-ком-
пьютерные технологии» (направление подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование) и «Музыка и дополнитель-
ное образование» (направление подготовки 44.03.05 Педа-
гогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Проведенное исследование показало, что основные 
профессиональные образовательные программы по 
указанным профилям реализуются в двадцати двух ву-
зах из тридцати восьми. При этом лишь в пятнадцати 
вузах в учебные планы включены дисциплины, связан-
ные с освоением музыкально-компьютерных техноло-
гий и (или) электронных музыкальных инструментов. 
Следует отметить, что в подавляющем большинстве 
университетов (в одиннадцати вузах) такие дисципли-
ны представлены лишь одним-двумя наименованиями.

Наиболее полно дисциплины, связанные с музы-
кально-компьютерными технологиями и электронным 
музыкальным творчеством, представлены в учебных 
планах программ бакалавриата и магистратуры лишь 
в пяти российских педагогических университетах, 
среди которых: ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена» (г. Санкт-Петербург); ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет» (г. Екатеринбург); ФГБОУ ВО «Башкир-
ский государственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы» (г. Уфа); ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный педагогический университет» (г. Омск); ФГ-
БОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары).

Рассмотрим опыт Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева. До 
2010 года на музыкально-педагогическом факультете 
ЧГПУ осуществлялся прием студентов, обучающихся 

по специальности 050601 «Музыкальное образование» 
(квалификация – Учитель музыки). Первый набор по 
основной профессиональной образовательной про-
грамме бакалавриата состоялся в 2011 году. Подготовка 
бакалавров в последующие годы велась по различным 
профилям направления подготовки 44.03.01 Педагоги-
ческое образование, среди которых: «Музыка»; «До-
полнительное (музыкальное) образование: эстрадное 
пение»; «Дополнительное (музыкальное) образование: 
народное пение»; «Дополнительное (музыкальное) об-
разование: академический вокал»; «Дополнительное 
образование: музыкально-компьютерные технологии 
и звукорежиссура». Очевидно, что наиболее насы-
щенным, с точки зрения рассматриваемых вопросов, 
являлся учебный план профиля «Дополнительное об-
разование: музыкально-компьютерные технологии и 
звукорежиссура», который включал в себя следующие 
дисциплины: «Современное студийное и концертное 
звуковое оборудование»; «Основы музыкальной аку-
стики»; «Клавишный синтезатор»; «Технология кон-
цертного звукоусиления»; «Методика использования 
компьютерных технологий в музыкальном обучении 
и воспитании»; «Основы звукорежиссуры»; «Слухо-
вой анализ звукозаписи»; «Технологии компьютерной 
аранжировки и звукозаписи»; «Реставрация фоно-
грамм»; «Теория и практика звукового монтажа и ма-
стеринга»; «Цифровые аудиотехнологии и основы сту-
дийной звукозаписи».

В настоящее время данная образовательная про-
грамма не реализуется, с 2017 года на факультете осу-
ществляется подготовка бакалавров по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), профили «Музыка и до-
полнительное образование (музыкальное образование в 
учреждениях дополнительного образования)». Следует 
отметить, что в учебном плане данной образовательной 
программы сохранены дисциплины, связанные с музы-
кально-компьютерными технологиями и электронным 
музыкальным творчеством, хотя и в меньшей степени. 
Среди таких дисциплин: «Основы электронной аран-
жировки»; «Клавишный синтезатор»; «Электронное 
музыкальное творчество»; «Основы звукорежиссуры»; 
«Современное звуковое оборудование»; «Цифровые 
аудиотехнологии и основы студийной звукозаписи»; 
«Технология создания музыкальных фонограмм». Дис-
циплины изучаются последовательно, с первого года 
обучения до выпускного курса.

Практика реализации дисциплин показала высокий 
познавательный интерес студентов к электронному му-
зыкальному творчеству. Считаем, что этому во многом 
способствовало регулярное проведение предметных 
олимпиад, конкурсов и концертов. Предметные олим-
пиады и конкурсы творческой направленности помога-
ют решить целый спектр задач. Это не только интеллек-
туальные соревнования, которые позволяют выявить 
знания по дисциплине, показать умение эффективно 
применить эти знания в новых условиях, проявить спо-
собность мыслить неординарно, нестандартно. Творче-
ские олимпиады и конкурсы – это, прежде всего, мощ-
ный импульс к саморазвитию, самосовершенствованию 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2023) Vol. 6 No. 3, 33-39

37

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

студентов, дальнейшему творческому поиску. Для вы-
полнения заданий студенту требуются теоретические 
знания и умение применить их в условиях ограничен-
ного количества времени. Решение творческой задачи 
в обстановке состязательности деятельности вводит 
обучающихся в проблемную ситуацию, что приводит к 
активизации познавательных процессов.

Задания, разработанные для олимпиады, как прави-
ло, имеют практический характер и являются способом 
реализации контекстного обучения. Так, ежегодно нами 
проводились олимпиады по дисциплине «Клавишный 
синтезатор», в ходе которых студенты выполняли пись-
менные задания на знание тембров клавишного синте-
затора, задания по выполнению аранжировки музыкаль-
ных произведений в условиях ограниченного количества 
времени, задания, связанные со звуковым синтезом и 
др. Вначале такие олимпиады были факультетскими; с 
прошлого учебного года, наряду с факультетскими ме-
роприятиями, мы проводим Городскую олимпиаду по 
аранжировке на клавишном синтезаторе и Городской 
конкурс аранжировки музыки на компьютере.

Согласно условиям, участники олимпиады пред-
ставляют на рассмотрение жюри видеозапись с испол-
нением аранжировки одного из четырех музыкальных 
произведений, указанных в положении о проведении 
олимпиады. Аранжировка может быть выполнена как 
для синтезатора соло, так и для ансамбля синтезаторов. 
Условиями конкурса определено, что участники выпол-
няют аранжировку одного музыкального произведения 
(по выбору) в любой музыкально-компьютерной про-
грамме, конвертируют полученный файл в аудиофор-
мат и представляют работу организаторам.

В 2023 году в олимпиадах и конкурсах приняли уча-
стие более 50 учащихся музыкальных школ, школ ис-
кусств, средних специальных учебных заведений, студен-
ты разных факультетов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, а также 
ученики наших выпускников. Таким образом, осуществля-
ется преемственность между различными уровнями музы-
кального образования, формируется благоприятная среда 
для творческого взаимодействия с учащимися, педагогами 
учебных учреждений различных уровней.

Наряду с этим, большое значение в активизации 
творческого потенциала студентов имеет подготовка и 
проведение концертных мероприятий с использованием 
электронного инструментария. Концерты позволяет со-
здать особую атмосферу во взаимодействии студентов и 
преподавателей, отличную от взаимоотношений в рам-
ках традиционных аудиторных занятий. Творческое об-
щение в процессе репетиций, поддержка слушательской 
аудитории во время выступления, ощущение сцениче-
ского успеха в значительной мере стимулируют пози-
тивное отношение к дальнейшей учебной деятельности. 
Подготовка к концертному выступлению способствует 
формированию у студентов положительного эмоцио-
нально-личностного отношения к новому инструмен-
ту, его возможностям для будущей профессиональной 
деятельности. Инструментально-исполнительская под-
готовка бакалавра в процессе освоения электронных 
музыкальных инструментов на факультете художествен-
ного и музыкального образования осуществляется на 

основе следующих педагогических условий: оптимиза-
ция аудиторной и самостоятельной работы средствами 
электронных образовательных ресурсов; применение 
активных форм обучения; регулярная концертно-ис-
полнительская деятельность студентов на электронных 
музыкальных инструментах; сопровождение (органи-
зация и контроль) самостоятельной работы студентов; 
повышение уровня профессиональной компетентности 
преподавателя вуза в сфере МКТ и цифровой коммуни-
кации [Павлова, 2020, с. 175].

Все выше сказанное подтверждает идею И. М. Кра-
сильникова о том, что «разнообразие музыкально-твор-
ческой деятельности на основе цифрового инструмен-
тария позволяет преодолеть узко исполнительскую 
направленность обучения» [Красильников, 2007, с. 413] 
и позволяет говорить о важнейшем значении музыкаль-
но-компьютерных технологий в развитии творческого 
потенциала студентов.

Выводы
Электронное музыкальное творчество и музыкаль-

но-компьютерные технологии являются эффективным 
средством повышения качества современного музыкаль-
ного образования. Это подтверждается рядом авторитет-
ных научных исследований и практикой современных 
образовательных учреждений. Педагоги-музыканты 
применяют в профессиональной деятельности элек-
тронные музыкальные инструменты, музыкально-ком-
пьютерные программы, включают музыкально-компью-
терные технологии в процесс обучения детей.

В этой связи считаем, что введение в учебные пла-
ны дисциплин, связанных с электронным музыкаль-
ным творчеством, необходимо во всех педагогических 
вузах. Однако как показало изучение практики вузов 
России, подготовка педагогов-музыкантов в большин-
стве из них является недостаточной для использования 
выпускниками музыкально-компьютерных технологий, 
почти не ориентирована на электронное музыкальное 
творчество ни в процессе обучения, ни, соответствен-
но, в дальнейшей профессиональной деятельности. В 
вузах нет единого подхода к необходимости изучения 
музыкально-компьютерных технологий студентами 
музыкальных профилей. Нет единства ни в количестве 
дисциплин в учебных планах, ни в продолжительности 
их изучения и содержании.

На факультете художественного и музыкального 
образования Чувашского государственного педагоги-
ческого университета им. И. Я. Яковлева более десяти 
лет реализуются программы подготовки педагогов-му-
зыкантов различных профилей, в которые включен 
комплекс дисциплин, связанных с музыкально-ком-
пьютерными технологиями и электронным музыкаль-
ным творчеством. Данные дисциплины позволяют по-
следовательно и целенаправленно формировать единый 
образовательный вектор, нацеленный на успешную 
подготовку учителей, способных профессионально ис-
пользовать возможности музыкально-компьютерных 
технологий в педагогическом процессе. В этой статье 
мы не ставили задачу подробно описывать результаты 
эмпирических исследований. Ограничимся общим вы-
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водом. Практика работы в этом направлении показала 
высокий познавательный интерес студентов факуль-
тета художественного и музыкального образования к 
освоению дисциплин и электронному музыкальному 
творчеству в целом. Считаем, что этому во многом спо-
собствовало регулярное проведение предметных олим-
пиад, конкурсов и концертов электронной музыки.

Проведенное исследование показало и некоторые 
проблемы в приобщении будущих педагогов к электрон-
ному музыкальному творчеству, среди которых наиболее 
острой является проблема материально-технического 
обеспечения учебного процесса. Проведение занятий и 
внеаудиторной работы требует приобретения нового ин-
струментария, оборудования (MIDI-клавиатуры, внеш-
ний звуковой интерфейс, наушники, мониторы и т. д.) 
и лицензированного программного обеспечения. Пути 

решения обозначенных проблем мы видим в использова-
нии ресурсов Технопарка универсальных педагогических 
компетенций, открытого в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.

В заключение подчеркнем, что актуальность прове-
денного исследования оставляет большие возможности 
для дальнейших научных поисков. Наша работа не ре-
шает всей проблемы включения электронного музы-
кального творчества в систему подготовки учителей. 
Перспектива дальнейших исследований предполагает 
поиск наиболее эффективных форм и методов приме-
нения современных музыкально-компьютерных тех-
нологий в музыкальном образовании, осуществлении 
преемственности в содержании программ среднего и 
высшего музыкального образования, в дальнейших по-
исках путей сохранения баланса традиций и новатор-
ства в музыкальном образовании.
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Выбор языка программирования 
для старшеклассников
Повитухин С.А.1,a, Гусева Е. Н.2,b

1Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования,   
г. Симферополь, Российская Федерация.
2Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,   
г. Магнитогорск, Российская Федерация.
a  https://orcid.org/0000-0002-1690-7921, e-mail: serge2410@yandex.ru
b  https://orcid.org/0000-0002-2783-2187, e-mail: kellymy7@rambler.ru

Резюме. В настоящее время особое внимание уделяется содержанию подготовки школьников по информатике. 
Интерес к разработке программ, методам написания кода растет с каждым годом. Это связано с изменением ме-
тодов и средств подготовки в области написания программного кода, связанных с появлением и развитием новых 
парадигм и языков программирования. Целью исследования является обоснование выбора языка программиро-
вания для подготовки старшеклассников в области программирования и решение заданий ЕГЭ по информатике. 
Материалы и методы исследования: в процессе исследования использовался теоретический подход: изучение, 
систематизация и анализ теоретических материалов, научно-методических ресурсов по обучению школьников про-
граммированию, демоверсий, тестовых заданий, методических пособий, образовательных сайтов для подготовки 
к ЕГЭ по информатике, а также многолетний опыт обучения школьников и студентов основам программирования. 
Результаты исследования и их обсуждение: Языки программирования PascalABC.NET и Python в настоящее время 
являются самыми популярными в школьном образовании. В статье проанализированы возможности указанных си-
стем программирования и перспективы их применения при обучении старшеклассников основам программирова-
ния. Приведены примеры решения типовых задач из ЕГЭ по информатике на обоих языках для сравнения скорости 
и эффективности кода. Выводы. Язык PascalABC.NET имеет ряд преимуществ и может быть рекомендован в каче-
стве языка для обучения программированию. Язык относится к высокопроизводительным, хорошо структурирован, 
имеет строгую типизацию и адаптирован к задачам ЕГЭ по информатике. При обучении будущих программистов 
основам написания кода, целесообразно сочетать языки PascalABC.NET и Python.

Ключевые слова: цифровизация образования, системы и парадигмы программирования, подготовка старшеклассни-
ков, ЕГЭ по информатике, обучение программированию, алгоритмы, языки программирования, PascalABC, NET, Python.

Для цитирования: Повитухин С.А. Выбор языка программирования для старшеклассников / С.А. Повитухин, 
Е.Н. Гусева // Развитие образования. 2023. Т. 6, №3. С. 40-47. DOI 10.31483/r-107327. EDN KYLUBB

Choosing a programming language 
for high school students

Abstract. Currently, special attention is paid to the content of the training of schoolchildren in computer science. Interest 
in software development and code writing methods is growing every year. This is due to the change in methods and 
means of training in the field of writing program code associated with the emergence and development of new paradigms 
and programming languages. The purpose of the study is to substantiate the choice of a programming language for the 
preparation of high school students in the field of programming and solving the tasks of the Unified State Exam in computer 
science. Materials and methods of research: in the course of the research, a theoretical approach was used: the study, 
systematization and analysis of theoretical materials, scientific and methodological resources for teaching programming 
to schoolchildren, demos, test tasks, manuals, educational websites for preparing for the Unified State Exam in computer 
science, as well as many years of experience in teaching schoolchildren and students the basics of programming. Research 
results and their discussion: Programming languages PascalABC.NET and Python are currently the most popular in school 
education. The article analyzes the possibilities of these programming systems and the prospects of their application in 
teaching high school students the basics of programming. Examples of solving typical problems from the Unified State Exam 
in computer science in both languages are given to compare the speed and efficiency of the code. Conclusions. Language 
PascalABC.NET it has a number of advantages and can be recommended as a language for teaching programming. The 
language is high-performance, well structured, has strict typing and is adapted to the tasks of the Unified State Exam in 
computer science. When teaching future programmers, the basics of writing code, it is advisable to combine languages 
PascalABC.NET and Python.
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Тĕп сăмахсем: вĕренĕве цифра технологийĕсене куçарни, программăлав системисемпе парадигмисем, аслă 
класс вĕренекенĕсене информатикăпа ППЭ тытма хатĕрлесси, программăлама вĕрентни, алгоритмсем, програм-
мăлав чĕлхи, PascalABC.NET, Python.

Введение
Важность формирования квалифицированных 

ИТ-специалистов для страны трудно переоценить. 
Информационная война, которая в настоящее вре-
мя ведётся против России, санкции, многочисленные 
провокации в сети Интернет, фейковые новости, виде-
осюжеты вызывают острую потребность в создании 
когорты молодых профессионалов, способных про-
тивостоять этим вызовам и угрозам. Причем реаль-
ность такова, что готовить ИТ-специалистов нужно со 
школьной скамьи, поскольку технологии развиваются 
стремительно, меняется и оборудование, и системы 
программирования, а спрос на кадры только растет.

Один из основоположников структурного подхода, 
автор языков Pascal, Modula, Oberon, Euler, компилято-
ров Н. Вирт считал, что программирование является 
важнейшей дисциплиной постиндустриальной эры. 
Основатель Apple, С. Джобс отмечал, что необходимо 
учить язык компьютера, потому что он научит думать. 
Актуальность темы исследования связана с тем, что 
трудно переоценить роль программирования в подго-
товке старшеклассников, поскольку эта область явля-
ется важнейшей для развития логического мышления 
старшеклассников и необходима при сдаче ЕГЭ по 
информатике [Князькова, 2020, с. 66, Шилин, 2020, 
с. 144]. Правильный выбор системы программирова-
ния позволит лучше сформировать информационные 
компетенции и развить у них логическое мышление.

В литературе встречаются самые разные точки 
зрения на выбор языка программирования для начи-
нающих. Проблема активно обсуждается различными 
авторами, т.к. выбор первого языка не является одно-
значным. В работах [Костенко, 2020, с. 307–308, Оси-
пов, 2019, с. 6, Осипов, 2020, с. 14, Пылькин, 2021, с. 2, 
Смирнова, 2020, с. 100, Шилин, 2020, с. 149–150], авто-
рами рекомендуется использовать язык Pascal. Авторы 
[Маркелов, 2023, с. 65–66, Рустамова, 2022, с. 221–222, 
Сорочинский, 2021, с. 116, Цыбикова, 2022, с. 135] счи-
тают, что язык Python предпочтительнее. Выбор языка 
осложняется тем, что языков становится все больше, 
языки эволюционируют, расширяется их функционал 
и возможности. Особую значимость при выборе пер-
вого языка играют такие аспекты, как выразительность 
и ясность синтаксиса, устойчивость к случайным син-
таксическим ошибкам, простота и краткость кода. Про-
стота языка, не следует её путать с примитивностью, 
является фактором, снижающем количество ошибок.

Целью статьи является выявление преимуществ 
и недостатков систем программирования PascalABC.
NET и Python и возможности их применения при под-
готовке к ЕГЭ по информатике.

Языки промышленного программирования, на ко-
торых пишут коммерческие проекты, информацион-
ные системы, в настоящее время имеют избыточную 
сложность. Выбор языка напрямую зависит от на-
правленности будущей деятельности, так как каждый 

Тишкер статйи

Аслӑ класра вĕренекенсем валли 
программăлав чĕлхи суйласа илесси

Аннотаци. Хальхи вӑхӑтра шкул ачисене информатика вĕрентес ĕçе пысăк тимлĕх уйăраççĕ. Çĕнĕ програм-
мăсемпе код çырмалли меслетсене шутласа кăларас ĕç çулсерен ытларах та ытларах çынна кăсăклантарать. Çак 
пулăм çĕнĕ пара-дигмăсемпе программăлав чĕлхисем шутласа кăларса аталантарнипе çыхăннă программа кодне 
çырас ĕçре пулса иртнĕ меслетпе хатĕрленӳ хатĕрĕсем улшăннинчен килет. Тĕпчев тĕллевĕ – аслӑ класра вĕрене-
кенсене хатĕрленме мĕнле программа чĕлхине суйласа илессине тата информатикăпа ППЭ (пĕтĕмĕшле патшалăх 
экзаменĕ) заданийĕсене шутлассине сăлтавласа ăнлантарасси. Тĕпчев материалĕпе меслечĕсем: тĕпчев ирттер-
нĕ чухне теори меслетне усă курнă: теори материалне, шкул ачисене программăлама вĕрентмелли ăслăлăхпа 
меслетлĕх ресурсĕсене, демонстрацилемелли вер-сисене, тест заданийĕсене, меслетлĕх кăтартăвĕсене, инфор-
матикăпа ППЭ тытма хатĕрленмелли вĕренӳ сайчĕсене, çавăн пекех шкул ачисемпе студент-сене программăлав 
никĕсне нумай çул вĕрентнин опытне системăласа анализ тунă. Тĕпчев результачĕсем тата вĕсене сӳтсе явни: 
PascalABC.NET тата Python хальхи вăхăтра шкул вĕренĕвĕнчи чи анлă сарăлнă программăлав чĕлхисем шутла-
наççĕ. Статьяра асăннă программăлав системисем мĕн тума пултарнине тата аслӑ классенчи ачасене програм-
мăлав никĕсне вĕрентнĕ чухне çав системăсене малашлăхра мĕнле усă курма пултарнине тишкернĕ. Информа-
тикăпа ППЭ типлă задачисене шутламалли тĕслĕхсене про-граммăлавăн икĕ чĕлхипе те илсе панă. Çакă вĕсен 
код хăвăртлăхĕпе эффек-тивлăхне танлаштарма май парать. Пĕтĕмлетӳ. PascalABC.NET чĕлхен паха енĕсем ыт-
ларах, çавăнпа ăна программăлав чĕлхи вĕрентнĕ чухне усă курма сĕнме пулать. Çак чĕлхе пысăк тухăçлă, лайăх 
тытăмлă (структурăллă), çирĕп типизациллĕ, ăна информатикăпа ППЭ задачисене шутлама адаптациленĕ. Пу-
лас программистсене код çырассин никĕсне вĕрентнĕ чух программăлавăн икĕ чĕлхине те (PascalABC.NET тата 
Python) вĕрентни вырăнлă, усăллă.
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язык имеет свои особенности и направлен на решение 
определенных задач. Например, в качестве языков для 
разработки серверных приложений активно использу-
ются PHP, Java или Ruby. Для разработки клиентской 
части веб-приложений очень популярен JavaScript. 
При разработке проектов, с большим объемом вычис-
лений, и игровых приложений, применяют C++. Java, 
Objective-C или Swift применяются для разработки при-
ложений, предназначенных для мобильных устройств. 
Пользуясь языком программирования C# или Python, 
можно разработать различные программы для бизнеса: 
от программ, созданных для нужд предпринимателей, 
до игр и мобильных приложений. Каждый язык имеет 
свои особенности: грамматику, синтаксис, сферы при-
менения и направлен на решение конкретных задач, 
поэтому выбор языка зависит от направления будущей 
профессиональной деятельности. При выборе языка 
программирования для старшеклассников педагогу 
стоит руководствоваться следующими требованиями:

‒ язык должен иметь развитую концепцию типов 
данных, наличие основных управляющих структур, 
процедур и функций с параметрами, возможность соз-
дания и использования библиотек;

‒ язык должен быть достаточно простым, чтобы из-
учение самого языка не мешало пониманию того, как 
объекты реального мира и связи между ними отобра-
жаются в алгоритмы и структуры данных;

‒ язык должен содержать средства автоматическо-
го контроля, повышающие безопасность и надежность 
программ и облегающие их тестирование;

‒ язык должен допускать возможность реализации 
принципа «от простого к сложному» в процессе обучения.

Языки программирования соотносят с различными 
парадигмами программирования: императивная; объ-
ектно-ориентированная;  функциональная и др. Выбор 
императивной парадигмы для обучения основам про-
граммирования обусловлен несколькими причинами:

‒ парадигма близка интуитивному понятию алго-
ритма;

‒ основываясь на этой парадигме, можно достичь 
эффективного решения широкого спектра задач для 
школьников;

‒ традиционная архитектура компьютера, его ос-
новные принципы функционирования близки по духу 
этой идеологии, потому что компьютер (на уровне ап-
паратной части) можно представить как некоторый ав-
томат с конечным количеством состояний;

‒ имеется большой выбор сред программирования, 
которые дают возможность разрабатывать программы 
в соответствии с данной парадигмой;

‒ многочисленные учебные, справочные и иные 
публикации по уже существующим средам разработки 
приложений.

Язык C/C++ востребован и очень популярен среди 
профессиональных программистов. Популярность это-
го языка подтверждается успешными коммерческими 
системами программирования на основе этого языка, 
например, C#. Язык содержит, и элементы языка низко-
го уровня, и элементы языка высокого уровня. Именно 
из-за его сложности и, возможно, даже избыточности, 

Н. Вирт, говоря о плохих инструментах индустрии про-
граммирования, имел в виду именно язык C. Преимуще-
ства языка C/C++, при некорректном их использовании, 
становятся его недостатками. Гибкость языка дости-
гается за счет снижения контроля над корректностью 
использования данных различных типов. Отказ от про-
верки соответствия типов данных предоставляет про-
граммисту большую свободу, однако ответственность 
при этом полностью возлагается на него. В результате 
значительная часть времени работы начинающего про-
граммиста тратится на поиск и исправление ошибок и 
выяснение несущественных технических деталей язы-
ка, поэтому, можно утверждать, что С++ менее приго-
ден для обучения основам программирования, причем 
именно из-за тех его особенностей, за которые его ценят 
системные программисты [Шилин, 2020, с. 145].

Всем перечисленным требованиям к языку про-
граммирования для начинающих, соответствует язык 
Pascal (Паскаль). Первоначально язык был задуман 
для обучения систематическому программированию, 
в соответствии с концепцией нисходящего структурно-
го проектирования. Это нашло отражение и структуре 
Паскаль-программы. Язык Паскаль – компилируемый 
язык со строгой типизацией, требующей описания 
всех объектов программы. Иногда Паскаль критику-
ют за эту строгость, ограничивающую возможности 
программиста, но, следует отметить, что именно бла-
годаря ей сокращается количество ошибок в програм-
мах. Так как, в настоящее время, главным критерием 
программы является её надежность, то «недостатки» 
языка Паскаль, становятся его достоинствами. Инфор-
мация об используемых программных объектах позво-
ляет транслятору выявить многие ошибки уже на этапе 
компиляции программы. Более того, для изучения ос-
нов программирования не рекомендуется избыточная 
свобода в выборе средств и приемов. Она приводит к 
возникновению трудно выявляемых ошибок. Можно 
отметить, что язык активно применяется в образова-
нии, особенно с появлением среды PascalABC.NET и 
соответствующей версии языка. PascalABC.NET – раз-
вивающийся язык, ориентирующийся на другие языки: 
C#, Java, C++, Python. Он использует синтаксис Паска-
ля, но содержит большинство возможностей современ-
ных языков программирования.

Из относительно недавно возникших языков про-
граммирования, на первый язык обучения основам 
программирования претендует язык программирования 
Python. Этот язык является интерпретируемым языком 
с динамической типизацией данных, которая позволяет 
не описывать явно тип объекта, создаваемого в процессе 
исполнения программы. В коде на языке Питон особую 
роль выполняет пунктуация: отступы и построчное рас-
положение конструкций. Язык чувствителен к регистру 
символов. Текст программы на Питоне короче за счет 
отсутствия ряда разделов, что связанно со статической 
типизацией, а также за счет оформления структуры 
«следование» без использования служебных слов. Для 
представления данных в языке Питон вместо перемен-
ных используются объекты, имеющие тип данных и 
значение, определяющиеся автоматически при создании 
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на основе анализа задаваемого значения. Объект – ос-
новное понятие в объектно-ориентированной парадиг-
ме программирования. Идентификатор объекта имеет 
смысл «ссылки на объект», т. е. адрес объекта в памяти 
компьютера, что принципиально отличает идентифика-
тор объекта в программе на Питоне от идентификатора 
переменной в Паскаль-программе. Язык Питон поддер-
живает функциональную парадигму, однако в нем име-
ется оператор присваивания и на начальном этапе обу-
чения функциональную парадигму можно «обходить» 
и писать программы в рамках императивного програм-
мирования [Маркелов, 2023, с. 66–67, Рустамова, 2022, 
Сорочинский, 2021, с. 222, Сорочинский, 2021, с. 117, 
Цыбикова, 2022, с. 135]

Базовым языком для обучения программированию в 
школе долгое время был язык Turbo Pascal, разработан-
ный Н. Виртом, а в последующем Delphi. При наличии 
мощной и современной системы программирования на 
основе языка Паскаль в учебных заведениях продолжают 
писать код с синтаксисом Turbo Pascal (даже если исполь-
зуют компьютеры с установленным PascalABC.NET), что 
способствует справедливой критике получаемого кода и, 
как следствие, популяризации среди школьников языка 
Python. PascalABC.NET является отечественной разработ-
кой, абсолютно бесплатной и позволяет подготовить хоро-
ший фундамент знаний для изучения более сложных язы-
ков, используемых в промышленной разработке программ.

Методы исследования
Для решения поставленной задачи применялся 

общенаучный метод познания: теоретический метод, 
основанный на анализе и обобщении педагогической, 
методической и научно-теоретической литературы, а 
также учебно-методических пособий, посвящённых 
программированию в школе и проектному управле-

нию. В качестве эмпирической базы были использо-
ваны результаты изучения и обобщения передового 
педагогического опыта в сфере обучения программи-
рованию в школе, результаты ЕГЭ по информатике, а 
также анализ своей педагогической деятельности.

На следующем этапе был проведен анализ литера-
туры по применению языков и сред программирова-
ния. Выявлены и систематизированы их особенности 
применительно к школьному курсу информатики и 
подготовки к ЕГЭ, описаны типичные ошибки учащих-
ся и выработаны рекомендации по их устранению. В 
представленном в статье исследовании применялся ав-
торский вариант обучения программированию, осно-
ванном на большом личном опыте программирования 
и обучения программированию.

В своем исследовании мы использовали систем-
но-деятельностный подход для поиска и выбора пер-
спективных языков программирования, оптимальных 
алгоритмов для оценки структуры задач, их логики, 
возможностей реализации кода, а также сложности ме-
тодов реализации. Кроме того, в работе активно приме-
нялся проблемный метод для решения сложных задач. 
Некоторые типовые задачи ЕГЭ по информатике по 
сути своей являются проблемами, на основе решения 
которых у школьников формируются цифровые компе-
тенции по созданию, и отладке программного кода.

Результаты
В качестве примера синтаксических возможностей 

языков PascalABC.NET и Python приведем примеры из 
сборников задач для подготовки к ЕГЭ по информа-
тике [1]. Найдем максимальные числа в массиве из 10 
случайных чисел в диапазоне: -100..100. Если макси-
мумов несколько, то вывести номер первого.

Покажем разницу в программном коде на языках: 
Turbo Pascal, PascalABC.NET и Python.

Turbo Pascal PascalABC.NET 3.8.3
const n=10;
var a: array [1..n] of integer;
max, imax, i: integer;
begin
randomize;
for i := 1 to n do
a[i] := random(0..100) – random(0..100);
for i := 1 to n do
write(a[i]:4);
writeln;
max := a[1]; imax := 1;
for i := 1 to n do
if a[i] > max then begin
max := a[i];
imax := i; end;
writeln(max, ' ', imax)
end

##
var a := ArrRandom(10, -100, 100);
a.Println;
a.Max.Print;
(a.IndexMax + 1).Print;

Python
from random import randint
a=[randint(-100,100)for i in range(10)]
print(a)
print(max(a))
print(a.index(max(a)) + 1)

Таблица 1.

Table 1.
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Разница между кодом Turbo Pascal и PascalABC.
NET очевидна и не требует комментариев. Коды на 
PascalABC.NET и Python практически идентичны. 
Следует отметить, что время выполнения програм-
мы на Python, при больших объемах вычислений за-
метно увеличивается. Это, очевидно, связанно с тем, 
что Python – интерпретируемый язык, а PascalABC.

Таблица 2.

Table 2.

PascalABC.NET 3.8.3 Python
##
uses School;
var N := 729bi**77 + 13bi**16 – 18;
ToBase(N, 9).CountOf('0').Print

N = 729**77+13**16–18
k = 0
while N > 0:
if N % 9 == 0:
k += 1
N = N // 9
print(k)

NET – компилируемый. Язык PascalABC.NET успеш-
но справляется с заданиями ЕГЭ по информатике. Для 
демонстрации его возможностей и сравнения с языком 
Питон рассмотрим решение некоторых задач из проб-
ного ЕГЭ по информатике.

Задача №14. Число повторений цифры 0 в девяте-
ричной записи числа: N =72977 + 1316-18 (Ответ: 214).

В PascalABC.NET для хранения больших чисел (не-
ограниченный целый тип) используется тип, обознача-
емый идентификатором BigInteger [4]. Переменная N 
имеет тип BigInteger, так как в выражении использует-
ся значения bi. В более ранних версиях языка выраже-
ние следовало записывать в виде: var N := BigInteger.
Pow(729, 77) + BigInteger.Pow(13, 16) – 18.

Как видно из примера, в коде на PascalABC.NET мо-
гут отсутствовать привычные описания разделов про-
граммы, например, раздел описания команд: begin … 
end. Разработчики заменили его на символы ## с целью 
сокращения кода. Насколько это необходимо и полез-
но судить сложно, ведь разделы в языке Паскаль были 
введены для того, чтобы программист точно знал где 
искать нужные описания. Отметим, что число строк 
кода практически не различается, поэтому утвержде-
ние, что код на Python значительно компактнее, не со-
всем корректно. Кроме того, можно отметить, что код 
на Паскале более читаем. Читаемость кода приводит 
к лучшей его прозрачности и, как следствие, повыше-
нию его надежности – главного критерия программ.

Модуль School содержит в себе реализацию алго-
ритмов, которые часто встречаются при выполнении 
школьных заданий. Это является безусловным плю-
сом PascalABC. Использование модуля позволяет 
сделать текст программы понятным и коротким, осо-
бенно для тех школьников, которые не нуждаются в 
дополнительном изучении деталей алгоритмов. Опи-
сание функций модуля можно посмотреть в самом мо-
дуле, перейдя к его содержанию. Приведем примеры 
решения заданий с сайта «Решу ЕГЭ», с использова-
нием указанного модуля.

Определите систему счисления x, для которой вы-
полняется равенство 12x ∙ 13x = 222x? В ответе укажите 
число – основание системы счисления.

uses School; // вариант 1
begin
for var n := 4 to 36 do

if Dec('12', n) * Dec('13', n) = Dec('222', n) then
PrintLn(n);
end.
## // вариант 2
uses School;
foreach var n in (4..36) do
if Dec('12', n) * Dec('13', n) = Dec('222', n) then
PrintLn(n);
## // вариант 3
uses School;
(4..36).Where(n->Dec('12',n)*Dec('13',n)=Dec('222',n)).

PrintLn

Укажите основания всех систем счисления, где за-
пись числа 29 оканчивается на 5. Выводите значения 
через запятую в порядке возрастания.

uses School;
begin
for var osn := 6 to 29 do
if ToBase('29', osn).Reverse.First='5' then
Print(osn, '-', ToBase('29', osn), ',');
PrintLn();
end.
##
uses School;
foreach var osn in (6..29) do
if ToBase('29', osn).TakeLast(1).JoinToString = '5' then
PrintLn(osn, '-', ToBase('29', osn), ',')

Пользователи PascalABC.NET могут создавать 
программы в функциональном стиле, используя 
лямбда-функции (анонимные функции). Анонимные 
функции объявляются непосредственно в месте ис-
пользования и не имеют идентификатора для доступа 
к ним. Это делает код PascalABC.NET не менее ком-
пактным, чем код на Python. Приведены несколько 
примеров решения задач, так же взятых с сайта «Решу 
ЕГЭ», демонстрирующие использование ещё одних 
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новшеств PascalABC.NET: лямбда-выражения и после-
довательности.

Задание №24. Текстовый файл состоит не более чем 
из 106 символов X, Y и Z. Определите длину самой 
длинной последовательности, состоящей из символов 
X. Хотя бы один символ X находится в последователь-
ности. Задание №27686, файл 24_demo.txt. Ответ: 19.

##
Assign(input, '24_demo.txt'); // открыли файл для 

чтения
var str: string := ReadString(); // считали строку из файла
var ss: string; // подстрока поиска
for var L:=100 downto 1 do begin
ss := 'X'*L;
var ps:=Pos(ss, str); // позиция вхождения подстроки
if ps>0 then begin // если подстрока найдена
PrintLn('Длина', L, 'Позиция', ps);
break
end;
end;

// аналог с использованием лямбда-функции
##
Assign(input, '24_demo.txt');
var str: string := ReadString();
var max := (1..100).Where( x -> Pos('X'*x, str) > 0).Max. 

Print;
Pos('X'*max, str).PrintLn;

Задание №25. Программа, которая ищет среди целых 
чисел из отрезка [174457; 174505], числа, имеющие толь-
ко два натуральных делителя, не считая единицы и самого 
числа. Для каждого числа выведите найденные делители в 
порядке возрастания их произведения. Строка должна со-
стоять из делителей в порядке их возрастания. Допустим, в 
диапазоне от 5 до 9 целых два натуральных делителя име-
ют числа 6 и 8. Поэтому вывод на экран должен содержать 
следующие значения: 2 3 и 2 4. Ответ: 3 58153, 7 24923, 59 
2957, 13 13421, 149 1171, 5 34897, 211 827, 2 87251.

##
uses School;
(174457..174505)
.Where(x -> Divizors(x).Count() = 4)
.Select(x -> x.Divizors.Skip(1).Take(2).ToArray) // 

массив делителей
.Select(x -> Arr(x[0], x[1], x[0]*x[1]))
.PrintLines;

Заключение
Рассмотрев различные задания по программиро-

ванию, базового и повышенного уровня сложности и 
методы их решения, а также проанализировав возмож-
ности написания кода на двух перспективных языках 
считаем, что первым языком программирования сле-
дует выбрать язык Pascal и среду программирования 
PascalABC.net по ряду причин.

1. Язык Паскаль хорошо известен учителям. Они име-
ют большой опыт использования языка. Следовательно, 
переход к PascalABC будет для них гораздо проще.

2. Критика получаемого кода на языке Pascal и, как 
следствие, популяризация среди школьников языка 
Python, неверна, т. к. приводится примеры кода давно 
устаревшего стиля из Turbo Pascal.

3. Язык PascalABC.net позволяют изучать основ-
ные концепции и базовые понятия современного про-
граммирования. Наличие: развитой концепции типов 
данных; основных управляющих структур; механизма 
процедур и функций; развитого механизм передачи па-
раметров, возможность создания и использования мо-
дулей и библиотек; средств контроля и тестирования 
текста программы; возможность реализации програм-
мы «от простого к сложному» при обучении програм-
мированию, делает выбор языка PascalABC наиболее 
обоснованным.

PascalABC4. .net адаптирован для решения заданий 
ЕГЭ по информатике: обеспечена работа с большими 
числами; имеется модуль School, в котором собраны 
часто используемые алгоритмы; расширен набор мето-
дов для работы с последовательностями, позволяющие 
сильно сократить код программы.

Время выполнения программы на 5. Python, при 
больших объемах вычислений заметно больше, чем 
при работе Паскаль-программы, что имеет важное зна-
чение при ограничении времени на выполнение и от-
ладку программ во время экзамена.

Практика обучения школьников программирова-
нию не должна сводиться только к сокращению кода за 
счет применения встроенных модулей и методов. Бу-
дущие программисты должны понимать, как работают 
программы, знать алгоритмы, которые они реализуют, 
применять сложные структуры данных. Особенно это 
важно для будущих ИТ-специалистов, разработчиков 
информационных систем и приложений.

Дополняя друг друга языки PascalABC.NET и 
Python, позволяют раскрыть основные концепции и ба-
зовые понятия современного программирования.
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Взаимосвязь особенностей  
самооценки и формирования личности 
подростков, склонных к виктимному поведению
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Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,   
г. Владимир, Российская Федерация.
a  https://orcid.org/0009-0000-7779-9330, e-mail: ta-bobchenko@mail.ru
b  https://orcid.org/0009-0000-8062-9439, e-mail: a.nefyodova@yandex.ru

Резюме. В статье рассмотрены результаты исследования самооценки склонных к виктимному поведению под-
ростков. Актуальность исследования обусловлена ростом числа случаев виктимного поведения в подростковом 
возрасте и появлением его новых форм, что определяет необходимость своевременной организации педаго-
гом-психологом профилактической работы с такими учащимися с учетом их личностных особенностей. В статье 
выделены положения отечественных и зарубежных исследований самооценки склонных к виктимному поведению 
подростков, представлены результаты эмпирического исследования, проведенного авторами статьи. Цель состо-
яла в установлении особенностей самооценки склонных к виктимному поведению подростков. В исследовании 
использованы методы тестирования и математической статистики. Испытуемыми стали 30 учащихся колледжа 
(юноши) в возрасте 15–17 лет. Авторами установлены особенности самооценки склонных к виктимному поведению 
подростков: недостаточная дифференцированность, рассогласованность, более низкая оценка физического обли-
ка и внешности и более высокая оценка умений к трудовой оплачиваемой деятельности.

Ключевые слова:  виктимность, виктимное поведение, подростковый возраст, самооценка.

The relationship between self-esteem  
and personality formation of adolescents 

prone to victimizing behavior

Abstract. The article considers the results of the study of self-esteem of adolescents prone to victim behavior. The 
relevance of the study is due to the increasing number of cases of victim behavior in adolescence and the emergence of 
its new forms, which determines the need for timely organization of preventive work with such students by an educational 
psychologist. The article highlights the provisions of domestic and foreign studies of self-esteem of adolescents prone 
to victim behavior, presents the results of empirical research conducted by the authors of the article. Its purpose was to 
establish the peculiarities of self-esteem of adolescents prone to victim behavior. The study used the method of testing and 
methods of mathematical statistics. The test subjects were 30 college students (males) aged 15–17 years old. The authors 
established the peculiarities of self-esteem of adolescents prone to victimization: insufficient differentiation, inconsistency, 
lower assessment of physical appearance and appearance and higher assessment of skills for labor paid activity.
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Виктимлă тыткалас туртӑмлӑ çитĕнсех 
çитмен ачасен хӑйсĕне хаклас тата личность 
йӗркелес уйрӑмлӑхĕсен ҫыхӑнӑвӗ
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Аннотаци. Статьяра ҫитӗнсех ҫитмен ачасем хӑйсене виктимлӑ тытма тӑрӑшнине хаклам-алли тӗпчев результачӗсене 
пӑхса тухнӑ. Тӗпчев актуаллӑхӗ: çак çулти ачасем хӑйсене виктимлă тыткалакан тӗслӗхсен шучӗ ӳснӗҫемӗн ӳссе пынипе 
тата унăн ҫӗнӗ формисем тĕл пулнипе психолог педагогсен профилактика ӗҫне вĕренекенсен психологи уйрăмлăхĕсене 
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Тĕп сăмахсем: виктимлӑх, виктимлă, ҫитӗнсех çитмен ачасем, харпӑр хӑйне хаклани.

Введение
Основными понятиями нашего исследования являют-

ся «виктимность» и «виктимное поведение». Виктимность 
мы рассматриваем как совокупность свойств личности, 
способствующих виктимному поведению, а виктимное 
поведение – как проявление виктимности и отклонение от 
норм безопасного поведения [Андронникова, 2014].

К свойствам личности, составляющим виктимность, 
относятся особенности самооценки. Анализ отечествен-
ных исследований самооценки склонных к виктимно-
му поведению подростков показал, что основными их 
аспектами стали: 1) уровень и адекватность самооцен-
ки таких подростков (Я.С. Заплатина, Ю.А. Клейберг, 
Л.Б. Морозова, В.Н. Поварова), 2) ее связь со склонно-
стью подростков к различным видам виктимного пове-
дения (О.О. Андронникова, Т.К. Ануфриева и А.Ф. Ре-
меева, Е.С. Холопова и С.С. Котова).

Изучая девиантную виктимизацию личности под-
ростка, Ю.А. Клейберг, Л.Б. Морозова и В.Н. Поварова, 
А.Я. Трач рассматривают низкую самооценку личности 
как фактор виктимного поведения. Я.С. Заплатина уста-
новила, что подростки, склонные к виктимному поведе-
нию, могут иметь не только неадекватную заниженную, 
но и завышенную самооценку [Заплатина, 2018].

Исследование О.О. Андронниковой уровня са-
мооценки подростков, склонных к различным видам 
виктимного поведения, показало наличие его положи-
тельной взаимосвязи со склонностью к агрессивному 
и гиперсоциальному поведению и отрицательной вза-
имосвязи со склонностью к зависимому поведению 
[Андронникова, 2020]. Т.К. Ануфриева и А.Ф. Ремеева 
установили, что подростки, склонные к самоповре-
ждающему и зависимому поведению, низко оценивают 
себя в целом, свой характер, авторитет у сверстников. 
Подростки, склонные к гиперсоциальному поведе-
нию, высоко оценивают свой характер, авторитет у 
сверстников, уверенность [Ануфриева, Ремеева, 2016]. 
Е.С. Холопова и С.С. Котова выявили, что у подрост-
ков с завышенной самооценкой выше склонность к 
агрессивному виктимному поведению, а у подростков 
с заниженной самооценкой – к зависимому и беспо-
мощному виктимному поведению [Холопова, Котова, 
2022]. Таким образом, заниженная самооценка являет-
ся фактором самоповреждающего и зависимого вик-
тимного поведения, а завышенная – гиперсоциального 
и агрессивного виктимного поведения.

Зарубежные исследователи виктимного поведения 
также связывают его возникновение и реализацию с са-
мооценкой подростков. В исследовании C.B.R. Evans, 

P.R. Smokowski, R.A. Rose, M.C. Mercado, K.J. Marshall 
показана взаимосвязь виктимизации с уровнем само-
оценки и пессимизма в представлениях подростков о 
будущем [Evans, Smokowski, Rose, Mercado, Marshall, 
2019]. I. Tsaousis определяет самооценку как позитив-
ную или негативную ориентацию по отношению к 
себе, как общую оценку собственной ценности и счи-
тает ее одним из центральных факторов виктимизации. 
В этом исследовании было обнаружено, что жертвы из-
девательств, как правило, имеют низкую самооценку 
[Tsaousis, 2016]. M. Castro-Sanchez, R. Chacon-Cuberos, 
F. Espejo-Garces, A. Martinez-Martinez, S. Rodrigues-
Fernandez, F. Zurita-Ortega также установили взаимос-
вязь виктимности подростков с их низкой самооцен-
кой [Castro-Sanchez, Chacon-Cuberos, Espejo-Garces, 
Martinez-Martinez, Rodrigues-Fernandez, Zurita-Ortega, 
2018]. Таким образом, данные, полученные зарубеж-
ными авторами, согласуются с результатами отече-
ственных исследований.

Предмет нашего исследования – самооценка под-
ростков. Его цель состояла в установлении особенно-
стей самооценки склонных к виктимному поведению 
подростков. Исследование было направлено на уста-
новление взаимосвязей самооценки с другими характе-
ристиками их личности, определяющими склонность к 
виктимному поведению, и выявление ее особенностей.

Актуальность исследуемой проблемы. Во-первых, в 
настоящее время в подростковой среде увеличивается 
число случаев виктимного поведения, появляются его 
новые формы: социальная виктимизация, кибервикти-
мизация. Поэтому необходимо изучать личностные фак-
торы виктимного поведения подростков и учитывать их 
при организации психолого-педагогической работы.

Во-вторых, одним из личностных факторов вик-
тимного поведения подростков является их самооцен-
ка. В подростковом возрасте самооценка интенсивно 
формируется и приобретает устойчивость. Поэтому 
при организации психолого-педагогической работы 
со склонными к виктимному поведению подростками 
необходимо выявлять и учитывать особенности их са-
мооценки.

В-третьих, в проанализированных нами исследо-
ваниях по теме статьи изучены такие характеристики 
самооценки подростков, имеющих склонность к вик-
тимному поведению, как ее уровень и адекватность. Са-
мооценка таких подростков исследована: 1) вне ее связи 
с другими компонентами личности, 2) безотносительно 
к оценке ими своих качеств и поступков в значимых 
для них сферах жизнедеятельности, 3) не рассмотрены 

Цитатăлама: Бобченко Т.Г. Виктимлă тыткалас туртӑмлӑ çитĕнсех çитмен ачасен хӑйсĕне хаклас тата личность 
йӗркелес уйрӑмлӑхĕсен ҫыхӑнӑвӗ / Т.Г. Бобченко, А.В. Нефедова // Вĕренӳ аталанăвĕ. 2023. Т. 6, №3. С. 48-54. DOI 
10.31483/r-107054. EDN QXGFJH.

шута илсе вӑхӑтра йĕркелемеллине палӑртнӑ. Çӑл куҫсене тишкерсе тухнӑ май «виктимлăх», «виктимлă тыткаларăш» 
ӑнлавсене палӑртма, ҫитӗнсех ҫитмен ачасем хӑйсене виктимлӑ тыткаланине хак парас тӗлӗшпе хамăр çĕр-шывра тата 
чикĕ леш енче кун çути курнă тӗпчевсенчи шухăшсене уйӑрса илме, статья авторӗсене эмпиризм тӗпчевĕсен резуль-
тачӗсене илсе панă. Статья тĕллевӗ: ҫитӗнсех ҫитмен ачасем хӑйсене виктимлӑ тыткалама юратнин уйрӑмлӑхĕсене 
палӑртасси. Тӗпчевре тестлав тата математика статистики меслечӗсемпе усӑ курнӑ. Тӗрӗслев ирт-терме 15-17 ҫулсенчи 
30 вӗренекене (каччăсене) суйласа илнĕ. Хӑйсене вик-тимлӑ тыткалама юратакан çитӗнсех ҫитмен ачасем хăйсене ҫакӑн 
пек хакла-нине палӑртнӑ: хăйсен шухăшĕсемпе туйăмĕсене ытти çынсеннинчен япăх уйăрса илме пĕлеççĕ, килӗшӳлӗх 
çук, ӳт-пĕве тата сӑн-сӑпата пĕчĕкрех хак парса тÿлевлĕ ĕç ăсталăхне пысăкрах хак параççĕ.
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такие характеристики самооценки, как осознанность, 
дифференцированность, согласованность.

Актуальность статьи состоит в том, что представ-
ленные в ней результаты эмпирического исследования 
дополняют ранее полученные другими авторами дан-
ные о самооценке склонных к виктимному поведению 
подростков. В ней рассмотрены: 1) связь самооценки 
таких подростков с различными компонентами их лич-
ности, 2) особенности самооценки подростков с раз-
ным уровнем склонности к виктимному поведению, 
способностей в учебной деятельности, общении, спор-
те, труде, 3) дифференцированность и согласованность 
самооценки подростков с разным уровнем склонности 
к виктимному поведению. Проблема, решаемая в ста-
тье, – выявление тех особенностей самооценки, кото-
рые в подростковом возрасте могут определять склон-
ность к виктимному поведению.

Материал и методы исследования
Материалом для исследования послужили эмпириче-

ские данные, полученные при проведении психологиче-
ской диагностики 30 учащихся ГБПОУ ВО «Владимир-
ский химико-механический колледж» в возрасте 15–17 лет.

Сбор эмпирических данных осуществлен посред-
ством тестирования (опросники «Ценностный опро-
сник» Ш. Шварца, «Самовосприятие подростков» 
С. Хартер, «Опросник уровня субъективного контро-
ля» Дж. Роттера, «14-PF» Р. Кеттелла, «Методика ис-
следования склонности к виктимному поведению» 
О.О. Андронниковой, «Тип ролевой виктимности» 
М.А. Одинцовой), а их обработка – математико-ста-
тистическими методами (корреляционный анализ по 
методу максимального корреляционного пути Л.К. Вы-
ханду, расчет U-критерия Манна-Уитни).

Результаты исследования и их обсуждение
На первом этапе исследования были установлены 

взаимосвязи между направленностью личности (цен-
ностные ориентации и локус контроля), самооценкой, 
качествами личности подростков и их склонностью к 
различным видам виктимного поведения по методу 
МКП Л.К. Выханду. Затем был выполнен анализ вза-
имосвязей самооценки подростков с изучаемыми ком-
понентами личности и видами виктимного поведения.

Как видно на рисунке 1, составляющие самооценки 
подростков исследуемой группы имеют больше всего 
достоверных положительных взаимосвязей с качества-
ми личности, а также единичные положительные вза-
имосвязи с ценностными ориентациями. Это значит, 
что, с одной стороны, самооценка склонного к виктим-
ному поведению подростка будет определять проявле-
ния виктимного поведения не непосредственно, а через 
проявления связанных с ней ценностных ориентаций и 
качеств личности. С другой стороны, проявления опре-
деленных ценностных ориентаций и качеств личности 
в виде поступков будут поддерживать представление 
таких подростков о себе.

На втором этапе исследования испытуемые были 
разделены на основе данных опросника «Методика 
исследования склонности к виктимному поведению» 

(О.О. Андронникова) на три группы по уровню склон-
ности к виктимному поведению: с высоким (57% ис-
пытуемых), средним (16% испытуемых) и низким (27% 
испытуемых) уровнем. Для каждой группы подростков 
был составлен профиль самооценки. Как видно на ри-
сунке 2, профили самооценки подростков выделенных 
групп различны.

Профиль самооценки подростков с низким уровнем 
склонности к виктимному поведению находится в пре-
делах средних значений (13–15 баллов) и характери-
зуется выбором некатегоричных утверждений о себе. 
Это означает, что самооценка таких подростков явля-
ется дифференцированной и согласованной.

Профиль самооценки подростков со средним уров-
нем склонности к виктимному поведению находится в 
пределах средних и высоких значений (13–18 баллов) 
и характеризуется выбором в отдельных случаях край-
них, категоричных ответов. Это значит, что самооценка 
таких подростков является высокой, не всегда диффе-
ренцированной и согласованной.

Рис. 1. Взаимосвязи компонентов личности  
и виктимного поведения подростков

Fig. 1. Relationships between personality components 
and adolescent victimization behavior
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По методу МКП Л.К. Выханду
Условные обозначения на рис. 1:

 – виктимное поведение: РлВ – ролевая виктим-
ность, СРЖ – социальная роль жертвы, ИРЖ – игровая 
роль жертвы («Тип ролевой виктимности). РзВ – реали-
зованная виктимность, ЗБП – склонность и зависимому 
и беспомощному поведению, СрСпП – склонность к са-
моразрушающему и самоповреждающему поведению, 
АВП – склонность к агрессивному виктимному поведе-
нию, НП – склонность к некритичному поведению, СГП – 
склонность к гиперсоциальному поведению («Методика 
исследования склонности к виктимному поведению»;

 ценностные ориентации: Добр – доброта, Сам – 
самостоятельность, Дос – достижения, Ун – универ-
сализм, С – стимуляция, Гед – гедонизм, Вл – власть, 
Без – безопасность, Кон – конформизм, Трад – традиции 
(«Ценностный опросник»);

 – самооценка: СП – социальное принятие, ДО – 
близкие дружеские отношения, РВ – романтическое 
влечение, ФФ – физическая форма, ШК – школьная 
компетентность, П – поведение, ПК – профессиональ-
ная компетентность, АК – атлетическая компетентность, 
ОС – общая самооценка («Самовосприятие подростков»);

 – качества личности: факторы А,В,С,D,E,F,G,H, 
I,J,O,Q2,Q3,Q4 («14-PF»);

 – локус контроля: Ио – общая интернальность, 
Ид – в области достижений, Из – в области здоровья, 
Им – в межличностных отношениях, Ин – в области не-
удач («Опросник уровня субъективного контроля»).

Профиль самооценки подростков с высоким уров-
нем склонности к виктимному поведению расположен 
в пределах средних и высоких значений (12–18 баллов) 
и характеризуется частым выбором крайних, категорич-
ных ответов. Это значит, что самооценка таких подрост-
ков высокая, но недостаточно дифференцирована и часто 
рассогласована.

Таким образом, анализ профилей самооценки показы-
вает, что у подростков всех трех групп показатели самоо-
ценки находятся в пределах средних и высоких значений. 
Но при повышении уровня склонности к виктимному по-
ведению происходит снижение ее дифференцированно-
сти и рассогласование. Это может быть связано с тем, что 
подросткам с высоким уровнем склонности к виктимно-
му поведению свойственны недостаточно сформирован-
ные рефлексия и осознанность своих действий.

Определение достоверности различий сформиро-
ванности самооценки подростков выделенных групп по 
U-критерию Манна-Уитни показало их наличие относи-
тельно компонентов «Физическая форма» и «Професси-
ональная компетентность».

Рис. 2. Профили самооценки подростков с разным уровнем склонности 
к виктимному поведению

Fig. 2. Self-esteem profiles of adolescents with different levels of propensity 
for victimization behavior

Условные обозначения: ШК – «Школьная компетент-
ность», СП – «Социальное принятие», АК – «Атлети-
ческая компетентность», ФФ – «Физическая форма», 
ПК – «Профессиональная компетентность», РВ – «Ро-
мантическое влечение», П – «Поведение», БДО – «Близ-
кие дружеские отношения», ОС – «Общая самооценка»

Подростки, с высоким уровнем склонности к вик-
тимному поведению, оценивают свою физическую 
привлекательность ниже, чем подростки, у которых 
установлен средний уровень склонности к виктимно-
му поведению. Они переживают неудовлетворенность 
своей внешностью (Uэмп 2.3=6, p≤0,05).

Подростки, у которых склонность к виктимному пове-
дению выражена на среднем и высоком уровне, оценивают 
свою готовность к трудовой деятельности выше, чем под-
ростки с низким уровнем склонности к виктимному по-
ведению (Uэмп 1.2=11,5, p≤0,01 и Uэмп 1.3=30,5 p≤0,05). 
Они считают, что владеют умениями для выполнения 
оплачиваемой работы и хотят подрабатывать за деньги.

Таким образом, подростки с высоким уровнем 
склонности к виктимному поведению часто неудов-
летворены своим внешним видом, считают себя физи-
чески непривлекательными для окружающих людей и 
выше оценивают свою способность к самостоятельно-
му заработку, чем подростки с низким уровнем склон-
ности к виктимному поведению.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Таблица 1. Описательная статистика использования стратегий чтения студентов  
с высокой и низкой успеваемостью

Table 1. Descriptive Statistics on the Reading Strategy Use of High and Low Achiever Students

Компоненты 
самооценки 

(опросник С.Хартер)

Уровень склонности 
к виктимному поведению

Достоверность 
различий

1 
Низкий 
уровень 
(n=17)

2 
Средний 
уровень 

(n=5)

3 
Высокий 
уровень 

(n=8)

1 Школьная 
компетентность 13,65 12,80 13,25

Uэмп 1.2=40 
Uэмп 2.3=18 
Uэмп 1.3=60

2 Социальное принятие 14,71 14,60 13,87
Uэмп 1.2=39,5 
Uэмп 2.3=18 
Uэмп 1.3=56,5

3 Атлетическая компетентность 15,00 14,80 14,35
Uэмп 1.2=40 
Uэмп 2.3=17,5 
Uэмп 1.3=60

4 Физическая форма 13,00 15,00 11,87
Uэмп 1.2=30,5 
Uэмп 2.3=6 
Uэмп 1.3=59,5

5 Профессиональная 
компетентность 13,65 18,00 16,87

Uэмп 1.2=11,5 
Uэмп 2.3=12 
Uэмп 1.3=30,5

6 Романтическое влечение 14,82 14,00 16,12
Uэмп 1.2=38,5 
Uэмп 2.3=13 
Uэмп 1.3=49,5

7 Поведение 14,65 16,00 15,62
Uэмп 1.2=32 
Uэмп 2.3=19 
Uэмп 1.3=57

8 Близкие дружеские отношения 15,41 16,20 17,87
Uэмп 1.2=41 
Uэмп 2.3=12,5 
Uэмп 1.3=42,5

9 Общая самооценка 13,35 15,20 15,37
Uэмп 1.2=31 
Uэмп 2.3=18,5 
Uэмп 1.3=50

Примечание. n1=17 и n2=5 Uкр=13, p≤0,01 и Uкр=20, 
p≤0,05; n2=5 и n3=8 Uкр=4 p≤0,01 и Uкр=8, p≤0,05; 
n1=17 и n3=8 Uкр=28, p≤0,01 и Uкр=39, p≤0,05

На третьем этапе исследования, опираясь на вы-
шеописанные результаты, мы проанализировали вза-
имосвязитех компонентов самооценки, относительно 
которых установлены достоверные различия между 
указанными тремя группами подростков («Физическая 
форма» и «Профессиональная компетентность»), с ка-
чествами личности.

На рисунке 1 показано, что компонент самооценки 
«Физическая форма» через компоненты «Школьная ком-
петентность» и «Поведение» положительно коррелирует 
с «Профессиональной компетентностью», которая непо-
средственно и положительно взаимосвязана с фактором 
Q2 «Зависимость от группы – Самостоятельность».Мы 
полагаем, что для подростка, имеющего высокий уровень 

склонности к виктимному поведению, оценка себя как 
непривлекательного и неудовлетворенность своей внеш-
ностью («Физическая форма») будут являться фактора-
ми зависимости от группы, т.е. значимости и ожидания 
оценки своей внешности сверстниками, ориентации на 
их мнение. В то же время желание работать и получать 
за это плату, признание наличия у себя умений для опла-
чиваемой работы («Профессиональная компетентность») 
будут способствовать формированию у таких подростков 
самостоятельности в суждениях и действиях, независи-
мости от группового мнения.

Выводы
Таким образом, анализ результатов проведенного 

исследования позволил выделить особенности самоо-
ценки подростков, имеющих склонность к виктимному 
поведению.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Самооценка подростков, отличающихся высокой 
склонностью к виктимному поведению, недостаточно 
дифференцирована, часто рассогласована, что может от-
ражать несформированность у них рефлексии и осознан-
ности своих поступков. Такие подростки неудовлетворены 
своей внешностью, считают себя непривлекательными для 

сверстников, чувствительны к их оценке и ориентируются 
на нее. Они выше, чем их сверстники, оценивают сфор-
мированность у себя трудовых умений и готовность вы-
полнять оплачиваемую работу, что может стать фактором 
формирования у них независимости от группового мнения 
и самостоятельности в суждениях и поступках.
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Конгруэнтная и неконгруэнтная  
Я-концепция студентов при разных 
типах коммуникации
Вершинина Т. С.
Уральский государственный медицинский университет,   
г. Екатеринбург, Российская Федерация.

 https://orcid.org/0000-0003-3022-9570, e-mail: wtatiana@mail.ru
Резюме. Цель исследования – выявить влияние устойчивости Я-концепции и разных типов коммуникации на коммуни-

кативные тактики межличностного взаимодействия, репрезентированные в речевом поступке. Гипотеза – конгруэнтность 
Я-концепции обусловливает выбор речевого поступка субъекта познания, отражающего тип системы представлений, ока-
зывающих влияние на взаимоотношения с людьми. Речевой поступок, в соответствии с концепцией контекстного образо-
вания, рассматривается как единица общения, основа деятельности, социального взаимодействия. В статье приводятся 
результаты эмпирического исследования, проведенного среди 333 студентов первого курса двух вузов г. Екатеринбург 
с использованием техники репертуарных решеток Дж. Келли. Полученные в ходе исследования личностные конструк-
ты позволили выявить тип системы представлений, влияющих на взаимоотношения с людьми (тип коммуникации), оце-
нить Я-концепцию студентов первого курса вузов; представленные в конструктах самооценка, оценка значимых других и 
Я-реального и Я-идеального дают представление о об устойчивости Я-концепции, о наличии когнитивных конфликтов, 
обусловленных личностными характеристиками. На основе анализа ролевых предпочтений в репертуарных решетках 
и распределения Я-реального и Я-идеального по типу коммуникации описываются уровни устойчивости Я-концепции и 
базовые характеристики речевого поступка такие, как характер собственного сообщения, соответствие сообщаемого и 
переживаемого, своя позиция и роль в общении, тип речевого поведения, наделение другого человека ролью в общении. 
Теоретическая значимость: предлагается инструмент определения уровня устойчивости Я-концепции, оказывающего вли-
яние в единстве с типом коммуникации на характер речевого поступка студента первого курса. Практическая значимость – 
определение индивидуальных особенностей речевого поступка позволят выявить уровень формирования самосознания 
субъекта познания, что будет способствовать созданию психолого-педагогических условий, направленных на выявление 
адаптационного потенциала студентов первого курса на начальном этапе профессионализации (инициации).

Ключевые слова: Я-концепция, речевой поступок, устойчивость, тип коммуникации, контекст.
Для цитирования: Вершинина Т.С. Конгруэнтная и неконгруэнтная Я-концепция студентов при разных типах 

коммуникации // Развитие образования. 2023. Т. 6, №3. С. 55-66. DOI 10.31483/r-107297. EDN SJCQDF

Congruent and incongruent self-concept  
of students in different types of communication

Abstract. The purpose of the article is to identify the influence of the stability of the self-concept and different types of 
communication on the communicative tactics of interpersonal interaction, represented in the speech act. The hypothesis states 
that incongruence/congruence of self-concept determines the choice of speech act of the person in the process of cognition; 
the type of self-concept system that affects relationships with people is reflected in the speech act. Speech act, according to 
the concept of contextual education, is a unit of communication, the basis of activity and social interaction. The article presents 
the results of empirical research, in which 333 first-year students of two universities of Yekaterinburg participated. J. Kelly's 
repertory grid technique was used in the study. Personality constructs, which are obtained in the study, are constructed on the 
basis of bipolar differences. Personal constructs allowed us to identify the type of communication that affects the relationship 
with people; they allow us to evaluate the self-concept of first-year university students; self-esteem, assessment of significant 
others, real self and ideal self-presented in the constructs give an idea of the stability of the self-concept and the presence 
of cognitive conflicts caused by personal characteristics. Based on the analysis of role preferences in repertoire lattices and 
the distribution of the real self and the ideal self by type of communication, the levels of stability of the self-concept and the 
basic characteristics of a speech act are described, such as the nature of one’s own message, the correspondence of what 
is communicated and what is experienced, one’s position and role in communication, type of speech behavior, giving another 
person a role in communication. Theoretical significance – a tool is proposed for determining the level of stability of the 
self-concept, which, in unity with the type of communication, influences the nature of the speech act of a first-year student. 
Practical significance – determining the individual characteristics of a speech act will allow us to identify the level of formation 
of self-awareness of the subject of cognition, which will contribute to the creation of psychological and pedagogical conditions 
aimed at identifying the adaptive potential of first-year students at the initial stage of professionalization (initiation).
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Аннотаци. Тĕпчев тĕллевĕ – хутшăнăвăн тĕрлĕ лару-тăрăвĕнчи «Эпĕ» концепцин çирĕплĕхĕ çынсен хут-
шăнăвĕн пуплев хăтланăвĕнче палăракан коммуникаци тактики çине мĕнле витĕм кӳнине палăртасси. Гипотеза – 
«Эпĕ» концепцин конгруэнтлăхĕ пĕлӳлĕх субъекчĕ ыттисемпе мĕнлерех калаçассине йĕркелет. Вăл ытти çынсемпе 
мĕнлерех хутшăнассине витĕм кӳрекен шухăшлав системинче палăрать. Контекст йĕркеленĕвĕн концепцийĕпе 
килĕшӳллĕн, пуплев хăтланăвне хутшăну единици, ĕç-хĕл никĕсĕ, социумри çыхăну пек хаклаççĕ. Статьяра сăнав-
лă (эмпиризм) тĕпчевĕн результачĕсене илсе панă. Вĕсене Дж. Келлин репертуар решеткин техникине усă курса 
Екатеринбург хулинчи икĕ аслă шкулта вĕренекен 333 студента сăнанă вăхăтра тупса палăртнă. Тĕпчев кăтарт-
нă харпăр çын конструкчĕсем ăнлавсен системин ыттисемпе хутшăннă чух витĕм кӳрекен тĕсне (хутшăну тĕсĕ е 
тĕслĕхĕ) асăрхама тата пĕрремĕш курс студенчĕсен «Эпĕ» концепцине хаклама май панă; çав конструктсенче (çын 
тыткаларăшне ăнланма пулăшакан инструментсенче) палăракан харпăр хăйне хаклани, пысăк пĕлтерĕшлĕ пула-
кан чăнлăхри «Эпĕ» тата идеаллă «Эпĕ» ăнлавсене хаклани «Эпĕ» концепци çирĕплĕхне, харпăр çын характери-
стикинчен килекен когнитивлă хирĕçӳ (конфликт) пуррипе çуккине ăнланса илме пулăшать. Репертуар решеткинчи 
килĕшекен рольсене, чăнлăхри «Эпĕ» тата идеаллă «Эпĕ» ушкăнсене хутшăну тĕсне кура пайланнине тишкерсе 
тухса «Эпĕ» концепци çирĕплĕхĕн шайĕсене тата пуплев хăтланăвĕн тĕп характеристикисене сăнласа пама май 
пулнă. Вĕсен шутне харпăр çын пĕлтерĕвĕн уйрăмлăхĕсем, ыттисене пĕлтерни мĕн туйнипе килĕшсе тăни, хут-
шăнури роль тата шухăш-туйăм, пуплев хăтланăвĕн тĕсĕ, хутшăннă чухне тепĕр çынна уйăрса паракан вырăн 
(роль) кĕреççĕ. Теори пĕлтерĕшĕ: «Эпĕ» концепци çирĕплĕхне палăртмалли инструмент сĕнетпĕр. Вăл, хутшăну 
тĕсĕпе пĕрлешсе, пĕрремĕш курс студенчĕн пуплев хăтланăвĕ çине витĕм кӳрет. Практика пĕлтерĕшĕ – пуплев 
хăтланăвĕн индивидуаллă уйрăмлăхĕсене палăртни пĕлӳлĕх субъекчĕ хăйне хăй пĕлни (харпăр ăнланăвĕ) мĕнле 
шая аталанса çитнине уçса пама май парать. Çакă пĕрремĕш курсри студентсен професси ӑсталӑхне алла илессин 
пуҫламӑш тапхӑрĕнче (инициаци тапхăрĕнче) адаптаци потенциалне тупса палӑртмалли психологипе педагогика 
условийĕсем тума пулӑшать.

Тĕп сăмахсем: «Эпĕ» концепци, пуплев хăтланăвĕ, çирĕплĕх, хутшăну (коммуникаци) тĕсĕ, контекст.

Введение
Основой речевой деятельности, единицей вербально-

го общения выступает речевой поступок, который впиты-
вает связанную с ним культуру в контексте жизни (едином 
и единственном). Поступком, в соответствии с концепци-
ей контекстного образования, является «действие, совер-
шенное в «социальной ситуации развития» и … напол-
ненное социальным компонентом» [Жукова, Вершинина, 
2022, с. 8]. И.А. Зимняя, определяя поступок как семан-
тическую единицу всей сферы деятельности, считает, 
что он отражает не только интенцию, «которую человек 
хочет выразить своим намеренным или ненамеренным 
действием», но и форму, выбранную «человеком для ре-
ализации этого действия» [Зимняя, 2010, с. 149]. Речевой 
поступок, по мнению И.А. Зимней, специфическая еди-
ница продуктивных видов речевой деятельности, комму-
никативным содержанием которой является «смысловое 
содержание высказывания». Здесь следует подчеркнуть, 
что речевой поступок наделен диалогичностью, где, как 
указывает М.М. Бахтин, исключительно важна личность. 
Н.В. Жукова, Т.С. Вершинина определяют речевой по-
ступок как особое ценностное высказывание, наделенное 
личностным смыслом; как единицу коммуникативно-
го поведения в конкретной коммуникативной ситуации 

[Жукова, Вершинина, 2022, с. 8]. З.И. Курцева называет 
речевым поступком «намеренно созданное высказыва-
ние, отражающее нравственную позицию коммуниканта, 
цель которого – воздействовать на адресата (в том числе и 
на себя) … повлиять на мнение, на отношение к чему-ли-
бо или кому либо, на принятие решения и т. п.)» [Курцева, 
2017, с. 41]. Таким образом, речевой поступок учитывает 
особенности адресата, выражает его нравственно-эти-
ческую позицию, содержательно сопоставим с типами 
высказывания (по В.А. Артёмову), предметно отражает 
ситуацию общения, обращен на адресата, способствует 
развитию личности. Речевой поступок в образователь-
ном процессе способствует конструктивному взаимодей-
ствию субъектов образовательного процесса. Основан-
ный на индивидуально-личностных свойствах личности 
(лингво-когнитивных [Мыскин, 2012], социальных, куль-
турных характеристиках) речевой поступок включен в 
«разнообразные внешние культурные контексты».

В психологии образования понятие «контекст» высту-
пает в качестве роль «методологической рефлексии обра-
зовательного процесса» [[Вербицкий, 2018, c. 9]. Понятие 
«контекст» выступает смыслообразующей категорией тео-
рии контекстного образования, обозначает отраженную в 
сознании и психике систему внутренних и внешних усло-
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вий жизни, поведения и деятельности человека, оказыва-
ет влияние «на восприятие, понимание и преобразование 
субъектом конкретной ситуации, придавая смысл и значе-
ние этой ситуации как целому и ее компонентам» [Вербиц-
кий, 2018,]. Межличностное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса играет ведущая роль в кон-
текстном образовании, которое способствует соединению 
содержания предмета с картиной мира, стимулирует обу-
чающихся применять знания в своей жизни и в профессии, 
обеспечивает субъектное присвоение опыта и формирова-
ние социокультурной компетентности. Контекстное обуче-
ние учитывает влияние внешних контекстов в образовании 
субъекта, предоставляет студенту возможность выбора в 
осмысленном удовлетворении индивидуальных потребно-
стей, обеспечивает развитие механизмов поведения, разви-
тие личности будущего специалиста.

Особенности контекста коммуникативной ситуации 
(социально-общественные и культурные) обусловлива-
ют речевой поступок, реализуемый в системе внутрен-
них и внешних контекстов жизни. Внешний и внутрен-
ний контексты объединяет Я-концепция как особый 
конструкт: внешний «задает свою систему ценностей, 
представлений, правил поведения» [Вербицкий, 2018, 
c. 75], внутренний является системой «уникальных для 
каждого человека психофизиологических, психологиче-
ских и личностных особенностей и состояний, его уста-
новок, отношений, знаний и опыта» [Вербицкий, 2018, 
c. 116], социальные ценности и собственные идеалы.

Я-концепцией определяются все действия, эмоции и 
чувства, поступки, поведение человека, его достижения 
в различных видах деятельности. По Р. Бернсу, Я-концеп-
ция, является важным фактором организации психики и 
поведения индивида. Структура Я-концепции представ-
ляет собой весьма сложное иерархически построенное 
образование, внутри которого, по Р. Бернсу, содержатся 
установки в отношении себя (когнитивный, эмоциональ-
но-оценочный, поведенческий компоненты – соответ-
ственно, образ Я, самооценка, конкретная поведенческая 
реакция на образ Я и самооценку), выраженные в модаль-
ностях Я-реальное, Я-идеальное, Я-зеркальное, Я-кон-
структивное. По К. Роджерсу, Я-концепция представляет 
систему представлений человека о себе, обладающую 
физическими, эмоциональными, когнитивными, соци-
альными и поведенческими характеристиками. Я-кон-
цепция – системное психическое образование – «обеспе-
чивает внутреннюю согласованность и саморегуляцию 
личности, ее удовлетворенность жизнью, регулирует 
эмоциональное состояние, интерпретирует опыт» [Го-
лубь, 2012, с. 99], способствует внутренней согласован-
ности и саморегуляции личности, выступает регулятором 
эмоционального состояния [Голубь, 2012]. Я-концепция 
выступает, с одной стороны, средством обеспечения 
внутренней согласованности и интерпретации опыта, 
совокупностью ожиданий; с другой, – обусловливает по-
ведение человека [Молчанова, 2021]. Я-концепция как 
элемент личностного образования является внутренним 
механизмом, который контролирует и интегрирует пове-
дение индивида, в большей степени воздействуя на его 
выбор направления собственной активности.

Кроме того, Я-концепция обеспечивает идентич-
ность во взаимодействии человека с миром. Это ка-
сается изменения состояний и динамики внутренних 
процессов; благодаря этому механизму человек спосо-
бен осмысленно воспринимать воздействие внешних 
контекстов, самостоятельно (в соответствии с осозна-
ваемыми возможностями) определять границы и на-
правленность своей активности в овладении опытом 
деятельности и поведения. «Я-концепция обеспечива-
ет последовательность поведенческих реакций и более 
или менее устойчива».

На формирование Я-концепции оказывает влияние 
интеграция внутреннего и внешнего порядка (индиви-
дуальные биологические, с одной стороны; воспита-
ние и социокультурное окружение, с другой); большое 
значение для развития Я-концепции играет возраст, для 
юношества и подростков – в части опыта социального 
взаимодействия [Реан, 2013]. Внешние контексты воз-
действуют на динамику и конгруэнтность Я-концепции, 
что позволяет не только предполагать ее ведущую роль 
в поведении и реализации речевого поступка, но и о ре-
презентации в речевом поступке системы представле-
ний человека о взаимодействии с окружающим миром.

Современные зарубежные исследования Я-концепции 
утверждают, что Я-концепция обусловливает конкретное 
поведение, а конгруэнтность Я-концепции объясняет по-
ведение человека, оказывает влияние на выбор индиви-
дуальной модели поведения в различных сферах [Raut et 
al., 2017; Li et al., 2021; Suyoto et al., 2022; Indraswari et al., 
2023], связана с самооценкой, указывает на воспринимае-
мую ценность предмета притязаний, опыт, удовлетворен-
ность [Wu et al., 2020; Zogaj et al., 2021]. Состояние конгру-
энтности характеризуется соответствием Я-идеального и 
Я-реального. Несоответствие Я-идеального Я-реальному, 
желаемого фактическому опыту называется неконгруэнт-
ностью, которая может удерживать человека от самореа-
лизации [Yazdani, 2019]. По К. Роджерсу, конгруэнтность – 
полное и верное осознание переживаемого в данный 
момент, способность человека «быть самим собой»; сни-
жение оценивающего отношения к себе и принятие сво-
их внутренних чувств и себя продвигает человека к кон-
груэнтности, отказ от защитного поведения, сокращение 
дистанции между Я-реальным и Я-идеальным повышает 
последовательность поведения человека и способству-
ет самоактуализации. Сам человек не может осознавать 
степень своей конгруэнтности. В соответствии с идеей К. 
Роджерса, можно выделить три «состояния» конгруэнт-
ности Я-концепции – неконгруэнтная Я-концепция (не 
принимает или принимает со страхом сложность испыты-
ваемого чувства; не осознается человеком), конгруэнтная 
(сопровождается осознанием того чувства или отношения, 
которое испытывает человек) и третье состояние «переход 
от неконгруэнтности к конгруэнтности» (постепенное по-
вышение приемлемости переживаемого, принятие себя в 
переживаемом состоянии, «приспособление»).

Конгруэнтность Я-концепции оказывает решающее 
влияние на направление развития субъекта познания, в 
том числе в профессиональной сфере. Неконгруэнтность 
Я-концепции может вызывать глубокие внутриличност-
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ные конфликты; однако неконгруэнтность Я-концепции 
может стать «источником самосовершенствования лично-
сти и стремления к развитию» [Реан, 2013, с. 36]. Вероят-
ность развития в направлении конфликтов или самосовер-
шенствования зависит от возраста, меры рассогласования 
Я-реального/Я-идеального и его интерпретации самой 
личностью [Реан, 2013, с. 36]. Конгруэнтность подрост-
ковом и юношеском возрасте практически невозможна 
[Реан, 2013]. Встать на путь самоактуализации человеку 
помогают осознание проблемы, принятие себя в процессе 
прочувствования того, что переживается, интегрирование 
опыта. Структура Я-концепции определяется уровнем са-
мосознания, которое обеспечивает развитие отношения 
субъекта к деятельности. В зависимости от признания/не-
признания поступка самосознание допускает/не допускает 
негативное отношение к себе. При этом самосознание, до-
пускающее «негативное отношение к себе, определенное 
участием в собственном поступке», «инициирует новые 
поступки, снимающие конфликтность», предъявляет кон-
груэнтную Я-концепцию; самосознание, не допускающее 
негативное отношение к себе, «запускает защитные меха-
низмы», изолирует себя от собственных поступков, предъ-
являет неконгруэнтность Я-концепции.

В результате взаимодействия с внешними контекста-
ми изменяются представления о себе и своих способно-
стях, о системе взаимодействия с другими людьми и др., 
трансформируется координация Я-реального и Я-иде-
ального. Происходящие преобразования, обнаружива-
ясь на разных уровнях когнитивным, эмоциональным 
и поведенческим механизмами, репрезентируются в 
поступках и мотивах, фиксируются в конструктах. Лич-
ностные конструкты отражают восприятие и осознание 
мира, особенности Я-концепции; организованная с их 
помощью система видения и понимания окружающего 
мира человеком реализуется в речи.

Дж. Келли в теории личностных конструктов утвержда-
ет, что для каждого человека характерно уникальное лич-
ностное восприятие жизни, которое выражается уникаль-
ным по диапазону конструктом, что обусловлено личным 
опытом человека, направляющим его поведение и действия 
[Schulz, 2020]. Оценка человеком себя реального и идеаль-
ного, других людей образует своего рода матрицу – инди-
видуальную семантическую карту. Структура личностных 
конструктов не только детерминирует речевой поступок, 
но и позволяет понять тип системы представлений, оказы-
вающей влияние на взаимоотношения с людьми [Paz et al., 
2020]. По мнению Дж. Келли, система истолкования собы-
тий каждого человека, определяя содержание опыта, инте-
грирует определенное числа дихотомических конструктов, 
обладающих признаками регулярности; основу конструк-
тов образуют три элемента, где два похожи друг на друга и 
контрастируют с третьим; т.е. не только включает сходные 
объекты, но и исключает противоположные. Два полюса 
конструкта, в соответствии с его теорией, представляют 
собой альтернативу, которая позволяет ему антиципиро-
вать расширение и определение системы. Изменение кон-
текста конструкта может привести к незначительным (ми-
нимальным) изменениям. Роль как «разворачивающийся» 
паттерн поведения вытекает из понимания человеком дей-

ствий других людей в процессе межличностного взаимо-
действия, связана с системой конструктов (описывающих 
осознание себя в этой роли), относится к процессу непре-
рывной активности. Личностные конструкты описывают 
представления о себе (выражаемые в сопряженности Я-ре-
ального/Я-идеального), моделирование мира.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось в течение 2021–2022 

годов среди студентов первого курса, обучающихся по 
направлениям и специальностям социально-гумани-
тарной направленности, двух вузов г. Екатеринбург.

Описание методов. В ходе теоретического исследо-
вания были применены методы анализа, синтеза, обоб-
щения. В качестве эмпирической основы исследования 
использована Ко-терапевтическая компьютерная систе-
ма «КЕЛЛИ» [Воробьев, 2019], основанная на технике 
репертуарных решеток Дж. Келли, одно из назначений 
которой – углубленное исследование личности. В соот-
ветствии с алгоритмом испытуемому предлагается про-
извольный ролевой список, позволяющий создать не 
только предполагаемую ситуацию взаимодействия, но и 
«погрузить» испытуемого во внутренний мир, обуслов-
ливающий отношение человека к себе и миру. Техника 
репертуарных решеток Дж. Келли является количествен-
но-качественным методом; направлена на выявление 
личностных конструктов, построенных в виде биполяр-
ных пар. Под конструктом, в соответствии с методикой 
понимается «вербализованное отношение тестируемого 
к персонажам репертуарного списка… В полученном 
списке конструктов отражаются особенности межпер-
сональных отношений …, а также отношение к самому 
себе» [Ворьобев, 2019, с. 38]. Техника репертуарных ре-
шеток позволяет выявить тип системы представлений, 
влияющих на взаимоотношения с людьми (далее – тип 
коммуникации); дает возможность «оценить Я-концеп-
цию и когнитивную структуру на основе оценки респон-
дентом себя, своих значимых других и своего идеально-
го «Я» [Paz et al., 2020, p. 302]; дает основание получить 
целостную оценку адаптационной способности респон-
дента (на основе критериев оценки типа коммуникации – 
жесткость vs рыхлость). Жесткая система характеризу-
ется отсутствием или низким уровнем объективности 
и гибкости, способствует ухудшению отношений с дру-
гими людьми и возникновению конфликтов. Рыхлая си-
стема свидетельствует об ослабленной системе защиты. 
Нормальная система достаточно целостна и гибка, харак-
теризует людей с собственным взглядом на межличност-
ные взаимоотношения, с открытостью новому опыту и 
адаптивностью в отношениях с людьми [Воробьев, 2019].

В данном исследовании использован метод самоиден-
тификации, который позволяет с высокой степенью до-
стоверности говорить о релевантности всех выявленных 
конструктов. Репертуарный список включал 14 ролей, 
описывающих людей из окружения респондентов: самый 
серьезный человек; самый самостоятельный человек; са-
мый порядочный человек; человек, которого хочется опе-
кать; самый бессовестный человек; патриот своей страны; 
верующий человек; атеист; профессионал; «Я-идеальное»; 
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«Я-реальное»; «Я-детское»; Нетерпимый; Человек, обла-
дающий терпимым отношением к людям.

Полученные данные диагностики анализирова-
лись с помощью методов математической статистики 
с использованием программного обеспечения Statistica 
(vers. 12). Для выявления степени согласованности но-
минативных признаков (сопряженность Я-реального и 
Я-идеального, ролевые предпочтения в сопряженности 
Я-реального/Я-идеального, распределение типа ком-
муникации в выборке). Критерий χ2-Пирсона позволил 
оценить ролевые предпочтения в репертуарных решет-
ках для сопряженности Я-реального/Я-идеального, вы-
явить статистически достоверную связь сопряженно-
сти Я-реального/Я-идеального и типа коммуникации.

Описание выборки. Исследование проводилось в 
2021 – 2022 гг. В исследовании участвовали 333 челове-
ка – студенты первого курса двух университетов г. Екате-
ринбург в возрасте от 29 до 17 лет (M = 18.5, SO = 2.1), 
распределение по возрасту представлено в табл. 1, из них 
юношей – 56 чел. (16,8%), девушек – 277 чел. (83,2%).

Результаты исследования
По типу коммуникации было получено следующее 

распределение в выборке: нормальный – 195 чел. (58,6%), 
жесткий – 125 (37,5%), рыхлый – 13 чел. (3,9%).

Возраст Число респондентов, чел. %
17 50 15,02
18 188 56,46
19 63 18,92
20 14 4,20
21 8 2,40
22 4 1,20
23 3 0,90
27 1 0,30
29 2 0,60

С помощью коэффициента χ2-Пирсона дана оценка 
статистической значимости сопряженности Я-реального 
и Я-идеального в репертуарных решетках, что позволяет 
выявить представления о себе фактическом и «идеальном 
себе», о понимании своей роли в межличностном взаимо-
действии, о собственном месте в мире; описать уровень 
самооценки, позиции в общении (табл. 1).

Таблица 2. Ролевые предпочтения в сопряженности Я-реального/Я-идеального  
(приведены роли, имеющие значимые показатели>3)*

Table 2. Role preferences in the Self-real/Self-ideal conjugation  
(roles with significant indicators>3 are given)*

Я-реальное Я-идеальное Сумма
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Серьезный 2 2 30 0 2 2 2 0 0 44
Я-детское 1 3 13 3 2 1 5 1 2 35
Порядочный 1 7 8 0 1 2 2 3 0 27
Терпимый 2 4 11 2 0 0 1 0 1 25
Опекаемый 1 3 12 4 4 0 5 2 0 35
Атеист 4 2 8 1 4 0 2 2 0 29
Нетерпимый 2 0 4 0 3 0 2 1 0 16
Профессионал 1 2 10 1 4 0 5 0 1 27
Патриот 3 2 4 5 5 0 0 0 0 23
Я-идеальное 1 0 0 0 2 6 0 0 0 13
Я-реальное 0 2 1 0 1 0 1 0 4 12
Самостоятельный 0 6 10 0 3 0 1 0 1 25
Сумма 20 35 115 16 34 11 26 12 9 333

* χ2 =332,306, df=169, p=,000000
С помощью коэффициента χ2-Пирсона дана оценка 

статистической значимости распределения Я-реально-

го/Я-идеального по типам коммуникации; для рыхлого 
типа статистическая значимость не выявлена (табл. 2).

Таблица 1. Распределение респондентов  
в выборке по возрасту

Table 1. Distribution of respondents  
in the selection by age
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Таблица 3. Соответствие сопряженности Я-реального/Я-идеального и типа коммуникации 
(приведены наиболее значимые показатели по типу коммуникации, ≥)*

Table 3. Correspondence of conjugation of Self-real/ Self-ideal and communication type 
(the most significant indicators by communication type are given, ≥)*

Я-реальное Я-идеальное
Тип коммуникации

Сумма
Нормальный Жесткий Рыхлый

Серьезный Серьезный 17 10 3 30
Я-детское Серьезный 8 3 2 13
Опекаемый Серьезный 6 6 0 12
Терпимый Серьезный 7 2 2 11
Профессионал Серьезный 4 6 0 10
Самостоятельный Серьезный 4 5 1 10
Атеист Серьезный 4 4 0 8
Порядочный Серьезный 5 3 0 8
Порядочный Самостоятельный 7 0 0 7
Опекаемый Профессионал 4 1 0 5
Опекаемый Порядочный 4 0 0 4
Терпимый Самостоятельный 0 4 0 4

* χ2 =653,231, df=559, p=,003536

Обсуждение результатов
Сопряженность Я-реального/Я-идеального. Выявле-

ние особенностей сопряженности Я-реальное/Я-идеаль-
ное (табл. 1) позволяет описать когнитивный компонент 
самосознания личности. Я-реальное выражает фактиче-
ское представление личности о себе, в то время как Я-и-
деальное описывает желаемые характеристики, т.е. те, к 
которым человек стремится. Представленные ролевые 
предпочтения сопряженности Я-реального/Я-идеально-
го в репертуарной решетке обусловливают конкретные 
оценки и отношения, описывающие направленность 
связей, Я-реального и Я-идеального, представление о 
собственной роли и понимании других людей в межлич-
ностном взаимодействии, конгруэнтность Я-концепции 
(согласованность переживаемого, осознаваемого и сооб-
щаемого), определяющую особенности межличностного 
общения (по К. Роджерсу).

В сопряженности Я-реального и Я-идеального, выра-
женной в парах Я-детское/серьезный; Я-детское/профес-
сионал; опекаемый/серьезный; опекаемый/профессионал, 
опекаемый/порядочный, заметно неконгруэнтное соотно-
шения Я-реального и Я-идеального (Я-реальное и Я-и-
деальное разнонаправлены): в левой части пары – низкая 
самооценка в описании себя действительного (ощущение 
незащищенности, отчасти, вероятно, сопровождаемое не-
приятием роли взрослого, легкость бытия; потребности в 
защите, опеке) 1. vs в правой части – высокая самооценка, 
выражающая желание меняться, повышать самооценку 
(глубокомысленность, вдумчивость, строгость; высококва-
лифицированный специалист; человек, поведение которо-
го соответствует социальным нормам).

2. В сопряженности Я-реального и Я-идеального, вы-
раженной в парах опекаемый/опекаемый, наблюдается 
неадекватное, дезадаптивное конструирование картины 
мира, неконгруэнтное соотношение Я-реального и Я-иде-
ального (несмотря на однонаправленность Я-реального и 

Я-идеального): в левой и правой частях – низкая самоо-
ценка, потребность в защите, опеке; установка, связанная 
с отрицаемыми (не принимаемыми) актуальными спо-
собностями, статусом). Это может свидетельствовать о 
нарушении механизмов адаптации личности, стремлении 
изолировать себя от собственных поступков; не допускает 
негативное отношение к себе.

3. В сопряженности Я-реального и Я-идеального, вы-
раженной в парах профессионал/серьезный, профессионал/
порядочный, соотношение Я-реального и Я-идеального 
можно оценить как неконгруэнтное (Я-реальное и Я-иде-
альное разнонаправлены): в левой части пары бросается в 
глаза амбициозное, самоуверенное оценочное суждение о 
себе реальном (для студента 1-го курса (!)), просматрива-
ется указание на «свершение», состоятельность. В правой 
части пары, в котором отсутствует указание на стремле-
ние к профессиональному саморазвитию, самооценочное 
качество выражено качествами личности, необходимыми 
в профессиональной деятельности. Я-концепция «не кон-
груэнтна самости» (по К. Роджерсу), что может указывать 
на нарушение адаптационных механизмов личности; не-
допущение негативного отношения к себе.

В сопряженности Я-реального и Я-идеального, вы-
раженной в паре патриот/опекаемый, можно говорить 
о неконгруэнтном соотношении Я-реального и Я-иде-
ального (Я-реальное и Я-идеальное разнонаправлены): 
в левой части пары – высокая самооценка (любящий оте-
чество, преданный своей стране как потенциальная воз-
можность проявиться личной культуре субъекта позна-
ния на уровне гражданской идентичности; выражение 
представлений о таком себе4. , каким хотел бы стать) vs 
в правой части – заниженная самооценка (потребность 
в защите, опеке; установка, связанная с отрицаемыми 
(не принимаемыми) актуальными способностями, ста-
тусом). Это может свидетельствовать о нарушении ме-
ханизмов адаптации личности, стремлении изолировать 
себя от собственных поступков.
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5. В сопряженности Я-реального и Я-идеального, вы-
раженной в парах атеист/серьезный, атеист/терпимый, 
атеист/порядочный, нетерпимый/серьезный, соотноше-
ние Я-реального и Я-идеального можно оценить как не 
в полной мере конгруэнтное (Я-реальное и Я-идеальное 
сонаправлены): в левой части пары – высокий уровень 
самооценки, убежденность в объективности реального 
мира, отрицание сверхъестественного, приверженность 
к научному мировоззрению vs в правой части – высокий 
уровень самооценки, самооценочное качество выражено 
качествами личности, необходимыми в профессиональ-
ной деятельности, и характеристикой личной культуры; 
можно говорить об отказе от защитного поведения, при-
знании поступка, допущении негативного отношения к 
себе в собственном поступке, инициировании новых по-
ступков, снимающих конфликтность;

6. В сопряженности Я-реального и Я-идеального, вы-
раженной в парах порядочный/серьезный, порядочный/
самостоятельный, терпимый/серьезный, терпимый/
самостоятельный, самостоятельный/серьезный, Я-иде-
альное/Я-реальное, Я-реальное/Я-идеальное, соотноше-
ние Я-реального и Я-идеального можно оценить как не 
в полной мере конгруэнтное (Я-реальное и Я-идеальное 
сонаправлены): левая часть пары содержит в достаточной 
степени адекватную самооценку (в парах патриот/поря-
дочный, патриот/серьезный – потенциальная возмож-
ность проявиться личной культуре субъекта познания 
на уровне гражданской идентичности) vs правая часть – 
адекватные установки, представления о том, каким бы 
студент хотел стать; наблюдается отказ от защитного по-
ведения, принятие себя, продвижение к конгруэнтности. 
Самооценка дается через качества личности, необходи-
мые в профессиональной деятельности, и характеристику 
личной культуры. На первом этапе профессионализации 
развитие личностных качеств представляется соответ-
ствующим решаемым на данном этапе задачам.

7. В сопряженности Я-реального и Я-идеального, вы-
раженной в парах серьезный/серьезный, профессионал/
профессионал, самостоятельный/самостоятельный, со-
отношение Я-реального и Я-идеального можно оценить 
как конгруэнтное (направленность Я-реального и Я-и-
деального совпадает), высокая самооценка себя факти-
ческого и будущего; самооценочное качество выражено 
понятием, связанным с нормативно-правовой регуляцией 
поведения профессионал, либо качествами личности, не-
обходимыми в профессиональной деятельности; признает 
свои поступки, допускает негативное отношения к себе в 
собственном поступке, инициирует новые поступки для 
снятия конфликтности.

На основании вышесказанного можно предположить 
несколько уровней нарушения устойчивости Я-концепции 
по уровню самооценки, выраженной в конгруэнтности 
соотношения Я-реального и Я-идеального, и описать для 
разных уровней устойчивости позицию, которую студент 
будет занимать в общении.

Низкая устойчивость Я-концепции, связанная с неадек-
ватным уровнем самооценки (низкая самооценка – высо-
кая самооценка); позиция неопределенности собственной 
субъектности в общении; сообщение не соответствует пе-
реживаемому и осознаваемому; защитная позиция в обще-
нии с другими (например, Я-детское/профессионал).

2. Низкая устойчивость Я-концепции, связанная с 
неадекватным уровнем самооценки (преувеличенно 
высокая самооценка – имплицитно высокая самоо-
ценка), в сообщении несоответствие переживаемого 
и осознаваемого, оборонительная позиция в общении 
с другими (например, профессионал/серьезный); веро-
ятна псевдоидентичность – стремление к достижению 
цели любой ценой, наступательная позиция в общении.

3. Низкая устойчивость Я-концепции, связанная с 
неадекватным уровнем самооценки (высокая самоо-
ценка – заниженная самооценка), предъявляется обо-
ронительная позиция в общении с другими); сообще-
ние не соответствует переживаемому и осознаваемому, 
позиция неопределенности собственной субъектности 
в общении (например, патриот/опекаемый).

4. Низкая устойчивость Я-концепции, связанная с несо-
ответствием в сообщении переживаемого и осознаваемого 
(низкая самооценка – низкая самооценка), эго-направлен-
ное понятийное выражение; сообщение не соответствует 
переживаемому и осознаваемому; зависимая позиция в 
общении с другими (опекаемый/опекаемый).

5. Относительная устойчивость Я-концепции при 
высоком уровне самооценки связана с недопущением 
негативного отношения к себе в собственном поступ-
ке; конфликтное согласование Я-реального и Я-иде-
ального связано с позитивным смыслом по отношению 
к мотиву (в Я-идеальном) и негативным смыслом по 
отношению к другому (в Я-реальном); сообщение в це-
лом соответствует переживаемому и осознаваемому; в 
общении позиция определяется особенностями ситуа-
ции общения (например, атеист/порядочный).

6. Относительная устойчивость Я-концепции при 
достаточно адекватной самооценке (имплицитно за-
вышенной) и адекватных установках характеризуется 
направленным движением к конгруэнтности; позиция 
в общении определяется условиями коммуникативного 
акта, ориентирована на диалог, принятие себя и друго-
го (например, порядочный/серьезный).

7. Достаточная устойчивость Я-концепции при 
отсутствии дистанции Я-реального и Я-идеального – 
принятие себя, переживаемого чувства, опыта – свя-
зана с высокой самооценкой себя фактического и себя 
идеального; в общении предъявляется партнерская 
позиция, инициирует поступки, снимающие конфликт-
ность в общении (например, серьезный/серьезный).

На основании анализа сопряженности Я-реально-
го/Я-идеального было получено 7 уровней устойчивости 
Я-концепции, образующих три группы (низкая устойчи-
вость – при неконгруэнтном соотношении Я-реального и 
Я-идеального; разнонаправленности Я-реального и Я-иде-
ального для трех уровней, однонаправленности для одного 
уровня); переходный (относительная устойчивость – при 
не в полной мере конгруэнтном соотношении Я-реально-
го и Я-идеального; сонаправленности Я-реального и Я-и-
деального); достаточно устойчивая (при конгруэнтном 
соотношении Я-реального и Я-идеального, совпадающей 
направленности Я-реального и Я-идеального). Различия 
уровней устойчивости Я-концепции обусловлены, в пер-
вую очередь, соотношением уровня самооценки в бипо-
лярных конструктах Я-реальное/Я-идеальное: 1) низкая 
самооценка – высокая самооценка; 2) низкая самооцен-
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ка – низкая самооценка; 3) преувеличенно высокая само-
оценка – имплицитно высокая самооценка; 4) высокая 
самооценка – заниженная самооценка; 5) конфликтное 
согласование Я-реального и Я-идеального при высоком 
уровне самооценки; 6) имплицитно завышенная самоо-
ценка – адекватные установки; 7) высокая самооценка – 
высокая самооценка (принятие себя). Описанные степени 
устойчивости позволяют описать основные стратегии по-
ведения в коммуникативном взаимодействии, которые и 
будут определять характер речевого поступка (табл. 3).

Связь сопряженности Я-реального/Я-идеального с 
типом коммуникации. Выявленная по критерию χ2-Пир-
сона статистическая значимость распределения Я-реаль-
ного/Я-идеального по типам коммуникации – для нор-
мального и жесткого типа (табл. 2) – позволяет выделить 
следующие группы стратегий в коммуникативном взаимо-
действии с учетом уровня устойчивости Я-концепции:

1. Нормальный тип коммуникации
1.1. При достаточной устойчивости Я-концепции (се-

рьезный/серьезный). Студентам свойствен высокий адапта-
ционный потенциал, они готовы к развитию собственной 
личности, к самостоятельному решению психологической 
проблемы, к приобретению нового опыта, к решению про-
блемной ситуации; открыты новому опыту.

Стиль коммуникативного поведения ориентирован в 
основном на диалогическое взаимодействие, придается 
важное значение результатам коммуникативного взаи-
модействия, общение строится на диалогической осно-
ве; идентичность профессиональной карьеры разыгры-
вается в соответствии с осваиваемой социальной ролью 
и личностного самовыражения; уровень субъектной 
активности применительно к проектированию профес-
сиональной перспективы осознанный в соответствии с 
возрастными особенностями (не исключено идеалисти-
ческое представление о профессиональном будущем);

1.2. При относительной устойчивости Я-концеп-
ции (атеист/серьезный, порядочный/серьезный, по-
рядочный/самостоятельный, терпимый/ серьезный, 
самостоятельный/серьезный). Студентам свойствен 
сниженный адаптационный потенциал, они проявляют 
осознание проблемы и предпринимают попытки к ее 
решению; готовы к новому опыту при содействии дру-
гого; позиция в общении с другими – готовность к при-
нятию помощи либо направлена на снятие конфликта. 
Стиль коммуникативного поведения строится ориенти-
рован на другого; оценка результатов коммуникативно-
го взаимодействия, с точки зрения одобрения/санкций, 
эпизодическая; разыгрывается формальная идентич-
ность профессиональной карьеры и личностного са-
мовыражения; уровень активности в проектировании 
профессиональной перспективы не вполне осознан;

1.3. При низкой устойчивости Я-концепции (Я-дет-
ское/серьезный, опекаемый/серьезный, опекаемый/
профессионал, опекаемый/порядочный, профессионал/
серьезный). Студентам свойственны сниженный адап-
тационный потенциал и осознание проблемы; для ее 
решения готовы к принятию помощи от других; гото-
вы к освоению нового опыта. Стиль коммуникативного 
поведения – защитный, ориентирован на авторитетного 
другого; оценка результатов коммуникативного взаимо-
действия, с точки зрения одобрения/санкций, – избегание 
страха подтвердить негативные стереотипы, конструк-

тивно разрешать конфликтные ситуации; не допускают 
негативное отношение к себе, изолирует себя от соб-
ственных поступков; разыгрывают наивную идентич-
ность профессиональной карьеры и личностного само-
выражения; уровень своей активности в проектировании 
профессиональной перспективы осознается слабо.

Нарушение межличностного взаимодействия при 
нормальном типе коммуникации обусловлено недо-
статочностью коммуникативного опыта. Я-идеальное 
изменчиво и динамично, может не соответствовать 
опыту человека, что соответствует возрастным особен-
ностям преобладающего числа студентов в выборке. 
Несмотря на низкий уровень устойчивости Я-концеп-
ции желание человека достичь цели, гибкость и откры-
тость новому опыту, свойственные нормальному типу 
коммуникации, могут приводить к сближению Я-ре-
ального с Я-идеальным и выступать движущей силой 
к принятию себя, самореализации, самоактуализации.

2. Жесткий тип коммуникации
2.1. При достаточной устойчивости и относительной 

устойчивости Я-концепции (серьезный/серьезный; ате-
ист/серьезный, самостоятельный/ серьезный, терпимый/
самостоятельный). Студентам свойственна активная пси-
хическая адаптация, осознание проблемности ситуации; 
готовность к принятию нового опыта и развитию соб-
ственной личности; в стрессовой ситуации адаптивность 
может снижаться. Стиль коммуникативного поведения – в 
основном субъект-объектное взаимодействие, возможна 
категоричность, инициирование новых поступков на сня-
тие конфликтности, затрудняются прогнозировать резуль-
таты коммуникативного взаимодействия, направленность 
на другого как на объект воздействия; разыгрывается соот-
ветствующая личностным стандартам идентичность про-
фессиональной карьеры и личностного самовыражения; 
уровень субъектной активности в проектировании профес-
сиональной перспективы догматичный.

2.2. При низкой устойчивости Я-концепции (опека-
емый/серьезный, профессионал/серьезный). Студентам 
свойствен низкий адаптационный потенциал, слабая 
способность самостоятельно решать проблемы. Стиль 
коммуникативного поведения ориентирован на себя, 
направленность на другого как на объект воздействия 
на основе собственного доминирования; превалирует 
принцип «цель оправдывает средства»; склонны к кон-
фликту; оценка результатов коммуникативного взаимо-
действия, с точки зрения одобрения/санкций, строится 
на основе подтверждения/соответствия субъективно 
априорным стереотипам; разыгрывается категорично 
наивная идентичность профессиональной карьеры и 
личностного самовыражения; уровень активности в 
проектировании профессиональной перспективы осоз-
нается слабо, абстрагирован от реальности.

Статистическая значимость распределения Я-ре-
ального/Я-идеального для жесткого типа коммуника-
ции может указывать на то, что студенты находятся в 
состоянии достаточно высокого уровня психической 
напряженности, но осознание ими проблемности ситу-
ации, способность к обнаружению выхода из проблем-
ной ситуации и, таким образом, интеграции нового 
опыта, могут свидетельствуют о высоком адаптацион-
ном потенциале, готовности развивать себя.
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Выводы
Полученные в ходе исследования результаты позво-

ляют говорить о том, что ролевые предпочтения в со-
пряженности Я-реального/Я-идеального в репертуарной 
решетке обусловливают уровень устойчивости Я-кон-
цепции (согласованность переживаемого, осознаваемого 
и сообщаемого), определяют особенности межличност-
ного общения. Одним из существенных факторов, ока-
зывающих влияние на устойчивость, Я-концепции, вы-
ступает соотношение уровня самооценки в биполярных 
конструктах Я-реальное/Я-идеальное. Распределения 
Я-реального/Я-идеального по типу коммуникации оказы-
вает влияние на выбор стратегий в коммуникативном вза-
имодействии, обусловленных, с одной стороны, уровнем 
устойчивости Я-концепции, с другой, характерным для 
человека типом коммуникации.

Характер межличностного взаимодействия при раз-
ных типах коммуникации обусловлены особенностями 
коммуникативного опыта, способностью к осознанию 
проблемной ситуации, к интеграции нового опыта, го-
товностью к саморазвитию. Как отмечает А.А. Реан, на 
устойчивость Я-концепции в юношеском возрасте зна-
чимое влияние оказывает социальное взаимодействие. 
Основой социального взаимодействия выступает ре-
чевой поступок. Речевой поступок является результа-
том сложного взаимообусловленного взаимодействия 
внешних контекстов и встречной активности студен-
тов; устойчивость Я-концепции в единстве с типом 
коммуникации репрезентируется в речевом поступке.

Выбором стратегий в коммуникативном взаимодей-
ствии определяется характер речевого поступка. Рече-

вой поступок, опредмеченный в тексте, отражает этап 
личностного развития субъекта познания, отношение к 
себе и своему месту в мире, отношение к другим лю-
дям и окружающей действительности.

Формирование речевого поступка возможно в ус-
ловиях целенаправленного воздействия в процессе 
обучения. Создание психолого-педагогических усло-
вий на основе приемов и методов контекстного обу-
чения систематически втягивает студента в ситуации, 
в которых необходимо решить проблему, позволяет 
воссоздать в рамках образовательного процесса пред-
метный и социальный контексты профессиональной 
деятельности, составить представление о ролевых 
признаках, содержании и репертуаре профессиональ-
ных действий и поступков; апробировать и оценить 
уместность поведенческих и лексико-семантических 
паттернов в различных ситуациях. Проживание раз-
ных ролей позволяет присвоить разнообразные аспек-
ты социального, профессионального, личного опыта, 
создает предпосылки для самоутверждения, самовы-
ражения, самоопределения.

Динамика устойчивости Я-концепции, репрезен-
тированной в речевом поступке, на разных этапах 
обучения в вузе (с учетом возрастных особенностей) 
требует дальнейшего исследования. Выявление зако-
номерностей отражения в речевом поступке устойчи-
вости Я-концепции позволит создать психолого-пе-
дагогические условия, которые будут способствовать 
повышению уровня осознания влияния контекстов, 
освоению ведущих социальных ролей, повышению 
субъектности, проявлению уровней личной культуры.
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Взаимосвязь детского опыта домашнего 
насилия и тревожности у молодежи
Краснова С.Г.
Чувашский республиканский институт образования,
г. Чебоксары, Российская Федерация.

 https://orcid.org/0000-0002-1056-5588, e-mail: krasnova20009@rambler.ru

Резюме. Статья посвящена проблеме выявления взаимосвязи детского опыта домашнего насилия и тревожности у 
молодых людей. Актуальность. Изучение взаимосвязи детского опыта домашнего насилия и тревожности у молодежи 
представляет особый интерес в связи со специфическими возрастными особенностями молодости с одной стороны, и 
значимостью периода детства с другой. В детстве закладываются основы личности, формируются устойчивые свойства 
личности, а молодость отличается стремлением к самореализации, профессиональным самоопределением, выработ-
кой системой духовно-нравственных и культурных ценностей, в формировании и проявлении которых значительное не-
гативное влияние может оказать опыт детского домашнего насилия. На основе анализа литературных источников было 
выявлено, что опыт детского домашнего насилия способен впоследствии вызывать ситуационную и личностную тревож-
ность. Это и явилось основой для изучения взаимосвязи детского опыта домашнего насилия и тревожности в молодости 
(в ретроспективе) разработки диагностической методики. Цель исследования заключается в выявлении взаимосвязей 
между детским опытом домашнего насилия и тревожности в возрасте молодости. В настоящей работе были использова-
ны следующие методы исследования: анализ теоретических источников по проблеме исследования, изучение ресурсов 
образовательных порталов Интернета, опроса, тестирования, методы математико-статистических методов. Расчёты про-
изводились с использованием статистического пакета Statistica 10. Использованы t-критерий Стъюдента для сравнения 
несвязанных выборок, r-критерий Пирсона – коэффициент линейной корреляции. Для обзора литературы были использо-
вана поисковая система Pubmed в электронной базе данных Scopus, а также научная электронная библиотека (e-Library). 
В ходе проведения исследования осуществлялся поиск публикаций и веб-данных, по ключевым словам, и словосочета-
ниям: «насилие детей в семье», «физическое насилие», «психическое насилие», «сексуальное насилие», «выявление до-
машнего насилия». Результаты исследования и обсуждение. В статье предлагаются результаты корреляционного анализа 
между личностной и ситуационной тревожностью респондентов и их детским опытом домашнего насилия, пережитого в 
возрасте до 14 лет, описание авторского опросника для изучения физического, психоэмоционального и сексуального на-
силия молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет (в ретроспективе). Выводы. Полученные результаты исследования ука-
зывают на то, что опыт детского домашнего насилия способен вызывать и актуализировать впоследствии ситуационную и 
личностную тревожность. В этой связи изучение взаимосвязи детского опыта домашнего насилия и тревожности у моло-
дежи является важной задачей, призванной обеспечить понимание того, как происходит развитие человека в онтогенезе. 
Оно также связано с изучением факторов становления человека как полноценной личности.

Ключевые слова: домашнее насилие, физическое насилие, психоэмоциональное насилие, сексуальное наси-
лие, детский опыт, молодежь, семья, родители, взаимосвязь.

The relationship of children's experience  
of domestic violence and anxiety 

among young people

Abstract. The article is devoted to the problem of identifying the relationship between childhood experience of domestic 
violence and anxiety in young people. Relevance. The study of the relationship between childhood experience of domestic 
violence and anxiety among young people is of particular interest due to the specific age characteristics of youth on the one hand, 
and the significance of the childhood period on the other. In childhood, the foundations of personality are laid, stable personality 
traits are formed, and youth is characterized by a desire for self-realization, professional self-determination, the development 
of a system of moral and cultural values, in the formation and manifestation of which the experience of child domestic violence 
can have a significant negative impact. Based on the analysis of literary sources, it was revealed that the experience of child 
domestic violence can subsequently cause situational and personal anxiety. This was the basis for studying the relationship 
between children's experience of domestic violence and anxiety in youth (in retrospect) to develop a diagnostic technique. 
The aim of the study is to identify the relationship between childhood experiences of domestic violence and anxiety at the age 
of youth. In this work, the following research methods were used: analysis of theoretical sources on the research problem, 
study of the resources of educational Internet portals, survey, testing, mathematical and statistical methods. Calculations were 
performed using the Statistica 10 statistical package. The Student's t-criterion was used to compare unrelated samples, and 
Pearson's r-criterion was the linear correlation coefficient. The Pubmed search engine in the Scopus electronic database, as 
well as the scientific electronic library (e-Library) were used to review the literature. In the course of the study, publications and 
web data were searched by keywords and phrases: "violence of children in the family", "physical violence", "mental violence", 
"sexual violence", "detection of domestic violence". Research results and discussion. The article offers the results of a correlation 
analysis between the personal and situational anxiety of respondents and their childhood experience of domestic violence 
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ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Тĕп сăмахсем: килти пусмӑр, вӑй-хал пусмӑрӗ, психоэмоци пусмӑрӗ, ар пусмăрĕ, ача-пӑча опычӗ, ҫамрӑксем, 
ҫемье, ашшӗ-амӑшӗ, пӗр-пӗринпе ҫыхӑну тытни.

Ăслăлăх статйи

Аннотаци. Статьяна ачалăхри килти пусмӑр опычĕпе çамрăксен пӑшӑрханӑвĕ епле ҫыхӑнса тӑнине палӑртас ый-
тӑва халалланӑ. Актуаллăх. Пӗр енчен çамрăклăхăн ятарлӑ ӳсӗм уйрӑмлӑхӗсене кура, тепӗр енчен ачалӑх тапхӑрӗн 
пӗлтерӗшне кура, ачалăхри килти пусмӑр опычĕпе çамрăксен пӑшӑрханӑвĕн хушшинчи ҫыхӑнӑва тишкересси питех 
те кăсăк ыйту пулса тăрать. Ачалăхра ҫыннӑн харкамлăх никӗсĕ хывăнать, харкамăн ҫирӗп палӑрӑмӗсем йӗркеле-
неҫҫӗ; ҫамрӑклӑх харпăр хӑйне пурнӑҫра тупма тӑрӑшнипе, професси тĕлĕшĕнчен ураланнипе, кӑмӑл-сипетпе куль-
тура пахалăхĕсен системине харпăрланипе уйрăлса тăрать, çакă епле калăпланса тата палăрса пырасси çине вара 
ачалăхри килти пусмăр опычĕ самай япăх витĕм кÿме пултарать. Литература ҫӑл куҫӗсен тишкерӗвне тӗпе хурса 
ачалăхри килти пусмӑр опычӗ каярахпа уйрăм лару-тӑрури тата харкам пӑшӑрханӑвĕн сăлтавĕ пулма пултарнине 
палӑртма май пулчĕ. Ҫакӑ ӗнтӗ ачалăхри килти пусмӑрпа ҫамрӑклӑхри пăшăрханăвăн (ретроспективра) ҫыхӑнӑвне 
тӗпчемелли диагностика меслетлĕхне калăпламалли никӗс пулса тӑчĕ. Тӗпчев тӗллевӗ – ачалăхри килти пусмӑр 
опычĕпе ҫамрӑклӑхри пăшăрхану хушшинчи ҫыхӑнӑва тупса палӑртасси. Ку ӗҫре тӗпчевӗн ҫак меслечӗсемпе усӑ 
курнӑ: тӗпчев проблемипе çыхăннă теори ҫӑл куҫӗсене тишкерни, Интернетӑн вӗренӳ порталӗсен ресурсӗсене тӗп-
чени, ыйтса пĕлни, тестсем шутлаттарни, математикӑпа статистика меслечӗсем. Расчетсене Statistica 10 статистика 
пакечӗпе усӑ курса тунӑ. Çыхӑнусӑр суйлавсене танлаштарма – Стъюдентӑн t-критерийӗпе, Пирсон r-критерийӗпе – 
линилле корреляции коэффициентне палăртма усă курнă. Литературӑна пăхса тухса сăнарлама Scopus электрон 
базинче даннăйсенчи Pubmed шырав системипе, ҫавӑн пекех ӑслӑлӑх электрон вулавӑшӗпе (e-Library) усӑ курнӑ. 
Тӗпчев ирттернӗ май публикацисемпе веб-даннӑйсене, тӗп сӑмахсем тата сӑмах майлашӑвӗсем тӑрӑх шыранӑ: «ача-
сене ҫемьере пусмӑрлани», «вӑй-хал пусмӑрĕ», «психика пусмӑрӗ», «ар пусмăрĕ», «килти пусмӑра тупса палӑртни». 
Тӗпчев кӑтартӑвӗсем тата вĕсене сӳтсе явни. Статьяра респондентсен харкам тата уйрăм лару-тӑру пӑшӑрханӑвӗпе 
вĕсен ачалăхра 14 çула çитиччен тÿссе ирттернĕ килти пусмăр опычĕ хушшинчи çыхăнăва танлаштарса тишкернин 
кӑтартӑвӗсемпе автор15–24 çулхи çамрăксен (ретроспективра) вӑй-хал, психоэмоци тата ар пусмăрĕсен опытне тӗп-
чеме йĕркеленĕ ыйтусен пуххине ҫырса кӑтартнине тăратнă. Пӗтӗмлетӳсем. Тӗпчев результачĕсем ачалăхри кил-
ти пусмӑр опычӗ каярахпа харкам тата уйрăм лару-тăрури пӑшӑрханӑва чĕртсе яма тата амалантарма пултарнине 
кăтартаççĕ. Ҫавăнпа ачалăхри килти пусмӑр опычĕпе çамрăксен пӑшӑрханӑвĕн ҫыхӑнӑвне тӗпчесси этем аталанавĕ 
онтогенезра мӗнле пулса пынине ӑнланма пулăшас тĕлĕшпе пысӑк тӗллев пулса тӑрать. Ҫавӑн пекех вăл çак ата-
ланăва мĕнле факторсем витĕм кÿнине тĕпчессипе те çыхăннă.

Ачалăхри килти пусмăр опычĕпе çамрăксен 
пăшăрханăвĕн çыхăнулăхĕ
Краснова С. Г.
Чăваш республикин вĕренÿ институчĕ,
Шупашкар, Раҫҫей Федерацийӗ.
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Введение
Проблема детского домашнего насилия активно 

разрабатывается в отечественной и зарубежной пси-
хологической науке (И. А. Алексеева И Г. Новосель-
ский, С. О. Кузнецова, С. Н. Ениколопов, К. А. Райкова, 
С. Я. Саламова, В. И. Терещенко, А. Миллер и др.). Во-
просы формирования тревожности рассматриваются в 
работах Ч. Д. Спилбергера, А. М. Прихожан, К. Хорни 
и во многих других исследованиях.

Особенностями поведения взрослых людей, про-
являющих агрессивно-насильственное поведение, яв-
ляются индивидуально-типологические механизмы, 
включающие в себя нарушения коммуникативной 
деятельности в сочетании с высокой враждебностью 
и трудностью удержания аффекта раздражения, пси-

хотизмом» [Н. Е. Лысенко, 2018; с. 58–67]. «Многие 
взрослые, проявлявшие жестокость в обращении с 
детьми, сами в детстве подвергались подобному обра-
щению» [И. А. Алексеева, И. Г. Новосельский, 2018, 
с. 25]. А. Миллер [2019; с. 3] раскрывает истоки край-
ней личностной деструктивности этих людей в их ран-
нем детстве: будучи детьми, они подвергались жесто-
кому обращению и унижению, что и сказалось на их 
личностных особенностях. Механизмами формирова-
ния жестокого обращения родителей к детям являются 
подражания, идентификации, повторение ими моделей 
поведения воспитавших их родителей.

Дети, пережившие жестокое обращение в семье, 
подвержены высокому риску приобретения впослед-
ствии таких психологических и поведенческих проблем 

Keywords: domestic violence, physical violence, psycho-emotional violence, sexual violence, children's experience, youth, 
family, parents, relationship

experienced at the age of 14, a description of the author's questionnaire for studying physical, psycho-emotional and sexual 
violence of young people aged 15 to 24 years (in retrospect). Conclusions. The results of the study indicate that the experience of 
child domestic violence can cause and actualize situational and personal anxiety later. In this regard, the study of the relationship 
between children's experience of domestic violence and anxiety among young people is an important task designed to provide 
an understanding of how human development occurs in ontogenesis. It is also associated with the study of the factors of the 
formation of a person as a full-fledged personality.
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как страхи, ночные кошмары, нарушения в пищевом 
поведении (переедание или отказ от пищи) вкупе с де-
прессией, тревожностью. Например, сексуальное наси-
лие, пережитое в детстве, как мощный травмирующий 
фактор, который может иметь серьезные последствия 
в плане развития в более старшем возрасте не только 
преднамеренного самоповреждающего поведения, но 
и целого ряда других видов неадекватного поведения 
[С. О. Кузнецова, С. Н. Ениколопов; 2019, с. 96].

Если кто-то из родителей проявляет излишнюю агрес-
сию к ребенку, то это рождает у него состояние неста-
бильности окружающего мира, предчувствия опасности 
со всех сторон. Закрепление таких состояний способно 
закрепиться в структуре личности и перерасти в устойчи-
вое свойство психики – тревожность. Тревожность опре-
деляется как переживание эмоционального дискомфорта, 
связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием 
грозящей опасности [А. М. Прихожан, 2000; с. 3].

Под детским насилием понимается «использование 
физической силы, психологического, экономического, 
сексуального принуждения по отношению к членам се-
мьи для подавления их воли и приобретения над ними 
власти» [С. Я. Саламова, 2018; с. 130].

Известно, что каждый возрастной этап жизни человека 
имеет свою специфику развития. Особая значимость пе-
риода детства связана с закладкой фундамента личности, 
выработкой устойчивых свойств личности детей, а в воз-
растном периоде молодости ярко проявляется стремление 
к самовыражению, активно вырабатывается индивидуаль-
ный стиль жизни, система жизненных смыслов.

«В молодости происходит первое столкновение с 
реальностью» [О. Е. Баксанский, 2019; с. 77], усилива-
ется ответственность за происходящие в сфере психи-
ки и личности процессы. Значимым новообразованием 
в молодости является трансформация отношения к бу-
дущему и настоящему, зарождение стратегии, нацелен-
ной на реализацию своих способней и возможностей, 
проектирование будущего. Психические образования 
молодых людей еще довольно пластичны и поддаются 
изменениям. В этом плане, мы считаем, целесообраз-
но выявление взаимосвязи между детским опытом до-
машнего насилия и тревожности в молодости ее (тре-
вожности) психокоррекции.

Итак, среди факторов, влияющих на тревожность 
молодых людей, немаловажное место принадлежит 
детскому опыту домашнего насилия. Исходя из этого 
предположения нами предпринято экспериментальное 
исследование взаимосвязи детского опыта домашнего 
насилия и тревожности молодых людей в возрасте от 15 
до 24 лет (в ретроспективе). На сегодняшний день обще-
признанного международного определения возрастной 
группы молодежи не существует. Однако для статисти-
ческих целей Организация Объединенных Наций опре-
деляет «молодежь» как лиц в возрасте от 15 до 24 лет. В 
разных странах существует своя возрастная периодиза-
ция. В связи с этим нами определены соответствующие 
возрастные рамки экспериментальной группы.

Для изучения тревожности использован тест Спилбер-
гера-Ханина. Сам тест и его описание содержится в источ-
нике 10. Для исследования детского опыта домашнего на-

силия нами был разработан опросник. Опросник состоит 
из 4 разделов: общая информация о респонденте, вопросы 
по физическому, психоэмоциональному, сексуальному на-
силию. В разделе общая информация респонденты указы-
вали пол, возраст и информацию о семье в выделенных 
строчках. Разделы, касающиеся физического, психоэмо-
ционального и сексуального насилия предполагали три 
группы вопросов, ответы на которые были даны в системе 
оценивания от 0 до 3 баллов. Затем, после подсчета баллов 
определялась степень тяжести опыта детского домашне-
го насилия (легкая, средняя и высокая). С целью выясне-
ния надежности и валидности, разработанный опросник 
апробировали через две недели. Выявленная степень на-
дёжности и валидности позволила нам его использовать в 
нашем исследовании. В той же группе ретестовая валид-
ность оказалась высокой r = 0,73; при p ≤ 0,01. Проверка 
осуществлялась также путем сравнения с результатами 
схожей методики определения опыта пережитого в детстве 
насилия ICAST-R (ICAST-retrospective) – Международного 
опросника для изучения распространенности насилия над 
детьми (ретроспективного). На опросник получено поло-
жительное экспертное заключение.

В исследовании приняли участие 57 человек в воз-
расте от 15 до 24 лет. (учащиеся старших классов школ и 
студенты ВУЗов г. Чебоксары и Москвы). Из них у 17% 
респондентов оказался низкий уровень ситуативной тре-
вожности, 12% – умеренный, и у 26% – высокий. Ситуаци-
онная тревожность характеризует человека в конкретный 
момент времени и объясняется такими состояниями как 
напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность в 
возникшей конкретной ситуации, однако, несмотря на си-
туационность, может запечатлеться в структуре психики. 
Относительно личностной тревожности у 16% респонден-
тов низкий уровень личностной тревожности, у 21% – уме-
ренный, и у 13% уровень личностной тревожности высо-
кий. Личностная тревожность – это устойчивое свойство 
психики, сформировавшееся при многократном повторе-
нии состояния тревоги. Gод личностной тревожностью 
понимается устойчивая индивидуальная характеристика, 
отражающая предрасположенность человека к тревоге 
и предполагающая наличие у него тенденции восприни-
мать ситуации как угрожающие с определенной реакцией. 
Личности, отнесенные к высокотревожным, согласно опи-
санию диагностической методики для изучения тревож-
ности, склонны воспринимать угрозу своей самооценке и 
жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и ре-
агировать на них выраженным проявлением тревожности.

Также по результатам исследования были выявлены 
значимые показатели по видам насилия: физическое, пси-
хоэмоциональное, сексуальное насилие. Насилие легкой 
степени тяжести домашнего насилия испытали 17% ре-
спондентов, средней степени тяжести – 15%, а насилие 
высокой степени тяжести – у 22% испытуемых. Это соста-
вило 30, 75% от общего количества респондентов.

По итогам экспериментального исследования мы 
можем сделать вывод о наличии произведённого по 
отношению к респондентам насилия, и о том, как ча-
сто подвергались насилию участники исследования и 
представить значимые результаты изучения корреля-
ций между детским опытом домашнего насилия и пока-
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зателями тревожности у молодых людей. Подсчитаны 
основные критерии (корреляции в общей группе и при 
разбиении на подгруппы; различия между подгруппа-
ми по показателю пола и состава семьи). Отметим, что 
корреляционному анализу не подвергались те данные 
респондентов, у которых не обнаружена ситуационная 
и личностная тревожность.

Выявленная корреляционная связь между умеренным 
уровнем личностной тревожности и детским опытом 
сексуального насилия на уровне r=0,7406; p≤0,001 может 
быть объяснена тем, что возникновение схожей ситуации 
и даже вопросы опросника могут спровоцировать актуа-
лизацию состояния тревоги у респондента, испытавшего 
данный вид насилия. При опросе респондентов, вопросы, 
касающиеся сексуального насилия, некоторыми респон-
дентами были проигнорированы, это может быть связано 
с глубокими переживаниями и нежеланием возвращаться 
к воспоминаниям данных ситуаций.

Личностная тревожность имеет взаимосвязь с фи-
зическим насилием со статистической значимостью 
r=0,6591; p≤0,01. Высокий уровень ситуационной трево-
жности коррелирует с детским (психоэмоциональным) 
домашним насилием со статистической значимостью 
r=0,769 при p≤0,05. Систематическое психоэмоциональ-
ное насилие в семье, угрозы, унижения, оскорбления 
вызывая состояние тревоги, могут способствовать его 
закреплению в структуре психики. Эмоция тревоги спо-
собно запечатлеться в памяти у ребенка и при возникно-
вении схожих ситуаций в последующей жизни, вызывая 
ассоциативные связи, актуализировать тревожность. 
Также имеются взаимосвязи по всем уровням тревож-
ности с детским домашним насилием по виду физиче-
ское насилие в выборке (г=0,9960; p≤0,01).

По критерию t (критерий Стьюдента) обнаружи-
ваются различия между женской и мужской выборка-
ми. Статистически значимые различия, следующие: 

t=6,0841 при p≤0,001, что говорит о том, что тревож-
ность в женской выборке выше, чем в мужской. Девуш-
ки отличаются большей эмоциональностью и чувстви-
тельностью. Также эмоциональная память у девушек 
может быть развита лучше, нежели у юношей.

Интересным оказался результат выявления детско-
го домашнего насилия в полных и неполных семьях. 
Оказалось, что личностная тревожность, актуализиру-
ющая в зависимости от детского домашнего насилия 
(физического), оказалась выше у респондентов муж-
ского пола из полных семей, нежели из неполных. При-
чиной может оказаться тот факт, что в полных семьях 
отцы могли использовать более жёсткие способы вос-
питания, нежели в неполных, с одинокими матерями. В 
выборке респондентов женского пола из неполных се-
мей обнаружена корреляционная связь между высоким 
уровнем личностной тревожности и психоэмоциональ-
ным насилием (г=0, 8060; p≤0,03). Данная связь может 
быть связана с разводом, эмоциональной нестабиль-
ностью психики матерей. На наш взгляд, выявленные 
факты требуют дальнейшего исследования и анализа.

Заключение
Таким образом, выявления детского домашнего на-

силия способствует своевременной коррекции психи-
ческого развития ребенка и предотвращает возникнове-
ние в последующем возникновению психологических 
проблем, в том числе и тревожности. Полученные нами 
результаты могут быть учтены в консультативной рабо-
те психолога с детьми и молодежью, испытывающими 
тревожность в связи с перенесенным в детстве насилием 
в семье. Материалы исследования могут быть использо-
ваны психологами и педагогами в общеобразовательных 
организациях, в системе среднего профессионального об-
разования и в ВУЗе для построения программ коррекции 
тревожности и внутрисемейных отношений.
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Оценка согласованности ментальных 
репрезентаций эмоций как класса 
явлений у студентов непсихологических 
и психологических специальностей
Федосина С. С.
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Резюме. В психологии эмоций неоднократно отмечалось, что значение понятия «эмоция» как в повседневном, так и в 
научном контексте характеризуется недостаточной определенностью, размытостью, нечеткостью границ. Отсюда возникает 
вопрос о том, включают ли представления людей в повседневной жизни связанный набор свойств, характеризующих эмо-
ции как класс явлений, и как меняются эти представления при получении специального образования в области психологии 
эмоций. Целью исследования выступала оценка согласованности ментальных репрезентаций эмоций как класса явлений у 
студентов непсихологических и психологических специальностей. Выборку исследования составили студенты непсихологи-
ческих (100 юношей и 110 девушек, средний возраст участников – 19 лет) и психологических (31 юноша и 159 девушек, сред-
ний возраст участников – 20 лет) специальностей. Методы сбора данных включали метод определений, метод ассоциаций; 
оценка согласованности полученных ответов производилась с помощью частотного анализа, метода семейного сходства Э. 
Рош, коэффициента ассоциации Пирсона, метода вычисления индексов когерентности, дивергентности и организованно-
сти структуры, предложенного А.В. Карповым. Результаты исследования показали, что ответы студентов непсихологических 
специальностей характеризуются более низким уровнем категориальной валидности, когерентности и организованности 
структуры, образуют меньшее количество корреляционных связей, чем ответы студентов психологических специальностей. 
Можно сделать вывод, что согласованность ментальных репрезентаций эмоций как класса у студентов непсихологических 
специальностей ниже, чем у студентов психологических специальностей. Наблюдаемые различия могут объясняться спец-
ификой получаемого образования, в том числе усвоением научных знаний об эмоциональных явлениях в рамках психоло-
гических дисциплин. В то же время ответы студентов психологических специальностей нельзя назвать полностью согласо-
ванными, что может быть связано со сложностью выделения связанного набора свойств, составляющих значение научного 
понятия «эмоция». В заключении сформулированы рекомендации для педагога, нацеленные на повышение уровня согла-
сованности ментальных репрезентаций эмоций как класса явлений у студентов.

Ключевые слова: ментальные репрезентации эмоций, студенты непсихологических специальностей, студенты 
психологических специальностей, согласованность.
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Estimating the coherence  
of mental representations of category “emotion” 

in non-psychologist and psychologist students

Abstract. Psychologists studying emotion repeatedly noted that the meaning of the concept of «emotion» in both everyday 
and scientific area is characterized by insufficient coherence and fuzzy boundaries. This raises the question of whether the 
representations of people in everyday life include a related set of properties that characterize emotions as a class of phenomena, 
and whether these representations differ in non-psychologist and psychologist students. Our goal was to study the coherence of 
mental representations of emotions as a class of phenomena among psychologist and non-psychologist students. Participants 
included non-psychologist (100 male, 110 female, mean age – 19 years) and psychologist students (31 male, 159 female, mean 
age – 20 years). Methods used included the method of definitions, the method of associations; the coherence of the answers 
was estimated with frequency analysis, the method of family resemblance by E. Roche, the Pearson association coefficient, the 
method for calculating the indices of coherence, divergence and structure organization proposed by A.V. Karpov. The results of 
the study showed that non-psychologist students' answers were characterized the lower level of categorical validity, structure 
coherence, overall organization, established less amount of correlations then psychologist students' answers. It can be concluded 
that mental representations of non-psychologist students demonstrate lower coherence than psychologist students. The observed 
differences may be due to the fact that psychologist students learn scientific concepts of emotion as part of their education. At the 
same time, the answers that psychologist students give cannot be called completely coherent, which may be due to the difficulty 
of identifying a related set of properties that consist the meaning of the scientific concept of emotion. In conclusion are given some 
recommendations for the teacher aimed at increasing the level of coherence in mental representations of emotions among students.
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Психологи ĕçне тата унпа çыхăнман 
специальноçсене алла илекен студентсен 
кăмăл-туйăмĕ ăс-тăнра, шухăшлавра палăрнин 
килĕшӳлĕхне пулăмсен ушкăнĕ пек хаклани

Аннотаци. Кăмăл-туйăм психологийĕнче «эмоци, кăмăл-туйăм» ăнлава кулленхи пурнăçра та, ăслăлăхра та та-
тăклăн, уçăмлăн ăнлантарманнине нумай хут палăртнă. Çавна пула çакăн пек шухăшсем çуралаççĕ: «Çынсем куллен-
хи пурнăçра кăмăл-туйăм пирки мĕн шутлани кăмăл-туйăма пулăмсен ушкăнĕ пек хаклама май паракан пур енсене 
те, пĕтĕм пахалăха та ярса илет-ши?»; «Çынсем кăмăл-туйăм психологийĕпе çыхăннă ятарлă пĕлӳ илсен шухăшлав 
мĕнлерех улшăнать-ши?» Психологи ĕçне тата унпа çыхăнман специаль-ноçсене алла илекен студентсен кăмăл-туй-
ăмĕ ăс-тăнра, шухăшлавра палăр-нин килĕшӳлĕхне пулăмсен ушкăнĕ пек хакласси пирĕн тĕпчев тĕллевĕ пулса тăчĕ. 
Тĕпчев ирттерме психологипе çыхăнман специальноçсене алла илекен (100 каччăпа 110 хĕр, вăтамран – 19 çул-
тисем) тата психологи ĕçне алла илекен (31 каччăпа 159 хĕр, вăтамран – 20 çултисем) студентсене суйласа илнĕ. 
Даннăйсем пухмалли çак мелсене суйласа илтĕмĕр: определени (палăрту) меслечĕ (çынна сăмах мĕне пĕлтернине, 
ăна ыттисенчен уйăракан енсене татӑклӑ палӑртма ыйтни); ассоциаци меслечĕ (шухăшсемпе ăнлавсен çыхăнулăх-
не палăртни); пухнă хуравсен килĕшĕвне хаклама çак мелсемпе усă курнă: тăтăшлăх анализĕ; Э. Рошăн кил-йыш 
пĕрешкеллĕхĕн меслечĕ; Пирсон ассоциацийĕн коэффициенчĕ; А.В.Карпов сĕннĕ когерентлăх (талккăшпа вăхăтра 
пĕрешкел е çывăх пахалăхлă пулнăран япаласемпе пулăмсен ăс-тăнра йĕркеленекен çыхăнăвĕ), дивергентлăх (уй-
рăм çын, индивидуум пĕр ыйтăва, задачăна татса пама темиçе çул-йĕр шыраса тупма пултарни) тата тытăм, структу-
ра йĕркеленĕвĕн индексĕсене шутласа кăлармалли меслет. Тĕпчев çакна кăтартса пачĕ: 1) психологи ĕçне алла ил-
мен студентсен хуравĕсем тăрăх: вĕсен валидлăх (юрăхлăх), когерентлăх тата тытăм йĕрке-ленĕвĕн шайĕ пĕчĕкрех, 
вĕсем корреляци (çыхăнура тăракан япаласемпе пулăмсенчен пĕри улшăнни теприне те улăштарни) çыхăнăвĕсене 
сахалрах йĕркелеççĕ; 2) çак кăтартусем психологи ĕçне алла илекен студентсен чылай пысăкрах. Тупса палăртнă уй-
рăмлăхсем илекен пĕлӳ спецификипе, хăйне евĕрлĕхĕпе çыхăнма пултараççĕ. Психологи дисциплинисемпе паллаш-
нă чух эмоци, кăмăл-туйăм пулăмĕсем пирки нумайрах пĕлни те вĕсен шутнех кĕрет. Çав вăхăтрах психологи ĕçне 
алла илекен студентсен хуравĕсене пĕтĕмпех килĕшӳллĕ тесе калама çук. Килĕшӳлĕх çукки «эмоци, кăмăл-туйăм» 
ăслăлăх ăнлавне уçăмлатакан пахалăхсен, енсен пуххине палăртма йывăррипе çыхăннă теме пулать. Пĕтĕмлетӳре 
педагогсене студентсен кăмăл-туйăмĕ ăс-тăнра, шухăшлавра палăрнин килĕшӳлĕхне пулăмсен ушкăнĕ пек хаклама 
май паракан пахалăхсен шайне ӳстерме пулăшакан сĕнӳсене илсе панă.

Тĕп сăмахсем: кăмăл-туйăм ăс-тăнра палăрни, психологи ĕçне алла илмен студентсем, психологи ĕçне алла иле-
кен студентсем, килĕшӳлĕх.

Введение
С середины 1990-х гг. в научном знании происходит 

так называемый «эмоциональный поворот», предпола-
гающий исследование эмоций как комплексной области 
исследования ряда наук: философии, социологии, пси-
хологии и т. д. Отмечается, что понятие «эмоция» неод-
нократно меняло свое значение как в повседневном, так 
и в научном контексте, что порождает необходимость 
рефлексии по отношению к существующим знаниям об 
эмоциях [Плампер, 2018].

В научной психологии необходимость изучения 
обыденного знания об эмоциях также подчеркивает-
ся в связи с его важной ролью как основы научного 
знания об эмоциях [Izard, 2010; Scherer, 2022]. В эм-
пирических исследованиях Д.В. Люсина, Б. Фир, Дж. 
Расселла показано, что понятие «эмоция» в повседнев-
ной жизни раскрывается через перечисление довольно 
большого количества наименований эмоций. Л.Ф. Бар-
ретт указывает, что описания отдельных эмоций в са-
моотчетах испытуемых характеризуются низкой согла-
сованностью, что указывает на сложность выделения 
связанного набора свойств, составляющих значение 
понятия «эмоция» [Barrett, 2006].

В.В. Подпругина эмпирически показала, что разли-
чия в представлениях об отдельных эмоциях могут быть 
связаны с возрастом и спецификой образования [Подпру-
гина, 2003]. Особенно важной эта идея представляется 
в контексте психологического образования, поскольку 
заимствование обыденного знания об эмоциях рассма-
тривается в качестве причины низкой согласованности 
значения научного понятия «эмоция». Эмоции «нередко 
относились различными авторами к самым разнообраз-
ным категориям: они то объединялись в сложные груп-
пы, то тщательно дифференцировались; границы таких 
понятий, как аффект и чувствование, чувствование и 
эмоция, аффект и инстинкт, оказывались реально не су-
ществующими» [Леонтьев, 2004, с. 76]. Отсюда встает 
вопрос, действительно ли обыденное знание об эмоциях 
характеризуется низкой согласованностью, и повышается 
ли согласованность знаний об эмоциях при усвоении сту-
дентами научного понятия «эмоция».

В когнитивной психологии распространенной является 
точка зрения, согласно которой научное и обыденное по-
знание обеспечивается одним и тем же набором когнитив-
ных способностей, позволяющих репрезентировать окру-
жающий мир и порождать ментальные репрезентации.
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А.В. Брушлинский, Е.А. Сергиенко, А.О. Прохоров 
рассматривают ментальные репрезентации как процесс и 
результат познания мира или как внутренние структуры, 
формирующиеся в процессе жизни и репрезентирующие 
сложившуюся у человека картину мира, социума и са-
мого себя. Подобная трактовка позволяет описывать как 
формат, так и содержание психического отражения [Про-
хоров, 2016; Прохоров, 2021]. Содержательно категория 
ментальных репрезентаций сближается с введенной в 
отечественную психологию А.Н. Леонтьевым категори-
ей «образ мира», понимаемой как результат субъективно 
созданной модели мира, представлений о мире, других и 
себе [Степашкина, 2016].

Выделяются различные уровни описания менталь-
ных репрезентаций (концептуальные, образные, функ-
циональные, социальные), среди которых ключевую 
роль играют концептуальные и образные репрезентации. 
Концептуальные репрезентации, формирующиеся на ос-
нове образных, выступают как обобщенный результат 
психического отражения, как знание о свойствах и связях 
классов объектов, а образные репрезентации представля-
ют собой умственные образы конкретных объектов и их 
классов [Холодная, 2012; Прохоров, 2016]. В зависимости 
от объекта отражения выделяют ментальные репрезента-
ции физического и психического мира, образующие мен-
тальную «модель физического мира» и «модель психи-
ческого мира». Ментальные репрезентации психического 
мира развиваются в ходе жизни на основе врожденных 
и социальных предпосылок, лежат в основе понимания 
психики и поведения людей в обществе [Сергиенко, 
2020]. Наличие ментальных репрезентаций психического 
мира обеспечивает возможность человека осознавать са-
мого себя в качестве субъекта самоорганизации и управ-
ления своим поведением [Карпов, 2021].

Предполагается, что усвоение знаний о какой-либо 
предметной области приводит к повышению уровня согла-
сованности соответствующих ментальных репрезентаций. 
Г. Мерфи, Д. Медин указывают, что согласованность как 
структурная характеристика ментальных репрезентаций 
проявляется в сходстве между объектами, представленны-
ми в содержании репрезентаций, а также в наличии связей 
между свойствами этих объектов. Э. Рош подчеркивает 
важность сходства объектов, входящих в категорию, по-
скольку оно является основанием для выделения общих 
свойств, обеспечивающих согласованность в определен-
ной предметной области. Объекты, обладающие наиболь-
шим сходством со всеми другими объектами категории, 
обозначаются ей как типичные объекты или прототипы 
[Bowman, Zeithamova, 2020]. С. Сломан замечает, что со-
гласованность ментальных репрезентаций в определенной 
предметной области обеспечивается свойствами, устойчи-
выми к изменению и составляющими наиболее важную 
часть знаний о данной области.

Л.М. Веккер отмечает, что согласованность инвариант-
ных и вариативных свойств выражается в том, что вари-
ации совершаются в рамках определенного инварианта. 
Инвариантные свойства, устойчивые к изменению, высту-
пают основой перевода мысли с языка образов на симво-
лический язык, представленный речевыми сигналами. Раз-
вивая эту мысль, М.А. Холодная подчеркивает важность 

применения множественного дизайна исследования, когда 
один и тот же концепт и разные аспекты его организации 
изучаются с применением различных методических прие-
мов для выявления инвариантных свойств, устойчивых в 
различных контекстах [Холодная, 2012].

А.В. Карпов, А.А. Карпов указывают, что позна-
ние внутренних психических явлений доступно через 
феноменологический анализ индивидуального опыта, 
представленного в сознании, и, таким образом, легко 
вербализуемого. Работа с индивидуальным опытом 
предполагает сбор описаний того или иного феноме-
на, выделение тематических групп, рефлексия над 
качественным содержанием опыта, в результате чего 
составляется его структурное описание, отражающее 
специфику основных составляющих опыта и взаимос-
вязей между ними [Карпов, Карпов, 2022].

А.О. Прохоров рассматривает возникновение менталь-
ных репрезентаций психических состояний как связанное 
с внутренними ощущениями и впечатлениями, вызванны-
ми событиями, переживаемыми субъектом. Ментальные 
структуры, отражающие психическое состояние в виде об-
раза, вербальной репрезентации или символа фиксируют-
ся в структурах памяти, формируя субъективный менталь-
ный опыт, включающий инвариантные и индивидуальные 
компоненты [Прохоров, 2021]. Изучение содержания мен-
тальных репрезентаций психических состояний осущест-
вляется преимущественно с помощью качественных мето-
дов: метода определений, ассоциативного эксперимента, 
свободного самоотчета, семантического дифференциала и 
т.д [Прохоров, 2016; Артищева, 2018].

Г. Мерфи, Д. Медин относят к количественным оцен-
кам согласованности ментальных репрезентаций показа-
тели измерения сходства объектов, принадлежащих одной 
категории, а также корреляционные связи между свойства-
ми объектов. А.О. Прохоров, А.В. Чернов, Л.В. Артищева 
используют при оценке структурной организации мен-
тальных репрезентаций психических состояний метод вы-
числения индексов когерентности (ИКС), дивергентности 
(ИДС) и организованности (ИОС) структуры А.В. Карпова 
[Прохоров, 2016; Чернов, 2015; Артищева, 2018].

Материалы и методы исследования
Целью исследования выступала оценка согласован-

ности ментальных репрезентаций эмоций как класса 
явлений у студентов непсихологических и психологи-
ческих специальностей.

Выборка: в исследовании приняли участие 210 сту-
дентов Пермского государственного национально-
го исследовательского университета (100 юношей и 
110 девушек в возрасте от 17 до 24 лет, средний воз-
раст участников – 19 лет), не имеющих специального 
психологического образования и не слушавших ранее 
курс лекций по психологии в рамках учебного плана; 
190 студентов (31 юноша и 159 девушек в возрасте 
от 18 до 35 лет, средний возраст участников – 20 лет) 
направления «Психология», специальности «Психоло-
гия», «Клиническая психология» Пермского государ-
ственного национального исследовательского универ-
ситета, Пермского государственного гуманитарного 
педагогического университета.
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Методы сбора данных.
Метод определения понятий применялся для описа-

ния содержания концептуальных ментальных репрезен-
таций эмоций как класса явлений. Процедура проведе-
ния метода определения понятий заключался в том, что 
испытуемого просили подобрать определение к задан-
ному слову. В нашем исследовании участник получал 
инструкцию: дать определение слову «эмоция». Дан-
ный метод позволил через отдельное слово получить 
доступ к концептуальным ментальным репрезентациям: 
если они в достаточной мере сформированы, то субъект 
мог выделить и назвать понятия, отражающие наиболее 
важные, существенные свойства объекта, т.е. дать ему 
определение [Холодная, 2012].

Метод свободного ассоциативного эксперимента при-
менялся для описания содержания образных ментальных 
репрезентаций эмоций как класса явлений, а именно для 
выявления обобщенных умственных образов, наиболее 
типичных эмоций (прототипов). Процедура проведения 
ассоциативного эксперимента заключалась в том, что ис-
пытуемому предлагали на предъявленное слово-стимул 
отреагировать первым пришедшим на ум словом или на-
бором слов. В нашем исследовании испытуемые получали 
инструкцию: написать несколько ассоциаций на слово-сти-
мул «эмоция». Применительно к изучению образных мен-
тальных репрезентаций эмоций ассоциативный экспери-
мент позволил оценить продуктивную частотность того 
или иного обобщенного умственного образа эмоций.

Методы обработки данных.
Контент-анализ применялся для выявления ответов, 

характеризующих свойства эмоций как класса явлений 
в определениях испытуемых, и ответов, содержащих 
свойства эмоций как класса явлений, и наименования 
конкретных эмоций в ассоциациях испытуемых. При 
обработке учитывались только устойчивые ответы с 
частотой 3 и более [Кильченко, 2007].

Метод семейного сходства Э. Рош использовался для 
выявления согласованности ответов как числа свойств, 
которые объект разделял с другими объектами, принад-
лежащими к данной категории. Количественная оценка 
согласованности опиралась на показатель категориальной 
валидности – отношение упоминания свойства испытуе-
мым для данного объекта к общему количеству объектов в 
категории, выраженной в дихотомической шкале, отража-
ющей упоминание свойства для данного объекта к общему 
количеству объектов в категории. Средняя категориальная 
валидность вычислялась как отношение суммы категори-
альной валидности каждого свойства к общему количеству 
свойств. Значение категориальной валидности варьирова-
лось от 0 до 1 [Murphy, Ross, 2005].

Коэффициент ассоциации Пирсона применялся для 
выявления корреляционных связей между ответами, по-
лученными с помощью метода определений. Результаты 
были представлены в виде графа, где узлами выступали 
свойства эмоций, а ребрами – корреляционные связи меж-
ду ними [Solomon et. al., 2019].

Метод вычисления индексов когерентности (ИКС), 
дивергентности (ИДС) и организованности (ИОС) струк-
туры, предложенный А.В. Карповым, использовался для 
детальной оценки структуры корреляционных связей. 

Суть метода заключался в приписывании баллов связям 
с разной степенью значимости: р≤0.05 –1 балл, р≤0.01 – 
2 балла, р≤0.001 – 3 балла [Карпов, 2006, Чернов, 2015].

Результаты исследования и их обсуждение
Метод определений использовался для описания со-

держания концептуальных, ментальных репрезентаций 
эмоций как класса явлений. В выборке студентов непси-
хологических специальностей было выявлено 23 понятия 
с частотой встречаемости от 3 до 81, в выборке студентов 
психологических специальностей – 45 понятий с частотой 
встречаемости от 3 до 72. Содержание понятий включало 
указание на причины возникновения эмоций, эмоциональ-
ные характеристики переживания, проявление эмоций, 
другие психологические явления и носителя эмоций.

Метод свободного ассоциативного эксперимента 
применялся для описания образных ментальных репре-
зентаций эмоций как класса явлений, в частности, для 
выявления наименований типичных эмоций (прототи-
пов). В выборке студентов непсихологических специ-
альностей было выявлено 32 ассоциации с частотой 
встречаемости от 3 до 43, в выборке студентов психо-
логических специальностей – 38 ассоциаций с часто-
той встречаемости от 3 до 60. Содержание ассоциаций 
также включало указание на причины возникновения 
эмоций, эмоциональные характеристики переживания, 
проявление эмоций, другие психологические явления и 
носителя эмоций, при этом примерно половину ответов 
составило указание на прототипы эмоций.

Метод семейного сходства Э. Рош применялся для из-
учения связи между понятиями и прототипами эмоций. 
Подсчитывалась частота встречаемости ответов, получен-
ных с помощью метода определений и метода свободного 
ассоциативного эксперимента; полученные данные пе-
реносились в таблицу «понятия х прототипы эмоций» и 
переводились в дихотомическую шкалу. Для вычисления 
среднего значения подсчитывалось отношение суммы ка-
тегориальной валидности каждого понятия к общему ко-
личеству понятий.

Среднее значение категориальной валидности соста-
вило в выборке студентов непсихологических специаль-
ностей – 0,27, студентов психологических специально-
стей – 0,42. Сравнение числовых значений категориальной 
валидности позволило выявить значимые различия между 
студентами непсихологических и психологических специ-
альностей (U=296,5, p≤0,01).

Полученные результаты позволяют говорить, что в 
ответах студентов непсихологических специальностей 
по сравнению со студентами психологических специ-
альностей присутствует меньше понятий, которые 
одинаково часто упоминались бы в сочетании со всеми 
прототипами эмоций.

Коэффициент ассоциации Пирсона показал, что 
существуют значимые корреляционные связи между 
понятиями, отражающими свойства эмоций как клас-
са. Общее количество связей в выборке студентов 
непсихологических специальностей составило 29 свя-
зей (20 положительных и 9 отрицательных), в выборке 
студентов психологических специальностей – 92 связи 
(85 положительных и 7 отрицательных) (Рисунок 1, 2).
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Рис. 1. Корреляционные связи между понятиями, отражающими свойства эмоций как класса,  
в выборке студентов непсихологических специальностей

Fig. 1. Correlations between the concepts reflecting the properties of of emotions as a class  
in a sample of students of non-psychological majors

Примечание:
‒ толщина линий указывает на уровень значимо-

сти: – p≤0,05, – p≤0,01, – p≤0,001;
‒ формат линий обозначает направление корреля-

ции: сплошная – прямая корреляция, пунктирная – об-
ратная корреляция;

‒ нумерация вершин используется для обозначения 
понятий: 1 – внутреннее; 2 – воздействие, 3 – всплеск, 
4 – выражение, 5 – кратковременное, 6 – мгновенное, 
7 – мир, 8 – непроизвольное, 9 – ощущение, 10 – прояв-
ление,11 – радость, 12 – раздражитель,13 – реакция, 14 – 
ситуация, 15 – событие, 16 – состояние, 17 – физиоло-
гия, 18 – человек, 19 – что-либо, 20 – чувство, 21 – яркое.

Рис. 2. Корреляционные связи между понятиями, отражающими свойства эмоций как класса,  
в выборке студентов психологических специальностей

Fig. 2. Correlations between the concepts reflecting the properties of of emotions as a class  
in a sample of students of psychological majors

Примечание:
‒ толщина линий указывает на уровень значимости: – 

p≤0,05, – p≤0,01, – p≤0,001;
‒ формат линий обозначает направление корреляции: 

сплошная – прямая корреляция, пунктирная – обратная 
корреляция;

‒ нумерация вершин используется для обозначения 
понятий: 1 – быстрое, 2 – внешнее, 3 – внутреннее, 4 – воз-
действие, 5 – возникающее, 6 – выражение, 7 – действи-
тельность, 8 – значимость, 9 – изменения, 10 – индивид, 
11 – кратковременное, 12 – мгновенное, 13 – мир, 14 – на 

данный момент, 15 – объект, 16 – организм, 17 – отно-
шение, 18 – отражение, 19 – отрицательное, 20 – оценка, 
21 – ощущение, 22 – переживание, 23 – положительное, 
24 – происходящее, 25 – процесс, 26 – проявление, 27 – 
психическое, 28 – радость, 29 – раздражитель, 30 – реак-
ция, 31 – свое, 32 – сильное, 33 – ситуация, 34 – событие, 
35 – состояние, 36 – среда, 37 – стимул, 38 – субъектив-
ное, 39 – фактор, 40 – человек, 41 – что-либо, 42 – чув-
ство, 43 – явление, 44 – яркое.

Сравнение количества связей, устанавливаемых каж-
дым понятием, в выборках студентов непсихологических и 
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психологических специальностей осуществлялось U-кри-
терием Манна-Уитни. Были выявлены значимые различия 
для общего количества связей (U=277,5, p≤0,01), для коли-
чества положительных взаимосвязей (U=213,5, p≤0,001); 
для количества отрицательных взаимосвязей не было вы-
явлено значимых различий.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что в ответах студентов непсихологических специаль-
ностей, по сравнению со студентами психологических 
специальностей, представлено значимо меньшее коли-
чество понятий, образующих большое количество свя-
зей с другими понятиями.

Исходя из уровня значимости связей в выборках сту-
дентов непсихологических и психологических специаль-
ностей, вычислялись значения индекса когерентности 
структуры (ИКС), индекса дивергентности структуры 
(ИДС), индекса организованности структуры (ИОС). По-
лученные значения представлены на графике (Рисунок 3).

Рис. 3. Корреляционные связи между понятиями, 
отражающими свойства эмоций  
как класса, в выборке студентов  

непсихологических специальностей
Fig. 3. Correlations between the concepts reflecting  
the properties of of emotions as a class in a sample  

of students of non-psychological majors

Исходя из данных графика, можно заключить, что у 
студентов непсихологических специальностей индексы 
когерентности и организованности структуры ниже, а ин-
декс дивергентности выше, чем у студентов психологиче-
ских специальностей.

Полученные результаты говорят о том, что ответы 
студентов непсихологических специальностей характе-
ризуются более низкой структурной организацией, менее 
согласованы и более дифференцированы, нежели ответы 
студентов психологических специальностей.

Далее нами был проведен сравнительный анализ по-
нятий, характеризующихся высокими показателями со-
гласованности в выборках студентов непсихологических и 
психологических специальностей. Учитывались понятия, 
обладающие высокой частотой встречаемости, высокими 
показателями категориальной валидности, устанавливаю-
щими больше всего связей с другими понятиями, участву-
ющими в образовании связей с высоким уровнем значимо-
сти. Для студентов непсихологических специальностей это 

оказались понятия реакция, состояние, человек, чувство; 
для студентов психологических специальностей – понятия 
отношение, проявление, реакция, состояние.

Полученные результаты говорят о том, что ответы сту-
дентов непсихологических и психологических специаль-
ностей включают одинаковое количество наименований 
понятий, характеризующихся высокими показателями 
согласованности; при этом набор наименований в ответах 
обоих выборок наполовину совпадает.

Выводы
Таким образом, проведенное исследование показало, 

что у студентов непсихологических специальностей, по 
сравнению со студентами психологических специаль-
ностей, ментальные репрезентации эмоций как класса 
явлений обладают меньшей согласованностью. Это под-
тверждает точка зрения, согласно которой усвоение знаний 
о какой-либо предметной области приводит к повышению 
уровня согласованности соответствующих ментальных 
репрезентаций. В то же время ментальные репрезента-
ции студентов психологических специальностей также 
нельзя назвать достаточно согласованными, так как они 
продолжают включать свойства и связи, указывающие на 
дифференцированность знаний об эмоциях. Указанные 
особенности могут объясняться сложностью выделения 
связанного набора свойств, составляющих значение на-
учного понятия «эмоция» в ходе получения специального 
образования.

В заключение сформулируем рекомендации, каса-
ющиеся преподавания психологии у студентов непси-
хологических и психологических специальностей. 
При изучении такого раздела общей психологии, как 
психология эмоций, рекомендуется использовать зада-
ния, нацеленные на развитие компетентности в данной 
предметной области, а также повышение уровня согла-
сованности знаний об эмоциях.

Развитие системного мышления, способности к пои-
ску и анализу информации может быть реализовано через 
применение следующих заданий: составление списка на-
учных определений эмоций в психологических словарях, 
составление списка эмоций в приведенных в учебных 
пособиях, классификациях эмоций, анализ научных опре-
делений, выделение существенных признаков эмоций как 
класса явлений, построение классификации эмоций на 
основе выделенных существенных признаков, определе-
ние места эмоций как класса явлений в системе психоло-
гических категорий. Развитие способности воспринимать 
межкультурное разнообразие общества может достигаться 
путем выполнения заданий: сравнение отечественных и 
зарубежных теорий эмоций по заданным критериям, ана-
лиз исторического контекста их становления, выделение 
периодов в истории становления теорий эмоций с опорой 
на существующие периодизации истории психологии как 
науки, сравнение представлений об эмоциях как объекте 
междисциплинарных исследований в естественнонаучных 
и гуманитарных областях знаний, сравнение обыденного и 
научного знания об эмоциях.

Для развития готовности к практико-ориентирован-
ной деятельности могут применяться задания: составле-
ние комплекта методик, позволяющих диагностировать 
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особенности эмоциональной сферы человека (эмоцио-
нальные переживания, эмоциональные состояния, эмо-
циональные черты личности); подбор методик, позволя-
ющих выявить знания об эмоциях у клиента в процессе 
психологического консультирования; подготовка матери-

ала для сайта психологического центра, описывающего 
особенности представлений об эмоциях в обыденном и 
научном контексте и иллюстрирующего практическое 
применение научного знания об эмоциях для решения 
психологических проблем клиента.

Список литературы
Артищева Л. В. Представленность психических состояний в субъективном опыте личности / Л. В. Артищева // 

Коллекция гуманитарных исследований. 2018. – №4 (13). – C. 35–47. – EDN YOVSFV 
Карпов А. В. Структура и сущность субъективной реальности: в 2 т. Т. 1. Сенсорика. Процессы. Сознание / 

А. В. Карпов. – Ярославль: Филигрань, 2021 – 627 с.
Карпов А. В. Структура метакогнитивной регуляции информационной деятельности / А. В. Карпов, А. А. Кар-

пов. – Ярославль: Филигрань, 2022. – 816 с. – EDN PTNMWV 
Бергфельд А. Ю. Метод контент-анализа в психологических исследованиях / А. Ю. Бергфельд, О. И. Кильченко, 

Е. В. Шевкова [и др.]; под ред. О. И. Кильченко. – Пермь: Пермский государственный университет, 2007. – 104 с.
Леонтьев А. Н. Очерк теории аффективности: предисловие А. А. Леонтьева и Д. А. Леонтьева / А. Н. Леон-

тьев; под ред. А. Л. Журавлева // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. №4. – С. 75–89. – EDN OXHXGB
Плампер Я. История эмоций / Я. Плампер; пер. с англ. К. Левинсона. – Москва: Новое литературное обозре-

ние, 2018. – 568 с.
Подпругина В. В. Ментальные репрезентации базовых эмоций / В. В. Подпругина. – Москва, 2003. – 32 с. – 

EDN LYXUEC 
Прохоров А. О. Ментальные репрезентации психических состояний: феноменологические и эксперименталь-

ные характеристики / А. О. Прохоров // Экспериментальная психология. – 2016. – Т. 9. №2. – С. 23–37. – DOI: 
10.17759/exppsy.2016090203. – EDN WMTNBR 

Прохоров А. О. Образ психического состояния / Прохоров А. О. – Москва: Институт психологии РАН, 2016. – 
245 с. – EDN WNFHCP 

Прохоров А. О. Ментальные репрезентации психических состояний / А. О. Прохоров. – Москва: Институт 
психологии РАН, 2021. – 186 с. – ISBN 978-5-9270-0433-1. – DOI 10.38098/mng.2021.005. – EDN GJUGTF 

Прохоров А. О. Ментальные репрезентации психических состояний: теоретические и эксперименталь-
ные аспекты / А. О. Прохоров // Познание и переживание. – 2021. – Т. 2. №2. – С. 28–52. – DOI: 10.51217/
cogexp_2021_02_02_02. – EDN VPCMGG 

Сергиенко Е. А. Модель психического: Структура и динамика / Е. А. Сергиенко, А. Ю. Уланова, Е. И. Лебеде-
ва. – Москва: Институт психологии РАН, 2020. – 503 с.

Степашкина В. А. Соотношение концептов «ментальная репрезентация» и «образ мира» в психологии / В. А. Степаш-
кина // Общество: социология, психология, педагогика. – 2016. – №12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
dspace.kpfu.ru/xmlui/viewer?file=109187;stepashkina.pdf&sequence=-1&isAllowed=y (дата обращения: 10.03.2023). 

Холодная М. А. Психология понятийного мышления: от концептуальных структур к понятийным способно-
стям / М. А. Холодная. – Москва: Институт психологии РАН, 2012. – 288 с. – EDN RBCBXF 

Чернов А. В. Ментальные репрезентации познавательных состояний заинтересованности и вдохновения / А. В. Чер-
нов; под ред. А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко // Психология – наука будущего. – 2015. – С. 531–534. – EDN QKBWVF 

Barrett L. F. Are Emotions Natural Kinds? / L. F. Barrett // Perspectives on Psychological Science. – 2006. – Vol. 1 (1). – 
P. 28–58. – DOI 10.1111/j.1745–6916.2006.00003.x 

Bowman C. R. Coherent category training enhances generalization in prototype-based categories / C.R. Bowman, 
D. Zeithamova // Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. Advance online publication. – 
2023. – DOI 10.1037/xlm0001243 

Izard C. E. The Many Meanings. Aspects of Emotion: Definitions, Functions, Activation, and Regulation / C. E. Izard // 
Emotion Review. – 2010. – №2 (4). – P. 363–370. – DOI 10.1177/1754073910374661 

Murphy G. L. The two faces of typicality in category-based induction / G. L. Medin, B. H. Ross // Cognition. – 2005. – 
Vol. 95 (2). – P. 175–200. – DOI 10.1016/j.cognition.2004.01.009 

Scherer K. R. Theory convergence in emotion science is timely and realistic / K. R. Scherer // Cognition and Emotion. – 
2022. – Vol. 36:2. – P. 154–170. – DOI 10.1080/02699931.2021.1973378 

Simon D. (2012). Uncovering differences in the conceptual views of expert and novice teachers through concept maps produced 
by SConSAT interviews / D. Simon, T. Levin // Proceedings of the Fifth International Conference on Concept Mapping [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://cmc.ihmc.us/cmc2012papers/cmc2012-p54.pdf (дата обращения: 24.03.23). 

Solomon S. H. Implementing a concept network model / S. H. Solomon, J. D. Medaglia, S. L. Thompson-Schill // Behavior 
Research Methods. – 2019. – Vol. 51 (4). – P. 1717–1736. – DOI 10.3758/s13428–019–01217–1. – EDN HAPEQJ

References
Artishheva, L. V. (2018). Predstavlennost’ psihicheskih sostojanij v sub"ektivnom opyte lichnosti. The Collection of 

Humanitarian Researches, 4(13), 35–47. EDN: YOVSFV 
Karpov, A. V. (2021). Struktura i sushhnost’ sub"ektivnoj real’nosti. Filigran’.
Karpov, A. V., & Karpov, A. A. (2021). Struktura metakognitivnoj reguljacii informacionnoj dejatel’nosti. Filigran’. 

EDN: PTNMWV 
Bergfel’d, A. Ju., Kil’chenko, O. I., & Shevkova, E. V. (2007). Metod kontent-analiza v psihologicheskih issledovanijah 

(Kil’chenko, Ed.). Permskij gosudarstvennyj universitet.
Leont’ev, A. N. (2004). Essay in theory of affectivity (foreword by A.A. Leontiev and D.D. Leontiev). Psihologicheskij 

Zhurnal, 25(4), 75–89. EDN: OXHXGB 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://elibrary.ru/yovsfv
https://elibrary.ru/ptnmwv
https://elibrary.ru/oxhxgb
https://elibrary.ru/lyxuec
https://doi.org/10.17759/exppsy.2016090203
https://elibrary.ru/wmtnbr
https://elibrary.ru/wnfhcp
http://doi.org/10.38098/mng.2021.005
https://elibrary.ru/gjugtf
https://doi.org/10.51217/cogexp_2021_02_02_02
https://doi.org/10.51217/cogexp_2021_02_02_02
https://elibrary.ru/vpcmgg
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/viewer?file=109187;stepashkina.pdf&sequence=-1&isAllowed=y
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/viewer?file=109187;stepashkina.pdf&sequence=-1&isAllowed=y
https://elibrary.ru/rbcbxf
https://elibrary.ru/qkbwvf
https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00003.x 
https://doi.org/10.1037/xlm0001243 
https://doi.org/10.1177/1754073910374661 
https://doi.org/10.1016/j.cognition.2004.01.009 
https://doi.org/10.1080/02699931.2021.1973378 
https://cmc.ihmc.us/cmc2012papers/cmc2012-p54.pdf
https://doi.org/10.3758/s13428-019-01217-1
https://elibrary.ru/hapeqj
https://elibrary.ru/yovsfv
https://elibrary.ru/ptnmwv
https://elibrary.ru/oxhxgb


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2023) Vol. 6 No. 3, 72-79

79

PSYCHOLOGY IN EDUCATION

Информация об авторе
Федосина Светлана Сергеевна, специалист по учебно-методической работе,  
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
Пермь, Российская Федерация; 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7618-350X, e-mail: zireal@mail.ru
Поступила в редакцию 05.05.2023 
Принята к публикации 09.09.2023 
Опубликована 19.09.2023

Information about the author
Svetlana S. Fedosina, specialist for educational and methodical work,  

Perm State University, Perm, Russian Federation. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7618-350X, e-mail: zireal@mail.ru

Received 5 May 2023
Accepted 9 September 2023 

Published 19 September 2023

Plamper, Ja. (2017). Istorija jemocij (K. Levinsona, Trans.). Novoe literaturnoe obozrenie.
Podprugina, V. V. (2003). Mental’nye reprezentacii bazovyh jemocij. EDN: LYXUEC 
Prohorov, A. O. (2016). Mental states representations: phenomenological and experimental characteristics. Experimental 

Psychology (Russia), 9(2), 23–37. https://doi.org/10.17759/exppsy.2016090203. EDN: WMTNBR 
Prohorov, A. O. (2016). Obraz psihicheskogo sostojanija. Institut psihologii RAN. EDN: WNFHCP 
Prohorov, A. O. (2021). Mental'nye reprezentacii psihicheskih sostojanij. Institut psihologii RAN. ISBN 978-5-9270-

0433-1. https://doi.org/10.38098/mng.2021.005. EDN GJUGTF
Prohorov, A. O. (2021). Mental’nye reprezentacii psihicheskih sostojanij: teoreticheskie i jeksperimental’nye aspekty. 

Cognition and experience, 2(2), 28–52. https://doi.org/10.51217/cogexp_2021_02_02_02. EDN: VPCMGG 
Sergienko, E. A., Ulanova, A. Ju., & Lebedeva, E. I. (2020). Model’ psihicheskogo: Struktura i dinamika. Institut psihologii RAN.
Stepashkina, V. A. (2016). Correlation of concepts “mental representation” and “image of the world” in psychology. 

Society: Sociology, Psychology, Pedagogics, 12. Retrieved March 10, 2023, from https://dspace.kpfu.ru/xmlui/
viewer?file=109187;stepashkina.pdf&sequence=-1&isAllowed=y 

Holodnaja, M. A. (2012). Psihologija ponjatijnogo myshlenija: ot konceptual’nyh struktur k ponjatijnym sposobnostjam. 
Institut psihologii RAN. EDN: RBCBXF 

Chernov, A. V. (2015). Mental’nye reprezentacii poznavatel’nyh sostojanij zainteresovannosti i vdohnovenija 
(A. L. Zhuravleva & E. A. Sergienko, Eds.). Psihologija – nauka budushhego, 531–534. EDN: QKBWVF 

Barrett, L. F. (2006). Are Emotions Natural Kinds? Perspectives on Psychological Science, 1(1), 28–58. https://doi.
org/10.1111/j.1745-6916.2006.00003.x 

Bowman, C. R., & Zeithamova, D. (2023). Coherent category training enhances generalization in prototype-based 
categories. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. Advance Online Publication. https://
doi.org/10.1037/xlm0001243 

Izard, C. E. (2010). The Many Meanings. Aspects of Emotion: Definitions, Functions, Activation, and Regulation. 
Emotion Review, 2(4), 363–370. https://doi.org/10.1177/1754073910374661 

Murphy, G. L., & Ross, B. H. (2005). The two faces of typicality in category-based induction. Cognition, 95(2), 
175–200. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2004.01.009 

Scherer, K. R. (2022). Theory convergence in emotion science is timely and realistic. Cognition and Emotion, 36:2, 
154–170. https://doi.org/10.1080/02699931.2021.1973378 

Simon, D., & Levin, T. (2012). Uncovering differences in the conceptual views of expert and novice teachers through 
concept maps produced by SConSAT interviews. Proceedings of the Fifth International Conference on Concept Mapping. 
Retrieved March 24, 2023, from https://cmc.ihmc.us/cmc2012papers/cmc2012-p54.pdf. 

Solomon, S. H., Medaglia, J. D., & Thompson-Schill, S. L. (2019). Implementing a concept network model. Behavior 
Research Methods, 51(4), 1717–1736. https://doi.org/10.3758/s13428-019-01217-1. EDN: HAPEQJ

Автор çинчен пěлтерни
Федосина Светлана Сергеевна, вӗренӳпе меслетлĕх ӗҫӗн специалисчĕ,  
Пермь патшалӑх наци тӗпчев университечӗ, Пермь, Раҫҫей Федерацийӗ; 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7618-350X, e-mail: zireal@mail.ru
Редакцие ҫитнĕ 05.05.2023 
Пичетлеме йышӑннӑ 09.09.2023 
Пичетленсе тухнӑ 19.09.2023

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0000-0001-7618-350X
https://orcid.org/0000-0001-7618-350X
https://elibrary.ru/lyxuec
https://doi.org/10.17759/exppsy.2016090203
https://elibrary.ru/wmtnbr
https://elibrary.ru/wnfhcp
https://doi.org/10.38098/mng.2021.005
https://elibrary.ru/gjugtf
https://doi.org/10.51217/cogexp_2021_02_02_02
https://elibrary.ru/vpcmgg
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/viewer?file=109187;stepashkina.pdf&sequence=-1&isAllowed=y 
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/viewer?file=109187;stepashkina.pdf&sequence=-1&isAllowed=y 
https://elibrary.ru/rbcbxf
https://elibrary.ru/qkbwvf
https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00003.x 
https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00003.x 
https://doi.org/10.1037/xlm0001243 
https://doi.org/10.1037/xlm0001243 
https://doi.org/10.1177/1754073910374661 
https://doi.org/10.1016/j.cognition.2004.01.009 
https://doi.org/10.1080/02699931.2021.1973378 
https://cmc.ihmc.us/cmc2012papers/cmc2012-p54.pdf. 
https://doi.org/10.3758/s13428-019-01217-1
https://elibrary.ru/hapeqj
https://orcid.org/0000-0001-7618-350X


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2023) Vol. 6 No. 3, 80-86

www.journaledu.com80

ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

https://doi.org/10.31483/r-107514 
УДК 159.9.07

Использование элементов  
традиционной культуры в работе  
с конфликтностью в поликультурной 
студенческой группе
Филиппова С. А.
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого   ,
г. Тула, Российская Федерация.

 https://orcid.org/0000-0003-2245-3599, e-mail: wega-04@mail.ru

Резюме. Текущая политическая ситуация транслирует необходимость поддержания имиджа страны, русской 
культуры и языка, русскоязычного образования на мировой арене. В условиях образовательного процесса вуза 
актуальной является проблема поддержания мотивации к учебе у студентов международного факультета, напря-
мую зависящей от климата в студенческой группе. В статье отражены результаты исследования, целью которого 
являлась апробация программы работы со студентами международного факультета, основанной на применении 
элементов традиционных культур (традиционных и народных игр, коммуникативных норм и традиций, элементов 
народного фольклора и пр.) как инструмента преодоления напряженности, конфликтности в студенческих группах, 
изучающих русский язык как иностранный. Для оценки конфликтности и дистанцированности использовался метод 
анкетирования, психологическое тестирование, экспертные оценки. Выводы: организация работы со студентами 
международного факультета в рамках психологической службы вуза имеет свою специфику, отличную от работы 
с русскоязычными студентами; использование элементов традиционной культуры (традиционных и народных игр, 
коммуникативных норм и традиций, элементов народного фольклора и пр.) является целесообразным для реше-
ния задач психологической поддержки иностранных студентов в период учебы.

Ключевые слова: традиции, конфликтность, поликультурная среда, студенты, психологическая служба.

Traditional culture as a tool for working with the 
conflictness in the multicultural student group

Abstract. The current political situation emphasizes the necessity to maintain the image of the country, Russian culture 
and language, Russian-language education in the world. In the conditions of the educational process of the university, 
the problem of maintaining motivation to study among students of the international faculty, which directly depends on 
the atmosphere in the student group, is topical. The article reflects the results of the research aimed at approbation of 
the program of work with students of international faculty based on the application of elements of traditional cultures 
(traditional and folk games, communicative norms and traditions, elements of folk folklore, etc.) as a tool to overcome 
tension and conflict in student groups studying Russian as a foreign language. The method of questionnaire survey, 
psychological testing, and expert evaluations were used to assess conflict and distance. Conclusions: the organization of 
work with students of the international faculty within the framework of the psychological service of the university has its own 
specificity, different from the work with Russian-speaking students; the use of elements of traditional culture (traditional and 
folk games, communicative norms and traditions, elements of folk folklore, etc.) is appropriate for solving the problems of 
psychological support of foreign students during the period of study.
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Студентсен тĕрлĕ культурăллă ушкăнĕнче 
хирĕçӳллĕ лару-тăрăва йĕркелесе ярас ĕçре 
йăлана кĕнĕ культура элеменчĕсене усă курни

Аннотаци. Хальхи политика лару-тăрăвĕ çĕр-шыв имиджне, вырăс культурипе чĕлхине, тĕнче шайĕнче вырăс чĕл-
хипе усă курса пĕлӳ парас ĕçе пулăшса пымаллине кăтартать. Нумай çĕр-шыври студентсем вĕренекен факульте-
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Тĕп сăмахсем: йăла-йĕрке, хирĕçӳлĕх (хирĕçӳллĕ лару-тăру), тĕрлĕ культурăллă хутлăх, студентсем, психологи 
хĕсмечĕ (служби).

Введение
Популяризация изучения русского языка как иностран-

ного обусловлена необходимостью поддержания позиций 
российской культуры в мировом культурном сообществе, 
позиций русскоязычной культуры как одной из лидирую-
щих в мировом культурном пространстве. Землюков С.В., 
Мансков С.А., Нехвядович Л.И. пишут: «…качество язы-
кового университетского образования сегодня становит-
ся одним из факторов продвижения русского языка как 
иностранного» [Землюков и др. 2016, с.161]. Сложности, 
которые испытывают иностранные студенты в процессе 
обучения, влияют не только на учебную мотивацию, но 
и на формирование стереотипной картины престижа рос-
сийского вуза, российского образования и страны, в целом. 
Исследования, посвященные межкультурной адаптации, 
высвечивают широкий спектр проблем: проблему культур-
ного шока [Фернем, 2019, с. 1832]; проблему этнической 
толерантности [О.Е. Хухлаев, В.В. Константинов и др., 
2019, c. 71], социальной и культурной дистанции [Н.М. Ле-
бедева, 2017, с. 57]; прикладную проблему диагностики 
толерантности личности [Г.У. Солдатова, 2008, с. 3]; про-
блемы адаптации в инокультурной среде [В.В. Гриценко, 
2008]; проблему инкультурации [И.А. Гребенникова, 2009, 
с. 31], социально-психологического сопровождения ино-
странных граждан, в том числе, получающих образование 
в России [А.Н. Татарко, 2019, с. 216; Т.В. Киящук, 2009, 
с. 5; Е.Д. Максимчук, 2018, с. 7].

Группы студентов международного факультета (фи-
лологов, учителей русского языка как иностранного) 
формируются из представителей разных культур, явля-
ющихся носителями разных менталитетов и ценностей, 
что формирует риски возникновения межнациональных, 
межэтнических и межрелигиозных разногласий. Студенты 
имеют разный уровень владения русским языком, разный 
культурный фон, разные ценности и привычки, столкно-
вение которых формирует недопонимание, вызывает ощу-
щение небезопасности, что увеличивает риск конфликтов, 
снижает учебную мотивацию. Очевидно, что привычных 
психолого-педагогических и воспитательных мер, приме-
няемых для адаптации и сопровождения русскоязычных 
студентов в вузе, для студентов международного факульте-
та недостаточно. В связи с этим требуется разработка тех-
нологии, позволяющей эффективно корректировать специ-
фические риски и затруднения, характерные для студентов 

поликультурных групп. Фундаментальное исследование 
межкультурной адаптации иностранных студентов (Азии, 
Африки, Южной Америки) проводит Максимчук Е.Д. Она 
обосновывает программу социально-психологического 
сопровождения иностранных студентов, включающую 
реализацию следующих направлений работы: развитие 
социальных и бытовых навыков у иностранных студен-
тов; развитие социально-психологических характеристик 
(толерантность, субъективное благополучие), преодоление 
негативных явлений (тревожность, культурный шок, соци-
альная дистанция) [Максимчук, 2018, с. 8].

Исследователи высвечивают различные аспекты и 
проблемы адаптации и поддержания учебной мотивации 
иностранных студентов в российском вузе. В ряду та-
ких проблем языковой барьер (разный уровень владения 
русским, сложности в освоении фонетики), коммуника-
тивные и организационные проблемы, обусловленные 
различиями в менталитетах, ценностях, привычках и пр. 
Указывая на сложности адаптации иностранных студен-
тов, А.С. Кирсанова пишет: «… попадание в абсолютно 
непривычную социокультурную среду ставит перед ними 
новую задачу: через процесс адаптации в обществе усво-
ить нормы общения, ведения дел, самореализации и т. д.» 
[Кирсанова, 2015, с. 20].

Варич Л.А., Витязь С.Н. и др. обнаружили влияние 
уровня знания русского языка на особенности психофи-
зиологической адаптации иностранных студентов: «… 
для юношей с низким уровнем знания русского языка 
характерно… ухудшение функционального состояния 
головного мозга, когнитивных характеристик (памяти, 
внимания) на фоне отсутствия напряжения в регуляции 
вегетативных функций» [Варич и др., 2014, с. 25]. Высо-
кий уровень знания языка характеризуется противопо-
ложными тенденциями.

Исследователи указывают на целесообразность ис-
пользования потенциала национальной культуры для 
решения задач обучения и адаптации иностранных сту-
дентов. Так, Е.А. Московкина показывает возможности 
применения образовательного курса «Русские нравы, обы-
чаи и этика общения» для преодоления адаптационных 
трудностей китайских студентов: «Тематика, содержание 
и методика освоения программы курса призваны удов-
летворить потребность иностранцев в адекватной интер-
претации коммуникативного поведения представителей 

Цитатăлама: Филиппова С.А. Студентсен тĕрлĕ культурăллă ушкăнĕнче хирĕçӳллĕ лару-тăрăва йĕркелесе ярас 
ĕçре йăлана кĕнĕ культура элеменчĕсене усă курни / С.А. Филиппова // Вĕренӳ аталанăвĕ. 2023. Т. 6, №3. С. 80-86. DOI 
10.31483/r-107514. EDN PMWAGR.

тра (тĕрлĕ культурăллă (расăллă, тĕнлĕ, чĕлхеллĕ, йăла-йĕркеллĕ çынсенчен тăракан) хутлăхра) пĕлӳ илес, вĕренес 
кăмăла хавхалантарса пырасси аслă вĕренӳ заведенийĕсенчи вĕренӳ процесĕн чи çивĕч ыйтăвĕсенчен пĕри пулса 
тăрать. Вăл студентсен ушкăнĕнчи хутшăнусенчен, лару-тăруран нумай килет. Статьяра нумай çĕр-шыври студентсем 
вĕренекен факультетра йăлана кĕнĕ, ĕмĕртен ĕмĕре куçса пынă культура элеменчĕсене (йăлана кĕнĕ тата халăх вăйй-
исене, хутшăну нормисене тата йĕркисене, халăх сăмахлăхĕн тĕслĕхĕсене т.ыт.те) тĕпе хурса йĕркеленĕ программăна 
апробациленин, тĕрĕслесе пăхнин результачĕсене илсе панă. Çак программăна вырăс чĕлхине тăван мар чĕлхе пек 
вĕренекен студентсен ушкăнĕсенче хирĕçӳлĕхе, лару-тăру çивĕчлĕхне сирсе ямалли инструмент вырăнне усă курма 
пуррипе çуккине кăтартса панă. Хирĕçӳлĕхĕн тата пĕр-пĕрин хушшинчи сивĕлĕхĕн, пĕр-пĕринпе хутшăнма пăрахнин 
шайне палăртма анкетăлав (ыйтăм), псохологи тестлавĕ тата эксперт хаклавĕ меслечĕсемпе усă курнă. Пĕтĕмлетӳ: 
нумай çĕр-шыври студентсем вĕренекен факультетри психологи хĕсмечĕн (службин) ĕçне йĕркелени вырăс чĕлхиллĕ 
студентсемпе ĕçленĕ чухнехинчен нумай уйрăлса тăрать; йăлана кĕнĕ, ĕмĕртен ĕмĕре куçса пынă культура элемен-
чĕсене (йăлана кĕнĕ тата халăх вăййисене, хутшăну нормисене тата йĕркисене, халăх сăмахлăхĕн элеменчĕсене т.ыт.
те) усă курни вĕреннĕ чухне ытти çĕр-шыври студентсене психологи пулăшăвĕ памалли усăллă меслет пулса тăрать.
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русского этноса…Углубленное изучение русского языка 
возможно только в контексте ознакомления с особенностя-
ми традиционной русской культуры» [Московкина, 2018, 
c. 228]. Землюков С.В. и др. в качестве одного из ключевых 
направлений работы университета указывают: «… исполь-
зование культурного наследия России для изучения рус-
ского языка в центрально-азиатских странах» [Землюков 
и др., 2016, c. 162], выделяя в качестве агентов музейные 
площадки, концертные, творческие, образовательные цен-
тры, издательские проекты и пр.

Часть проблем, связанных с адаптацией иностран-
ных студентов в русскоязычном вузе (или колледже), 
успешно решается департаментами воспитательной 
работы посредством организации фестивалей нацио-
нальной культуры и искусств, конкурсов националь-
ной кухни и пр. Однако данные формы работы, как 
правило, не оказывают существенного влияния на ми-
кроклимат студенческих групп.

С целью оценки социльно-психологических показа-
телей адаптации студентов, в том числе, иностранных, 
психологической службой вуза осуществляются монито-
ринги, однако, не все формы работы психолога доступны 
к применению со студентами международного факультета 
по причине языкового барьера: сложно провести фрон-
тальную диагностику по тестам, иностранные студенты 
практически никогда не записываются на консультации, 
не посещают просветительские лекции. Таким образом, 
спектр форм работы сужается до групповых тренингов, 
инициированных психологической службой, однако и их 
проведение осложняется языковыми трудностями: не все 
студенты понимают инструкции, задания, не могут уча-
ствовать в рефлексии встречи. Если в группе присутству-
ют студенты с разным уровнем владения языком, это лишь 
усиливает дистанцированность, создает дополнительные 
предпосылки разобщенности. При таких условиях и огра-
ничениях требуется применение инструментов, способ-
ных быть универсальными, интуитивно понятными и до-
ступными для интерпретации всем участникам.

Целью исследования являлась апробация програм-
мы работы со студентами международного факультета, 
основанной на применении элементов традиционных 
культур как инструмента преодоления напряженности, 
конфликтности в студенческих группах, изучающих 
русский язык как иностранный. В качестве таких ин-
струментов были выбраны традиционные и народные 
игры, невербальные коммуникативные правила, элемен-
ты народного фольклора и пр.

Задачи: снижение проявлений конфликтности и 
дистанцированности между студентами международ-
ного факультета.

Гипотеза исследования: предполагается, что элемен-
ты традиционных культур и фольклора являются эффек-
тивными инструментами, позволяющими преодолевать 
ограничения и трудности в процессе реализации пси-
хологической работы, направленной на снижение кон-
фликтности и дистанцированности между студентами 
международного факультета.

Материал и методы исследования
База: международный факультет ТГПУ им. Л.Н. Тол-

стого.
Организационная основа: работа осуществлялась в 

рамках кураторских часов. Работу курирует психологиче-
ская служба вуза при содействии кураторов студенческих 
групп.

Половозрастной и этнический состав выборки: 39 сту-
дентов 20–24 лет (19 юношей, 20 девушек), из РФ(2), Тур-
кменистана(7), Узбекистана(8), Таджикистана (8), Китая 
(7), Вьетнама (5), Мексики (2) и др.

Работа проводилась в течение учебного года, регуляр-
ность встреч 1 раз в неделю. Сложности формирования 
постоянных т-групп из студентов одного курса были обу-
словлены объективными (прохождение практики) и субъ-
ективными факторами (добровольность посещения), поэ-
тому была сформирована общая группа для всех студентов 
факультета, состав и численность которой менялись от 
встречи к встрече. Из постоянно присутствующих в группе 
были студенты 1 и 4 курса из стран Азии.

Диагностические инструменты: опросник «Диагно-
стика эмоциональных барьеров в межличностном обще-
нии» (В.В. Бойко), анкета «Моё отношение к конфликту», 
экспертные оценки психологического климата группы (на 
основе бесед с кураторами и преподавателями).

Результаты исследования и их обсуждение
Констатирующий срез показал в целом неблагопри-

ятную картину по изучаемым параметрам: более чем у 
половины участников исследования наблюдались эмоцио-
нальные барьеры в общении (ригидность эмоций, неадек-
ватность проявления эмоций, доминирование негативных 
эмоциональных состояний); уровень устойчивости к кон-
фликтам в группах находился на среднем уровне. Резуль-
таты констатирующего среза при помощи анкеты «Мое 
отношение к конфликтам» показаны в табл. 1.

Вопрос Варианты ответов % от общего числа опрошенных

1 2 3

Какая атмосфера у вас в 
группе?

Весёлая 20
Рабочая 7
Напряженная 20
Конфликтная 13
Спокойная 40

Таблица 1. Результаты анкетирования «Моё отношение к конфликтам»
Table 1. Results of the questionnaire "My attitude to conflicts"
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Результаты опроса показывают, что причиной недопо-
нимания и конфликтов не являются формальные призна-
ки национальных или культурных различий как таковые. 
Все студенты в целом имеют установку на признание оди-
наковой ценности всех культур и этносов. При этом оче-
видно, что в основе личного недопонимания, конфликтов 
на почве несовпадения точек зрения лежат этнокультур-
ные особенности студентов. Этнокультурная специфика 
проявляется в нормах вежливости, нормах справедливо-
сти, этикете, юморе, отношении к времени, отношениях 
между полами и пр., которая имеет прямое отражение в 
поведении. Для носителя культуры зачастую неочевидно: 
то, что норма для него самого, может быть неприемлемо 

для другого, – что и становится основой недопониманий. 
Вынесение в фокус внимания неочевидных оценок пове-
денческих проявлений друг друга, их обсуждение явля-
ется одной из специфических задач проведенной работы.

Задачи формирующей программы охватывали учеб-
но-мотивационные и психологические аспекты, в том 
числе, и те, которые не оценивались в ходе диагностики: 
отработка артикуляционных навыков, преодоление барье-
ра использования русского языка в общении; преодоление 
психологических барьеров общения, повышение доверия 
в группах; повышение групповой сплоченности, развитие 
навыков кооперации; повышение уровня принятия дру-
гих; развитие навыков контроля негативных эмоциональ-

1 2 3

Как часто Вы вступаете 
в конфликты с другими 
студентами?

Очень часто -
Часто -
Редко 67
Никогда 33

По каким причинам у Вас 
происходят конфликты с 
другими студентами?

Конкуренция 9
Личное непонимание 20
Внутригрупповая вражда 9
Культурные различия 4
Грубое отношение, оскорбление 9
Стремление занять лидирующее 
отношение в группе 7

Несправедливый поступок 11
Несовпадение точек зрения на что-
либо 16

Нежелание выполнять чьи-то 
требования 11

Несоблюдение правил поведения в 
университете 4

Каково ваше поведение в 
конфликте?

Перестаю общаться 17
Грублю 12
Физически доказываю свою правоту -
Стараюсь настроить других против 
своего собеседника 8

Отстаиваю свои интересы любыми 
способами 17

Стремлюсь найти компромисс 17
Если надо, могу уступить 12
Стремлюсь уйти от конфликта 12
Ничего не предпринимаю 5

Являются ли этнические различия между студентами причиной для деления на «своих» и «чужих»?

Варианты ответов
Да 7
Нет 93

Должны ли студенты одной нации уважать студентов другой нации?

Варианты ответов
Да 100
Нет -

Окончание таблицы 1
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Рис. 1. Соотношение уровней проявления эмоциональных барьеров в общении на констатирующем  
и контрольном этапах исследования

Fig. 1. Correlation of the levels of manifestation of emotional barriers in communication at the establishing  
and control stages of the study

ных реакций; развитие конфликтоустойчивости, навыков 
эффективного поведения в конфликтах. Содержательную 
сторону работы составили универсальные инструменты, 
интуитивно понятные и доступные для интерпретации 
всем участникам, независимо от уровня владения русским: 
игровые и тренинговые задания с использованием элемен-
тов традиционной культуры и фольклора.

Примеры заданий.
Упражнение «И я тоже»: участник говорит о себе 

какой-то факт, остальные при совпадении произносят 
«и я тоже» (после чего берут стеклянный камушек, 
символизирующий совпадение с другим участником).

Задачи: повышение внимания друг к другу, поиск 
общих интересов и ценностей, настрой на взаимодей-
ствие, повышение фона настроения.

Примеры игр.
Игра «Съедобное-несъедобное» (детская народ-

ная игра): мяч перекидывают по кругу или диагонали, 
называя «съедобное или несъедобное» слово. Перед 
игрой участники выбирают по 2 «съедобных и несъе-
добных» слова и озвучивают их на своем родном языке 
(русском, узбекском, китайском, вьетнамском), таким 
образом, в игру ввели 8 слов на разных языках.

Задачи: повышение внимания друг к другу, интере-
са к языку друг друга, развитие навыков координации и 
взаимодействия, повышение сплоченности.

Традиционная русская игра «Лото».
Задачи: повышение эмоционального фона и вов-

леченности, отработка называния числительных, по-

вышение сплоченности. Модификация: при объявле-
нии совпадения номера бочонка и номера на карточке 
участник игры вместо «у меня» произносил имя ко-
го-либо из участников – «Банань!», через несколько 
ходов имя меняли. Это вносило элемент юмора и по-
буждало произносить имена друг друга.

Подвижная игра «Займи стул»: участники движут-
ся по кругу, по сигналу ведущего занимают свободные 
стулья (стульев на 2 меньше, чем участников); участ-
никам, оставшимся стоять, нужно найти что-то общее 
в характере и привычках друг друга.

Задачи: повышение эмоционального фона, повы-
шение внимания друг к другу, поиск общих черт у 
представителей разных культур.

В рамках кураторских часов в виде дискуссий об-
суждались темы: «Истории разных народов», «Форми-
рование этнической идентичности», «Формирование 
межэтнической толерантности», «Этнические стерео-
типы» и др., в рамках которых решались образователь-
ные задачи, происходила рефлексия собственных ког-
нитивных и поведенческих установок, сравнивались 
нормы собственной и других культур.

Сравнительный анализ результатов констатирующего 
и контрольного этапов исследования позволяет говорить 
о положительной динамике по всем изученным критери-
ям. Например, анализ результатов исследования прояв-
ления эмоциональных барьеров в общении (по методике 
«Диагностика эмоциональных барьеров в межличност-
ном общении» В.В. Бойко) представлен на рис. 1.

Гипотеза о статистической значимости обнаруженных 
изменений была подтверждена при помощи Т-критерия 
Вилкоксона: были обнаружены значимые сдвиги на при-
мере шкал теста эмоциональных барьеров В.В. Бойко.

Экспертные оценки кураторов также позволяют 
сделать вывод об эффективности проделанной работы: 
вовлечение студентов во взаимодействие вне учебных 
занятий повысило их мотивацию к работе и на учебных 
занятиях, уменьшило проблему непосещения занятий, 
уменьшило количество конфликтов. При этом кураторы 
продолжают отмечать проблему опоздания студентов-а-
зиатов на занятия, вызванную, очевидно, культурно-об-
условленной спецификой восприятия времени.

Выводы
Работа специалистов психологических служб, кура-

торов студенческих групп помогает улучшить межэт-

нические отношения в студенческом коллективе, спо-
собствует установлению дружеских отношений между 
студентами, снижает негативное влияние этнических 
стереотипов, смещает акцент с групповых различий 
на сходства, формирует общую идентичность, снижает 
проявления неблагополучия и конфликтности.

Использование элементов игровой, народной культуры 
и фольклора позволяет преодолевать сложности прове-
дения работы в полиэтнической образовательной среде, 
обусловленные языковыми и культурными барьерами. На 
указанной основе возможна разработка универсальных 
инструментов, интуитивно понятных носителю любого 
языка: настольные и народные игры знакомы всем, имеют 
аналоги в разных культурах, что обеспечивает доступность 
понимания правил и возможность реализовать психологи-
ческие задачи (сплочение, снижение проявлений дистан-
цированности и конфликтности).

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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