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Дорогие читатели!

Представляем пятый выпуск журнала 2017 года . на этот раз в выпуске  две рубрики — пси-
хология образования и психология профессиональной деятельности .

в рубрике «Психология образования» представлены материалы, которые могут быть по-
лезны педагогам образовательных учреждений разного профиля: общеобразовательных и 
музыкальных школ, а также высших учебных заведений . в статьях освещается и анализи-
руется влияние на успешность учащихся в учебной деятельности, оказываемое характером 
взаимоотношений между педагогом и учащимся, особенностями эмоционального отношения к 
учащимся в зависимости от статуса ученика в группе .

для педагогов вузов в выпуске представлены результаты эмпирических исследований, 
посвященных изучению факторов, во-первых, определяющих выбор абитуриентами вуза для 
обучения и будущей профессии; во-вторых, играющих важную роль в процессе адаптации сту-
дентов к условиям обучения в вузе .

особый интерес могут вызвать результаты эмпирического исследования отношения педа-
гога к своей профессии, а также анализ феномена негативной креативности в сфере образо-
вания, касающегося влияния личности педагога на учащихся и легитимного сопротивления 
участников образовательного процесса инновациям .

в выпуске рассматриваются психологические проблемы профессиональной деятельности 
в органах внутренних дел .

Мы надеемся, что каждый читатель сможет найти в новом номере нашего журнала интерес-
ный и полезный материал для своей работы .

Искренне Ваша,
Редакция журнала «Психологическая наука и образования»
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ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

профессиональная 
приверженность 
и профессиональный 
маргинализм педагогов
Калашников А.И.*,
фгбоу во ургПу, екатеринбург, Россия,
a .i .kalashnikov@mail .ru
Минюрова С.А.**,
фгбоу во ургПу, екатеринбург, Россия,
minyurova@uspu .me

Рассматривается отношение педагога к своей профессии . отмечается, что 
оно выражается как в профессиональной приверженности, так и в профес-
сиональном маргинализме, доминирование которого может деструктивно 
сказываться на развитии учащегося и личности педагога . Поднимаются во-
просы, связанные с содержанием личностной позиции маргинала и степе-
нью распространения маргинализма среди педагогов, выделение которого 
предполагалось в ходе изучения профессиональной приверженности . в ис-
следовании использовался «опросник профессиональной приверженности», 
который заполняли 80 педагогов средних общеобразовательных учрежде-
ний свердловской области в возрасте от 21 до 62 лет, со стажем до 39 лет . 
обработка результатов показала, что в отдельный фактор объединились 
переменные, отражающие отрицательное эмоциональное отношение к про-
фессии и нежелание уходить из нее . отмечается, что доля дисперсии фак-
тора составила 12,5%, а факторные нагрузки распределились в диапазоне 
от 0,41 до 0,84 . Полученные результаты показывают, что содержание про-
фессионального маргинализма педагогов включает неудовлетворенность 
работой, чувство неприязни к профессии и нежелание покидать профессию .

Ключевые слова: профессиональная приверженность, профессиональная 
лояльность, профессиональный маргинализм, профессиональная идентич-
ность, диагностика профессиональной приверженности .
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государственный педагогический университет (фгбоу во ургПу), екатеринбург, Россия . E-mail: 
a .i .kalashnikov@mail .ru
** Минюрова Светлана Алигарьевна, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафе-
дрой общей психологии института психологии, первый проректор — проректор по учебной работе, 
уральский государственный педагогический университет (фгбоу во ургПу), екатеринбург, Россия . 
E-mail: minyurova@uspu .me
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введение

изучение отношения педагога к своей про-
фессии является на сегодняшний день той 
проблемой, внимание к которой определяется, 
с одной стороны, требованиями профессио-
нального стандарта, а с другой стороны, во-
просами, связанными с содержанием такого 
рода отношения — мотивацией в професси-
ональной сфере, профессиональным разви-
тием, профессиональными ценностями и т . д . 
выполнение трудовых действий, освоение 
необходимых знаний и умений, заданных про-
фессиональными стандартами, предполагает 
формирование отношения работника к про-
фессии в своем профессиональном становле-
нии и непосредственно в трудовой деятельно-
сти, которое может быть наполнено различным 
содержанием . в качестве одного из вариантов 
такого содержания выступают процессы, свя-
занные с профессиональной идентификацией, 
профессиональной идентичностью, привер-
женностью к профессии и т . п ., что позволяет 
работнику осознать принадлежность к про-
фессии, принять профессиональные цели и 
ценности, усвоить основные требования про-
фессии к человеку, построить путь своего про-
фессионального развития и т . п .

другой вариант содержания такого отно-
шения может предполагать потерю професси-
ональной идентичности, снижение мотивации 
к осуществлению профессиональной деятель-
ности и и пр . Подобные проявления характер-
ны для профессионального маргинализма, 
специфику которого в отечественной науке 
описывают ряд исследователей . е .П . ермо-
лаева пишет, что профессиональный марги-
нализм является личностной позицией непри-
частности и ментальной непринадлежности к 
общественно-приемлемой для данной профес-
сии профессиональной морали и отнесения 
себя к морали другой среды, профессиональ-
ной или внепрофессиональной [2, с . 52] . дру-
гие исследования показывают, что маргина-
лизм в профессиональной среде проявляется 
в непринятии ценностей организации и потере 
чувства принадлежности к профессии [7, с . 4], 
в ощущении непричастности к выполняемой 
профессиональной роли, самоотрицании в 
профессии, потере личностной значимости 
профессии [1, с . 49] и т . п .

все это может привести к снижению ка-
чества и эффективности выполняемой про-
фессиональной деятельности, а, возможно, 
и к разрушению неприемлемых профессио-
нальных ценностей, потере значимости про-
фессии в общественном сознании, подмене 
общественно значимых профессиональных 
целей узколичностными .

исследования показывают, что сотруд-
ники с разной степенью профессиональной 
идентичности проявляют различные соче-
тания ведущих тенденций (по л .н . собчик), 
например, маргинальные профессионалы 
имеют их дисгармоничное сочетание [7, с . 8]; 
установлена зависимость уровня развития 
профессиональных деструкций у педагогов 
от степени вовлеченности в профессию и сте-
пени удовлетворенности профессиональной 
деятельностью [8, с . 271]; показано, что чер-
тами маргинального сознания могут высту-
пать псевдопрофессиональный эгоцентризм, 
псевдопатриотическая демагогия, воинствую-
щий маргинализм [2, с . 55] .

как отмечают исследователи, профес-
сиональный маргинализм в России носит не 
локальный характер, как в стабильных обще-
ствах (из-за противоречивой роли лишь не-
которых категорий профессионалов в микро-
структуре профессии), а тотальный характер 
(в силу неразвитости социально-правовой 
организации макроструктуры профессии) . 
особенно выпукло профессиональный марги-
нализм проявляется в диапазоне социально 
значимых профессий . в сферах образования, 
здравоохранения, государственной службы, 
где пробуксовывает механизм регуляции 
экономических, социально-правовых отно-
шений, наблюдается сокращение континген-
та ментально-идентичных профессионалов 
вследствие их перетекания в другие, более 
соответствующие их понятиям о достойном 
образе жизни структуры . доминирование 
профессионального маргинализма в обще-
ственном сознании может выступать как 
фактор социальной опасности, разрушаю-
щий социально значимые профессиональные 
структуры и отношения . Педагог, врач, госу-
дарственный служащий, формально относя-
щиеся к собственной профессии, становятся 
потенциальными источником социального 
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зла . Поэтому изучение феномена професси-
онального маргинализма в социально значи-
мых профессиях и разработка программ его 
коррекции являются очень актуальными и со-
циально востребованными [4, c . 128] . говоря о 
профессиональном труде педагога, нельзя не 
отметить то, что учитель для ребенка в школе 
приобретает особое значение — он учит ре-
бенка трудолюбию, выполняет роль наставни-
ка, позволяет увидеть ценность в содержании 
предмета, формирует гражданскую позицию 
и т . п . Поэтому так важно уделять внимание 
роли педагога и работать с ее динамическими 
проявлениями, в частности с теми, которые 
могут негативно сказаться как на развитии 
ребенка, так и на личности самого педагога .

вследствие этого возникают вопросы, 
связанные с содержанием личностной пози-
ции маргинала и степенью распространения 
маргинализма среди педагогов . ответы на 
эти вопросы могут позволить лучше понять 
специфику проявлений профессионального 
маргинализма, а возможно, повысить эффек-
тивность мер, направленных на поддержку 
профессионального развития педагога .

Ряд ученых полагают, что профессиональ-
ный маргинализм и профессиональная иден-
тичность — противоположные явления . так, 
например, е .П . ермолаева указывает, что 
профессиональные маргиналы и идентичные 
профессионалы занимают полярные позиции, 
как в профессиональном самосознании, так 
и в способах выхода профессионала из кри-
зиса [2, с . 52] . л .и . дементий пишет, что про-
фессиональный маргинализм предполагает 
самоотрицание, а профессиональная иден-
тичность — самоотождествление [1, c . 49] . 
вследствие этого, если понимать професси-
ональную идентичность как результат иден-
тификации с профессией, то можно предпо-
ложить, что профессиональный маргинализм 
также является полярным явлением профес-
сиональной приверженности, так как суще-
ствует достаточно распространенное мнение 
о том, что идентификация является одним 
из компонентов приверженности, преимуще-
ственно тому, что касается интернализации 
индивидом целей и ценностей (l . Porter, 1979; 
в .и . доминяк, 2006; в .в . смирнова, 2008; 
ю .М . вершило, 2009; е .ю . чернякевич, 2010; 

М .б . Перфильева, 2011; г .а . стародубцева, 
2012; я . в . берлизева, 2013; е .л . трофимова, 
в .ю . бондаренко, 2014 и др .) .

Профессиональная приверженность мо-
жет пониматься как психологическое отно-
шение индивида к профессии, которое осно-
вывается на идентификации, включенности, 
эмоциональном отношении к профессии, 
осознании потерь, связанных с уходом из 
профессии, чувстве долга перед профессией 
[10], а так имеет значение для решения во-
проса о том, остаться или уйти из профессии 
[9, с . 6] . выполненный нами теоретический 
анализ показал, что профессиональную при-
верженность можно рассматривать как со-
стояние преданности, верности, возникшее 
на основе идентификации себя с профессией, 
отражающее стойкое, неизменное и правди-
вое отношение, включающее в себя готов-
ность принимать обязательства и полностью 
(эмоционально и интеллектуально) отдавать 
себя профессии или профессиональному де-
лу . в качестве компонентов приверженности 
могут выступать: аффективность (эмоцио-
нальное отношение к профессии), устойчи-
вость (твердое убеждение в принятии целей и 
ценностей, длительное пребывание в профес-
сии, желание остаться в профессии), профес-
сиональная активность (полная отдача себя 
профессии, желание работать, готовность и 
стремление к профессиональному самосо-
вершенствованию, желание прикладывать 
усилия по отношению к профессии), про-
фессиональная нормативность (профессио-
нальная честность, законность, выполнение 
взятых на себя обязательств), профессио-
нальная идентификация (самокатегоризация, 
валентность идентификации, интериоризация 
профессиональных характеристик) [6, с . 39] .

нами выполнено эмпирическое исследо-
вание, которое позволило обнаружить прояв-
ления, характеризующие поляризацию фено-
менов профессиональной приверженности и 
профессионального маргинализма педагогов .

Материалы и методы исследования

Участники исследования. в исследовании 
приняли участие 80 женщин — педагогов сред-
них общеобразовательных организаций сверд-
ловской области в возрасте от 21 до 62 лет 
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(средний возраст 35 лет), со стажем от 1 месяца 
до 39 лет (средний стаж работы — 11, 5 лет) .

Процедура исследования. исследование 
проводилось при помощи методики «опросник 
профессиональной приверженности» [5] . до-
полнительно в исследование были включены 
следующие утверждения, которые не вошли 
в основную версию опросника: «я стараюсь 
не упоминать, что работаю учителем»; «я не 
упускаю возможности уйти домой пораньше»; 
«я продолжаю работать в этой профессии по-
тому, что уходить мне не выгодно — другая 
профессия не сможет обеспечить мне то, что 
я имею здесь»; «Это довольно затратно для 
меня менять свою профессию сейчас», «я ста-
раюсь не упоминать, что работаю педагогом»; 
«в последнее время я чувствую легкую непри-
язнь к профессии педагога», «для меня самое 
серьезное последствие ухода из профессии 
— необходимость поиска другой организации 
и рабочего места»; «я стараюсь не упоминать, 
что работаю учителем» . Педагогам предлага-
лось указать пол, возраст, стаж работы и оце-
нить удовлетворенность профессией педагога 
по шкале лайкерта от 1 до 7, (где 1 — полно-
стью не удовлетворен, 7 — полностью удовлет-
ворен) . диапазон значений по шкале составил 
от 3 до 7 баллов (среднее значение — 5,8), что 
определило субъективную удовлетворенность 
профессией .

Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием програм-
мы Statistica 7 .0 ., в частности, применялись 
корреляционный анализ и эксплораторный 
факторный анализ на основе метода главных 
компонент и вращения варимакс .

Гипотезы. Предполагалось объединение 
переменных опросника, в совокупности от-
ражающих проявления профессионального 
маргинализма . ожидалось, что данные этой 
группы переменных будут отрицательно 
коррелировать с субъективной удовлетво-
ренностью профессией, профессиональной 
приверженностью в целом и такими компо-
нентами профессиональной приверженности, 
как «профессиональная аффективность» и 
«профессиональная активность» . При этом 
ожидалось, что профессиональный маргина-
лизм не будет иметь значимой корреляцион-
ной связи с возрастом и стажем .

Эксплораторный факторный анализ с ис-
пользованием метода главных компонент и 
вращением варимакс показал, что профес-
сиональная приверженность, измеряемая 
опросником, включает три относительно не-
зависимых компонента:

1) профессиональная аффективность 
(эмоциональная привязанность, удовлетво-
ренность, чувство гордости от нахождения в 
профессии, разделение и принятие профес-
сиональных целей и ценностей);

2) профессиональная стабильность (осоз-
нание сложности ухода из профессии из-за 
профессиональных вложений и затрат, чув-
ство профессионального долга);

3) профессиональная активность (полная 
отдача себя профессии, готовность отдавать 
время и прикладывать усилия по отношению 
к профессии) .

общая доля дисперсии объяснила 59,9% 
выборки . Проверка надежности по внутрен-
ней согласованности показала, что коэффи-
циент ɑ кронбаха составил 0,86, 0,79 и 0,77 
соответственно [5, с . 163] .

корреляционный анализ по спирмену 
(p < 0,01) показал, что профессиональная 
стабильность положительно связана с воз-
растом (r= 0,37; p<0,01) и стажем работы 
(r= 0,48; p<0,01), профессиональная аффек-
тивность положительно связана с субъектив-
ной удовлетворенностью профессией (r= 0,42; 
p<0,01) и отрицательно — с намерением уйти 
из профессии (r= -0,29; p<0,01), а профессио-
нальная активность положительно связана со 
стажем (r= 0,37; p<0,01), возрастом (r= 0,31; 
p<0,01) и отрицательно — с намерением уйти 
из профессии (r= -0,35; p<0,01) [3, с . 33] .

При попытке выделить четырехфак-
торную структуру было обнаружено, что в 
отдельный фактор объединяются перемен-
ные, которые отражают, с одной стороны, 
неудовлетворенность профессией и чувство 
легкой неприязни к профессии, а с другой 
стороны, понимание того, что уходить из 
профессии не выгодно и затратно, при этом 
самое серьезное последствие ухода из про-
фессии связано с поиском другой органи-
зации и рабочего места . Этот фактор был 
обозначен нами как «Профессиональный 
маргинализм» (табл . 1) .
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таблица 1
Факторная структура компонентов профессиональной приверженности

утверждение Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

1 2 3 4 5

Профессиональная аффективность

я горжусь тем, что работаю педагогом 0,758 0,038 0,092 0,097

в основном я чувствую неудовлетворенность работой 
педагогом

-0,530 0,540 -0,296 0,012

Мне нравится говорить о своей профессии с другими 
людьми

0,739 -0,044 -0,078 0,308

я чувствую привязанность к профессии педагога 0,728 -0,047 0,301 0,260

я нахожу, что мои профессиональные цели и ценности 
очень схожи с личными

0,723 0,018 0,227 0,087

я чувствую, что для меня это наиболее подходящая профессия 0,677 -0,299 0,232 0,291

для меня важно быть педагогом 0,542 0,114 0,360 0,347

Профессиональный маргинализм

в основном я чувствую неудовлетворенность работой 
педагогом

-0,530 0,540 -0,296 0,012

я продолжаю работать в этой профессии потому, что 
уходить мне не выгодно — другая профессия не сможет 
обеспечить мне то, что я имею здесь

0,185 0,743 -0,123 0,081

Это довольно затратно для меня менять свою профессию 
сейчас

-0,111 0,836 0,045 0,059

я стараюсь не упоминать, что работаю педагогом -0,352 0,542 -0,042 -0,424

в последнее время я чувствую легкую неприязнь к про-
фессии педагога

-0,262 0,440 -0,121 0,332

для меня самое серьезное последствие ухода из про-
фессии — необходимость поиска другой организации и 
рабочего места

0,125 0,506 -0,340 -0,046

я не упускаю возможности уйти домой пораньше -0,063 0,408 -0,608 -0,117

Профессиональная активность

я готов(а) отдавать свое время учительской профессии 0,377 -0,090 0,640 0,050

я готов(а) работать сверхурочно в рамках профессии 
педагога

-0,037 -0,010 0,768 0,215

несмотря на большой объем работы, я готов(а) отдавать 
себя профессии педагога

0,383 0,007 0,783 0,104

я чувствую, что полностью отдаю себя профессии педагога 0,225 -0,010 0,593 -0,141

я не упускаю возможности уйти домой пораньше -0,063 0,408 -0,608 -0,117

Профессиональная стабильность

я слишком много чего отдал профессии учителя, чтобы менять 
профессию сейчас

0,226 0,033 0,231 0,740

даже если бы я хотел, мне было бы трудно уйти из этой 
профессии прямо сейчас

0,238 -0,017 -0,062 0,802

я много чем обязан профессии педагога 0,124 0,191 0,150 0,700

сейчас я не чувствую себя в праве покинуть эту профес-
сию, даже если бы мне это было выгодно

0,210 -0,095 0,190 0,648

я стараюсь не упоминать, что работаю учителем -0,351 0,542 -0,042 -0,424

доля дисперсии (%) 18,9 12,5 14,5 13,9

Примечание. факторные нагрузки больше 0,40 и меньше -0,40 выделены подчеркиванием .
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результаты и их интерпретация

сопоставляя данные эмпирического ис-
следования и теоретического анализа можно 
говорить о том, что были найдены прояв-
ления профессионального маргинализма, 
доля которого составила 12,5% от общей 
выборки участников исследования . общая 
доля дисперсии по всем компонентам соста-
вила 59,8% выборки . Проверка надежности 
по внутренней согласованности показала, 
что коэффициент ɑ кронбаха составил 0,81 
в целом, 0,86 — для профессиональной аф-
фективности, 0,78 — для профессиональной 
стабильности, 0,78 — для профессиональной 
активности и 0,75 — для профессионального 
маргинализма, что показывает хорошую вну-
треннюю согласованность всех компонентов 
приверженности .

дальнейший анализ показал, что наблюда-
ются статистически значимые связи (r-критерий 
ранговой корреляции спирмена): профессио-
нальный маргинализм отрицательно коррели-
рует с общей профессиональной привержен-
ностью, (r = -0,47; p<0,01), профессиональной 
аффективностью (r = -0,39; p<0,01), професси-
ональной активностью (r = -0,53; p<0,01), субъ-
ективной удовлетворенностью профессией 
(r = -0,47; p<0,01) и не имеет значимых связей 
с возрастом, стажем работы и профессиональ-
ной стабильностью (табл . 2) .

исследование показало, что доля профес-
сионального маргинализма среди педагогов 
составила 12,5% от общего их количества . 
Профессиональный маргинализм может про-
являться в недоброжелательном отношении к 
профессии, ощущении неудовлетворенности 
работой по профессии, где педагог, полагая, 

что другая профессия не сможет обеспечить 
его тем же, не стремится уходить из профес-
сии, считая, что это не выгодно и затратно . 
укрепление личностной позиции маргинала 
сопровождается субъективной неудовлет-
воренностью профессией, потерей чувства 
гордости и привязанности к профессии, от-
делением личных целей и ценностей от про-
фессиональных, снижением личностной зна-
чимости в профессии и готовности отдавать 
свое время и прикладывать усилия по отно-
шению к профессии . Проявление професси-
онального маргинализма, по результатам на-
шего исследования, не зависит от возраста, 
стажа, не связано с количеством вложений в 
профессию и чувством профессионального 
долга . Полученные результаты подтвердили 
выдвинутые гипотезы .

выводы

По результатам исследования мы можем 
говорить, что приверженность профессии и 
профессиональный маргинализм — противо-
положные явления и имеют отрицательную 
взаимосвязь по таким компонентам профес-
сиональной приверженности, как профессио-
нальная аффективность и профессиональная 
активность . содержание профессионального 
маргинализма педагогов включает в себя 
неудовлетворенность работой педагогом, 
чувство легкой неприязни к профессии, неже-
лание покидать профессию и понимание того, 
что уход из профессии невыгоден и сопрово-
ждается определенными затратами . было вы-
явлено, что профессиональный маргинализм 
может проявляться вне зависимости от воз-
раста и стажа работы .

таблица 2
результаты корреляционного анализа переменных

пп паФ пс па суп возраст стаж

пМ -0,473 -0,390 -0,221 -0,532 -0,467 -0,040 -0,093

Примечание: p <,01000 (по спирмену), ПМ — профессиональный маргинализм, ПП — профессиональная 
приверженность, Паф — профессиональная аффективность, Пс — профессиональная стабильность, Па — 
профессиональная активность, суП — субъективная удовлетворенность профессией .
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Мотивация профессионального 
выбора как компонент 
профессиональной 
субъектности педагога
Будникова С.П.*,
тгПу имени л .н . толстого, тула, Россия,
svpbu@yandex .ru

Поднимаются вопросы анализа факторов, определяющих выбор образова-
тельной организации высшего образования и будущей профессии абитури-
ентами вуза, на примере тгПу имени л .н . толстого . обращается внимание 
на то, что вопрос мотивов профессионального выбора является приоритет-
ным в анализе условий становления профессиональной субъектности . в ис-
следовании приняли участие 62% всех первокурсников и 85% поступивших 
на педагогические направления подготовки . исследование проводилось с 
с помощью разработанной автором анкеты «Мотивы выбора вуза», «Мето-
дики определения мотивации учения студентов» в .г . каташева, и методи-
ки «изучение мотивации профессиональной деятельности» к . замфира в 
модификации а .а . Реана . констатируется, что большинство делают выбор, 
основываясь на эмоциональном отношении к профессиональной сфере 
и в целом оно положительное . обнаружено, что у большинства будущих 
педагогов доминируют значимые внутренние и внешние положительные 
мотивы . обозначена необходимость выявления универсальных критериев, 
которые бы помогли обнаружить предпосылки к успешной самореализа-
ции в профессии в процессе обучения в вузе и, следовательно, обнаружить 
механизмы управления этим процессом . Предложены возможные формы, 
активизирующие сферы профессиональной самоориентации в вузе .

Ключевые слова: мотивация профессионального обучения и профессио-
нального выбора, профессиональная педагогическая субъектность .
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гуманизация в сфере профессиональной 
педагогической деятельности становится все 
более очевидной необходимостью на совре-
менном этапе развития общества . технокра-
тический подход и попытки превращения об-
разования в сферу услуг приводят к выхола-

щиваю из него главного — созидания челове-
ческого в человеке . без должного внимания 
к подготовке будущих учителей, полагаем, 
будет бесперспективна реформа школьного 
обучения . Развитие образования начинается 
с педагогического образования, что требует 
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особого подхода к организации подготов-
ки учителей [5; 9; 10] . в рамках реализации 
проекта модернизации педагогического об-
разования, инициированного Министерством 
образования и науки России, объявляется до-
минанта профессионально ориентированного 
подхода в подготовке педагогических кадров, 
привлечение школ в качестве равноправных 
партнеров университетов в подготовке пе-
дагогов, обеспечение различных траекторий 
подготовки к профессии и входа в профессию 
[6] . Это должно способствовать формирова-
нию у студентов мотивации, профессиональ-
ных компетенций, более зрелого подхода к 
профессиональной педагогической деятель-
ности . научной общественностью, практика-
ми поднимается вопрос перехода от исполни-
тельского функционирования к построению 
субъектности педагога .

в рамках психологической антропологии 
субъектность выступает как основная про-
блема психологии человека, решение кото-
рой позволит перейти на качественно новый 
уровень организации профессиональной дея-
тельности . здесь субъектность рассматрива-
ется как способ деятельного существования 
человека, раскрывающийся в онтогенезе, 
а впоследствии и в профессиогенезе через 
генерацию ответственной, творчески преоб-
разующей, гуманистически ориентирован-
ной личности . однако проблема развития 
субъектности человека требует системного 
решения вопросов интеллектуального, нрав-
ственного, социального и профессиональ-
ного становления, что является длительным 
процессом, связанным с самовоспитанием, 
саморазвитием и формированием професси-
ональной я-концепции .

вопросы об определяющих факторах, 
значимых условиях на начальном этапе фор-
мирования профессиональной субъектности 
учителя, чрезвычайно эвристичны . их реше-
ние открывает возможность целенаправлен-
ного проектирования образовательной дея-
тельности будущих педагогов по построению 
профессиональной субъектности . начало 
пути становления в профессии как субъекта 
следует, по нашему мнению, искать в процес-
се профессиональной ориентации абитури-
ента, когда делается выбор образовательной 

организации и направления подготовки, соот-
ветствующих запросам, надеждам и ожида-
ниям молодого человека . в существующем 
же профессиональном педагогическом обра-
зовании мы сталкиваемся с тем, что молодые 
люди, приходя в вуз, плохо представляют се-
бе специфику педагогической деятельности, 
оценивая ее скорее с позиции недавнего 
ученика . как показывает наш опыт, недавние 
старшеклассники не всегда понимают, как 
их личные особенности соотносятся с требо-
ваниями профессии, смутно представляют, 
какие индивидуальные качества подлежат 
обязательному формированию, если человек 
решил посвятить себя труду учителя . однако 
формировать себя как будущего профессио-
нала, на наш взгляд, возможно только путем 
развития своей профессиональной субъект-
ности . абитуриент, выбирая образователь-
ную организацию высшего образования, 
может руководствоваться самыми разными 
мотивами, которые порой проявляют себя 
только смутным предчувствием, что выбран-
ная специальность соответствует их личным 
и профессиональным склонностям . в самом 
начале процесса самоопределения значимым 
фактором является общее позитивное отно-
шение к профессии педагога и информиро-
ванность о ней . здесь важно, чтобы будущая 
специальность являлась для молодого чело-
века ценной, социально значимой, реализу-
ющей его потребность в самоактуализации . 
Полагаем, что молодым людям важно помочь 
сделать профессиональный выбор макси-
мально осознанным . только понимая цели, 
можно выстраивать деятельность, сначала 
учебно-профессиональную, а затем и про-
фессиональную .

Мотивация имеет исходное значение в 
становлении субъектности . начиная профес-
сиональное обучение, студенты должны при-
дать смысл своему образованию . Процесс 
осмысления личной и карьерной перспективы 
сопряжен с построением целой системы мо-
тивов . важно, чтобы эта система наполнялась 
педагогически ценными мотивами . Решая 
данную задачу, необходимо разработать 
технологию управления формированием про-
фессионально значимых мотивов . Работать с 
такими психологическим переменными, как 
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мотивы, крайне сложно, но чрезвычайно пер-
спективно . однако открывать эту работу сле-
дует с понимания исходной мотивационной 
составляющей абитуриентов . вопрос причин 
выбора профессионального будущего откры-
вает вопрос мотивов обучения .

в течение ряда лет нами исследовались 
некоторые аспекты, побудившие наших аби-
туриентов сделать выбор профессионального 
образования . в тгПу имени л .н . толстого 
ежегодно проводится опрос поступивших на 
первый курс с помощью разработанной нами 
анкеты «Мотивы выбора вуза» . нам важно про-
яснить то, что касается степени осознанности 
выбора направления подготовки, причин, по-
будивших сделать профессиональный выбор, 
информированности о получаемой специаль-
ности, а также определить круг лиц и органи-
заций, повлиявших на это решение . нам необ-
ходимо понять, насколько серьезным был вы-
бор педагогического направления подготовки, 
насколько полной была информированность 
об университете . опрос проводится для всех 
укрупненных групп направлений подготовки и 
специальностей добровольно и анонимно, что 
позволяет рассчитывать на бо́льшую досто-
верность ответов респондентов .

в сентябре 2016 г . в анкетировании при-
няли участие 627 (62%) студентов-перво-
курсников тгПу имени л .н . толстого очного 
отделения на всех факультетах (из 1013 по-
ступивших в 2016 г .) .

были получены следующие результаты: 
на вопрос «Почему вы выбрали тгПу имени 
л .н . толстого?» предлагалось выбрать не 
более 2 вариантов из 12 предложенных . наи-
большее число выборов — 238 (38%) — со-
брал ответ: «Это хороший вуз, здесь обучают 
престижным специальностям» . тем самым 
обозначилось общее эмоционально-поло-
жительное отношение к вузу и выбранной 
специальности . но вместе с тем очевидно: 
приоритет выбора скорее зависит от стату-
са образовательной организации, нежели 
от осознанного стремления стать профес-
сионалом в конкретной отрасли, что и под-
тверждают следующие по частоте выборов 
ответы: «необходимость получения высшего 
образования» — в 212 анкетах (34%), и «воз-
можность обучаться на бюджетной основе» — 

206 (33%), которые свидетельствуют о не кон-
кретизированном, общем желании учиться в 
вузе . в 105 анкетах (17%) было указано, что 
вуз выбран в соответствии с желаемой специ-
альностью, которой нет в других рассматри-
ваемых абитуриентом вузах . в следующем 
вопросе мы предложили конкретизировать 
ответы, связанные с отношением к специаль-
ности обучения: «Почему вы выбрали именно 
эту специальность? (2—3 варианта ответа)» . 
большинство ответили: «направление под-
готовки соответствует моим склонностям и 
интересам» — 373 анкет (60%) . вторым по 
по частоте оказался рответ: «интерес к про-
фессии» — 266 анкет (42%), а 193 (31%) ре-
спондента считают, что получают интересную 
и престижную профессию . здесь уже мы на-
ходим некоторый перенос акцентов интереса 
и положительного эмоционального отклика 
в более узкую область конкретной будущей 
профессии . также можно отметить значи-
тельное количество случайных факторов в 
выборе первокурсниками направлений под-
готовки . Это согласуется с исследованиями 
других авторов [3, с . 191], и хотя, по нашему 
мнению, такое положение дел не является 
позитивным, но и не может стать «противо-
показанием» к профессиональному развитию 
и формированию профессиональной субъ-
ектности, оно, безусловно, свидетельствует 
о необходимости активизировать процесс 
самопознания и профориентации среди по-
ступивших в вуз .

в целом, выбор места и направления 
профессионального обучения опрошенными 
абитуриентами воспринимается как слож-
ный и значимый процесс . они указывают на 
необходимость помощи со стороны более 
компетентных специалистов и прежде всего 
психологов . согласно анкете, ответ «кон-
сультация психолога — самый эффективный 
способ определиться с будущей професси-
ей» был поставлен на первое место и набрал 
4197 баллов (ранжирование от 1 до 13) . од-
нако большинство прокомментировали, что 
таких консультаций не получали, хотя счита-
ют их необходимыми . Это свидетельствует о 
субъективно значимой проблеме профессио-
нального самоопределения и востребованно-
сти квалифицированной помощи .
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Профессиональная мотивация определя-
ет успешность профессионального обучения, 
верность выбора профессионального пути, ка-
чество и продуктивность трудовой деятельно-
сти, степень удовлетворенности результатами 
своего труда . логично обратить внимание на 
связь таких компонентов, как результативность 
профессионального обучения, уровень интел-
лектуальных способностей и мотивация . в ходе 
комплексного исследования будущих педагогов 
а .а . Реан получил интересные результаты, по-
казывающие связь профессиональной моти-
вации, общего интеллекта и академической 
успеваемости студентов вуза . Предположение, 
что интеллект является доминирующим факто-
ром успешности обучения, не оправдалось . так, 
протестировав по шкале общего интеллекта 
группу студентов, были сопоставлены получен-
ные данные с информацией об академической 
успеваемости . было обнаружено, что никакой 
значимой связи интеллекта с успеваемостью 
ни по специальным предметам, ни по обще-
образовательному блоку дисциплин нет [1] . 
Этот факт получил подтверждение у ряда ис-
следователей — в .а . якунина, н .и . Мешковой, 
х . хекхаузена . обнаружено, что «хорошо успе-
вающие» и «слабые» студенты отличаются не 
столько по уровню интеллекта, сколько по каче-
ству и типу мотивации своей учебной деятель-
ности . для первых была характерна внутренняя 
мотивация: им необходимо освоить профессию 
на высоком уровне, они ориентируются на по-
лучение прочных профессиональных знаний и 
практических умений; а для вторых мотивы в 
основном были ситуативные, отрицательные: 
в первую очередь — мотивы избегания неудач, 
так называемая, отрицательная мотивация (из-
бежать осуждения, наказания за плохую учебу, 
не лишиться стипендии и т . п .) . если студент 
не видит себя в профессии, которой он обуча-

ется, то он не видит смысла тратить свои силы 
на учебные занятия, несмотря на высокие по-
тенциальные интеллектуальные возможности . 
следовательно, успеваемость в вузе будет в 
некоторой степени свидетельствовать о нали-
чии и качестве мотивации к профессиональной 
деятельности . Поэтому в дальнейших исследо-
ваниях мы будем ее учитывать .

в 2016 г . мы дополнили наше обследова-
ние первокурсников тестированием с помо-
щью «Методики определения мотивации уче-
ния студентов» в .г . каташева [4] и методики 
«изучение мотивации профессиональной 
деятельности» к . замфира в модификации 
а .а . Реана [2] . согласно правилу обработки 
полученных данных по методике в .г . каташе-
ва (табл . 1): 1-й уровень — низкий, считается 
не характерным для студента, 2-й уровень — 
средний, 3-й уровень — нормальный, 4 уро-
вень — высокий . Половина вопросов (24) 
предполагает выявить уровень сознательного 
отношения к проблемам профиля учения, а 
вторая половина вопросов (20) направлена 
на выявление эмоционального восприятия 
различных видов деятельности в меняющих-
ся ситуациях . набрать возможно от 11 до 
55 баллов .

выборка составила 508 (85%, всего 598) 
студентов первого курса, обучающихся толь-
ко на педагогических направлениях подготов-
ки . были получены следующие результаты .

анализ полученных результатов пока-
зывает преобладание у студентов высокого 
уровня мотивации — 44,7% . нормальный уро-
вень отмечен у 30,1% опрошенных, средний 
уровень мотивации — у 19,3%, а низкий — у 
5,9% . таким образом, у большинства (74,7%) 
участвующих в исследовании были обнару-
жены высокий и нормальный уровни мотива-
ции учения .

таблица 1
распределение количества студентов первого курса педагогических направлений 

подготовки 2016—2017 учебного года по преобладающему уровню мотивации учения 
(методика в.г. каташева)

№ п/п уровень мотивации количество студентов, имеющих уровень мотивации

1 1 (низкий) 30 (5,9 %)

2 2 (средний) 98 (19,3 %)

3 3 (нормальный) 153 (30,1 %)

4 4 (высокий) 227 (44,7 %)
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вопрос о качестве преобладающей мотива-
ции разрешался с помощью методики к . зам-
фира в модификации а .а . Реана (табл . 2) .

студенты первого курса пока не реализуют 
себя в педагогической деятельности, однако 
полученные результаты позволяют расставить 
смысловые акценты относительно будущей 
профессии, определив мотивационные при-
оритеты . Результаты отражают представления 
студентов о профессиональном будущем в 
идеальном плане и демонстрируют ориента-
цию студентов на мотивы самореализации, 
удовлетворенность от процесса и результата 
труда — 67,5% . внешняя положительная моти-
вация также является важной, но для гораздо 
меньшего количества опрошенных, мотивы 
социального престижа, уважения, карьерного 
роста оказались значимыми для 22,1% респон-
дентов . денежный заработок расценивается 
большинством в качестве стимула среднего 
уровня . а отрицательный мотив, такой как 

стремление избежать критики, в большинстве 
ответов набирает 1—2 балла и преобладаю-
щим является у 10,4% .

для нас также представляет интерес 
анализ результатов тестирования в разрезе 
факультетов . в представленных на рис . 1 и 2 
данных можно обнаружить расхождение ре-
зультатов по факультетам . видно, что суще-
ствуют особенности мотивационной сферы 
у обучающихся на разных факультетах . на 
нескольких факультетах (технологии и биз-
неса, математики, физики и информатики, 
искусств, социальных и гуманитарных наук) 
обнаруживается небольшое отклонение от 
средних значений по вузу по результатам ме-
тодики в .г . каташева (рис .1 ), где мотивация 
более низкого уровня или качества, в то вре-
мя как у большинства первокурсников преоб-
ладает высокий четвертый уровень .

Примечательно, что результаты иссле-
дования по методике к . замфира в моди-

таблица 2
распределение количества студентов первого курса педагогических направлений 

подготовки 2016—2017 учебного года по преобладающему уровню мотивации 
(методика к. замфира в модификации а.а. реана)

№ п/п уровень мотивации количество студентов, имеющих уровень мотивации

1 внутренняя мотивация 343 (67,5 %)

2 внешняя положительная мотивация 112 (22,1 %)

3 внешняя отрицательная мотивация 53 (10,4 %)

Рис. 1. Распределение данных по структуре мотивации среди студентов первого курса педагогических 
направлений подготовки 2016—2017 учебного года по методике в .г . каташева, средний балл
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фикации а .а . Реана (рис . 2), на факультетах 
искусств, социальных и гуманитарных наук, 
технологии и бизнеса, математики, физики и 
информатики также показывают нам баллы 
выше средних значений по университету по 
внешней отрицательной мотивации . они не-
значительно выше значений, полученных на 
других факультетах, но интересна причина 
таких результатов .

на факультете искусств, социальных и гу-
манитарных наук обучаются будущие учителя 
начальных классов, конкурс на эту специаль-
ность в последние годы один из самых вы-
соких в университете . Можно было ожидать, 
что поступившие в силу своей конкуренто-
способности выбрали желаемый факультет 
и специальность . однако мы обнаруживаем 
диссонирующие результаты, которые для нас 
представляют научный интерес . на факульте-
те математики, физики и информатики, техно-
логий и бизнеса по сравнению с другими фа-
культетами значительное количество среди 
поступивших — молодые люди, выбравшие 
специальность вторым приоритетом . что, 
возможно, свидетельствует о значительной 
неоднородности внутри студенческих групп в 
вопросах отношения к будущей профессии и 
обучению .

анализируя результаты, необходимо 
учитывать, что в исследовании участвовали 
студенты первого семестра, переживающие 
процесс адаптации к обучению в вузе . одна-
ко полученные данные достаточно оптими-
стично представляют отношение студентов к 
профессиональному обучению, в том числе и 
на педагогических направлениях подготовки, 
и профессии учителя .

в целом можно констатировать, что у 
большинства первокурсников положительное 
отношение к выбранному направлению под-
готовки, убежденность, что оно соответствует 
их личным качествам и карьерным устрем-
лениям . высокие показатели, соответствую-
щие ценным третьему и четвертому уровню 
мотивации, а также преобладание у будущих 
педагогов внутренней мотивации позволяют 
сделать предположение о желании выстраи-
вать свое профессиональное, в том числе и 
педагогическое, будущее .

однако сфера мотивов и потребностей 
пластична и динамична, в ходе професси-
онального обучения, а потом и профессио-
нальной деятельности и потребности, и моти-
вы могут существенно трансформироваться . 
Этим процессом можно управлять, ставя 
цель сформировать наиболее продуктивные 

Рис. 2. Распределение данных по структуре мотивации среди студентов первого курса педагогических 
направлений подготовки 2016—2017 учебного года по методике к . замфира, средний балл
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и социально ценные мотивы . но если меха-
низм влияния на формирование внешнего 
положительного мотива известен хорошо, то 
достаточно сложной к построению представ-
ляется технология формирования и сохране-
ния более ценной внутренней мотивации, что 
является, на наш взгляд, следствием наличия 
значительного количества внутренних, лич-
ных и независимых переменных .

в процессе обучения в университете в 
ситуации частичного соприкосновения с 
феноменами педагогической деятельности, 
участия в проектировании образа своего 
профессионального будущего, представле-
ния об «идеальном современном учителе» 
начинается становление профессионально 
значимых ценностей, мотивов . крайне важ-
но обретение профессионального смысла и 
становление профессиональной мотивации у 

будущих педагогов . будущий учитель форми-
руется в деятельности, ориентированной на 
педагогическую профессию . Пробуждение 
интереса через знакомство с разноплано-
вой, творческой педагогической работой, а 
также через формирование профессиональ-
но ценных компетенций дает возможность 
представить позитивную картину собствен-
ного педагогического будущего, создавая 
ситуацию успеха и мотивируя . однако сегод-
няшнее педагогическое образование еще не 
в полной мере предоставляет студенту воз-
можность прикоснуться к профессиональной 
деятельности [6] . но на сегодняшний день в 
системе подготовки педагогических кадров 
происходят серьезные преобразования, и 
можно констатировать, что внимание к прак-
тической составляющей этой подготовки 
увеличивается .
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Рассматривается проблема определения роли рефлексии в процессе адап-
тации студентов к условиям обучения в вузе . Предполагается наличие 
специфики рефлексии в зависимости от результата социально-психологи-
ческой адаптации студентов в образовательной среде вуза . в исследова-
нии приняли участие студенты в количестве 320 человек (средний возраст 
составил 24,1 года, Sd=6,8; мужчин — 10,3%) . использованы стандарти-
зированные методики: исследования адаптированности студентов в вузе 
(т .д . дубовицкая, а .в . крылова), диагностики социально-психологической 
адаптации (к . Роджерс, Р . даймонд), определения уровня рефлексив-
ности (а .в . карпов, в .в . Пономарева) и оригинальные шкалы для оценки 
рефлексивной деятельности . Показано, что рефлексивная деятельность и 
ситуативная, ретроспективная, перспективная рефлексия специфичны у 
студентов, хорошо адаптированных и с трудностями адаптации . установле-
но, что в процессе адаптации к вузу важным является регуляция динамики 
рефлексивных образов, позволяющая сочетать необходимую для опера-
тивного реагирования на изменения ситуации динамику и достаточную для 
осознания и создания мотивации стабильность и четкость .

Ключевые слова: личность, студент, рефлексия, социально-психологиче-
ская адаптация, среда .
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введение

высшее профессиональное учреждение 
предъявляет к современным студентам тре-
бования самостоятельного и чрезвычайно 
динамичного освоения новых компетенций, 
новых форм и способов их развития и са-
моразвития, новых способов социальных 
взаимодействий . особую значимость в ис-
следуемом вопросе приобретает умение 
рефлексировать, которое включено в число 
компетенций, обязательных для овладения 
студентами высшей школы . Рефлексия по-
могает студентам осмыслить и усвоить полу-
чаемые знания, сформулировать ценности, 
оценить результаты, определить цели даль-
нейшей работы, скорректировать свой обра-
зовательный путь [12] . Рефлексия — это об-
ращение внимания субъекта на самого себя 
и на свое сознание, в частности, на продукты 
собственной активности, а также какое-либо 
их переосмысление [1] .

в отечественной психологии для раскры-
тия психологического содержания различных 
феноменов рефлексия рассматривается в 
рамках разных исследовательских подходов . 
л .с . выготский [3], а .н . леонтьев [10] рас-
сматривали рефлексию в рамках проблемы 
сознания . в рамках мышления рефлексию из-
учали а .в . брушлинский [2], с .л . Рубинштейн 
[13] . к раскрытию феномена рефлексии с 
позиции творческого мышления подходят 
с .ю . степанов и и .н . семенов [15] .

в подходе а .в . карпова рефлексия вы-
ступает как мета-способность, входящая 
в когнитивную подструктуру психики, вы-
полняя регулятивную функцию для всей си-
стемы . Рефлексия одновременно является 
способом и механизмом выхода системы 
психики за собственные пределы, что де-
терминирует пластичность и адаптивность 
личности [9] .

однако большой опыт теоретических и эм-
пирических исследований рефлексии в психо-
логии еще недостаточно проанализирован с 
точки зрения роли этого механизма в адап-
тационных процессах, которые понимаются 
нами как процессы установления динамично-
го равновесия в системе «личность—среда» . 
Применительно к настоящему исследованию, 
речь идет прежде всего об образовательной 

среде вуза, адаптация к которой предусматри-
вает ряд весьма сложных аспектов, связан-
ных как непосредственно с ней, так и с соци-
ально-психологической ситуацией, возника-
ющей в связи с новой жизненной ситуацией . 
Последнее касается сепарации с родителями 
[6], изменения социального окружения [18; 
21], включая восприятие отношений [17], не-
обходимости нового уровня взаимодействий 
и динамики я-концепции [16] и др . в весьма 
ограниченном числе публикаций затрагива-
ются вопросы рефлексии в адаптационном 
процессе, в частности, в подготовке учителей 
[19; 20] как фактора адаптации студентов [4; 
5; 14] и др .

вопрос о механизмах и особенностях 
рефлексивной деятельности у студентов, а 
также о связи различных аспектов рефлексии 
с успешной адаптацией в образовательной 
среде до сих пор остается открытым .

организованное и проведенное нами эм-
пирическое исследование было направлено 
на обнаружение методом регрессионного 
анализа значимых для общего результата 
адаптационного процесса характеристик 
рефлексивной деятельности . в качестве объ-
екта работы мы определили рефлексию, а 
предметом стали характеристики рефлексив-
ной деятельности студентов в процессе адап-
тации к обучению в вузе .

Предполагалось, что рефлексия выпол-
няет существенную роль в социально-психо-
логической адаптации студентов к условиям 
обучения в вузе, способствуя или препятствуя 
ей: механизмы мысленного повтора и эмо-
ционально положительного подкрепления 
действий, динамика и оперативная коррекция 
образов рефлексии способствуют адаптиро-
ванности студентов, а избыточная динамика, 
как и избыточная стабильность образов реф-
лексии — не способствуют .

процедура исследования

в исследовании приняли участие студен-
ты факультета психолого-педагогического и 
специального образования саратовского го-
сударственного университета имени н .г . чер-
нышевского . объем выборки составил 320 че-
ловек (средний возраст — 24,1 года, Sd=6,8; 
мужчин — 10,34%) .
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для определения показателей рефлексии 
и результатов адаптации использовались сле-
дующие диагностические инструменты:

— «Методика исследования адаптирован-
ности студентов в вузе» (т .д . дубовицкая, 
а .в . крылова) [7];

— «Методика диагностики социально-пси-
хологической адаптации» (к . Роджерс, Р . дай-
монд, в модификации а .к . осницкого) [11];

— «Методика определения уровня рефлек-
сивности» (а .в . карпов, в .в . Пономарева) [8];

— авторская анкета с целью определения 
особенности индивидуального опыта рефлек-
сивной деятельности (частоты, длительности 
и эмоциональной окрашенности процесса 
рефлексии; яркости, детализированности и 
динамичности рефлексивных образов, а так-
же пусковых механизмов и результатов реф-
лексии) .

анкета включала шкалы, названия ко-
торых были сформулированы на основе 
контент-анализа ответов на вопросы пред-
варяющей беседы с испытуемыми, например: 
«длительность переживания промаха—успе-
ха», «Пусковой механизм рефлексии ”оценка 
прошлого”», «динамичность рефлексивных 
образов», «Преобладание слуховых образов 
рефлексии» и т . п .

логика исследования заключалась в сле-
дующем: на основе полученных показателей 
общего результата адаптации испытуемые 

были разделены на две группы (1-я груп-
па — хорошо адаптируемые и 2-я группа — 
с трудностями адаптации) . По результатам 
диагностики в этих двух группах проводился 
регрессионный анализ, зависимой перемен-
ной в котором выступал общий результат со-
циально-психологической адаптации . далее 
такая же процедура анализа данных прово-
дилась для общего результата адаптирован-
ности студентов к учебной группе .

для выявления предикторов адаптирован-
ности студентов к образовательной среде 
вуза был использован прямой пошаговый 
регрессионный анализ с использованием па-
кета SPSS .

результаты и их обсуждение

основным положительным рефлексивным 
предиктором социально-психологической 
адаптированности у хорошо адаптированных 
студентов, как видно из табл . 1, является дли-
тельность переживания неуспеха—успеха . 
очевидно, протяженность рефлексивных про-
цессов во времени и, возможно, неоднократ-
ность их повторения, позволяющие оценить 
и осознать свою активность, приводящую 
к определенному результату, способствуют 
фиксации личностью действий, приводящих 
или препятствующих установлению адапта-
ционного соответствия между требованиями 
социальной среды и своими возможностями . 

таблица 1
параметры пошагового регрессионного анализа для зависимой переменной 

«социально-психологическая адаптированность» в группе 
хорошо адаптированных студентов

Модель

коэффициенты

нестандартизованные 
коэффициенты

стандартизованные 
коэффициенты

t р
B

стандартная 
ошибка

бета

(константа) 83,83 2,45 34,16 ,00

длительность переживания промаха—успеха 1,11 ,31 ,44 3,58 ,00

Пусковой механизм рефлексии «оценка 
прошлого»

-2,74 1,26 -,26 -2,18 ,03

динамичность рефлексивных образов -,73 ,34 -,26 -2,15 ,04

R² = 0,23; f=5,62, p<0,01

Примечание. здесь и далее: в — нестандартизированный коэффициент; β — стандартизированный регрес-
сионный коэффициент; t — критерий стьюдента, р — уровень значимости; R² — коэффициент множествен-
ной детерминации; f — критерий фишера .
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из табл . 1 видно, что социально-психологиче-
ская адаптированность студентов, не имею-
щих в целом адаптационных проблем, имеет 
два отрицательных предиктора . Это оценка 
прошлого в качестве пускового механизма 
рефлексии и динамичность рефлексивных 
образов . очевидно, оценка прошлого и свя-
занная с этим рефлексия у хорошо адапти-
рованных студентов, скорее всего, тормозит 
адаптационный процесс, протекающий в на-
стоящем или обращенный в будущее .

динамичность рефлексивных образов 
также не способствует социально-психоло-
гической адаптированности у студентов, не 
имеющих адаптационных проблем . измене-
ния образов затрудняют осознание несоот-
ветствия своих возможностей и требований 
социальной среды, не позволяют выработать 
ментальные модели оптимальных адаптаци-
онных действий, не способствуют их закре-
плению в памяти в виде четких и направляю-
щих образов .

Модель регрессии для студентов, испыты-
вающих трудности социально-психологиче-
ской адаптации, представлена в табл . 2 .

как видно, в группе студентов с адаптаци-
онными проблемами — четыре отрицатель-
ных предиктора . Это рефлексия настоящего, 
динамичность рефлексивных образов, отсут-
ствие результата рефлексии и побуждение 
извне в качестве пускового механизма реф-
лексии . динамичность и в этом случае так же, 
как в группе хорошо адаптированных студен-

тов, снижает результат адаптации . не способ-
ствует социально-психологической адапта-
ции и рефлексия настоящего . Это позволяет 
утверждать, что рефлексия, требующая вну-
тренней погруженности и некоторой отстра-
ненности от происходящего, переориентирует 
субъекта с активного восприятия реальности 
и действий в ней на внутренние процессы, 
что тормозит оперативное реагирование и 
снижает адекватность и своевременность 
установления соответствия требованиям со-
циального окружения .

Побуждение к рефлексии извне, напри-
мер, преподавателями, родителями, одно-
курсниками и др . снижает социально-психо-
логическую адаптированность в группе сту-
дентов с проблемами адаптации . Это может 
быть связано с защитными механизмами в 
ответ на социальное давление, отсутстви-
ем стремления к адаптации в определенных 
группах, конфликтами и др .

в табл . 3 представлены результаты ре-
грессионного анализа для адаптированности 
к учебной группе, измеренной в группе хо-
рошо адаптированных студентов с помощью 
методики т .д . дубовицкой, а .в . крылова .

как видно из табл . 3, адаптированность 
к учебной группе достигается легче, если 
студенты оперативно за довольно короткое 
время корректируют рефлексивные образы, 
стараются систематизировать их и не «за-
стревают» в настоящей ситуации несоответ-
ствия или конфликта .

таблица 2
параметры пошагового регрессионного анализа для зависимой переменной 

«социально-психологическая адаптированность» в группе студентов 
с трудностями адаптации

Модель

коэффициенты

нестандартизованные 
коэффициенты

стандартизованные 
коэффициенты

t р
B

стандартная 
ошибка

бета

(константа) 82,61 6,42 12,87 ,00

Рефлексия настоящего -,75 ,16 -,49 -4,72 ,00

динамичность рефлексивных образов -1,14 ,44 -,26 -2,58 ,01

отсутствие результата рефлексии -18,02 5,52 -,32 -3,26 ,00

Пусковой механизм рефлексии «внешнее 
побуждение»

-11,92 4,27 -,29 -2,79 ,01

R² = 0,59; f=15,69, p<0,001
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у студентов с проблемами адаптации к 
учебной группе ее предикторы со стороны реф-
лексии имеют негативный характер (табл . 4) .

из табл . 4 видно, что студенты с труд-
ностями адаптации в учебной группе реф-
лексируют в основном вербальную инфор-
мацию, при этом формируются слуховые 
образы рефлексии, что негативно влияет 
на результат адаптации . Пусковым механиз-
мом рефлексии является любое изменение 
привычного хода жизни, а поскольку со-
временная жизнь динамична, то рефлексия 
запускается постоянно . очевидно это свя-
зано с большими внутренними затратами 
субъекта и невозможностью получения про-
дуктивного рефлексивного результата . все 
это снижает адаптированность студентов к 
учебной группе .

таким образом, рефлексия играет спец-
ифическую роль в адаптационных процессах:

— механизмы мысленного повтора и эмо-
ционально положительного подкрепления 
действий, сочетание необходимой для опера-
тивного реагирования на изменения ситуации 
динамики и достаточной для осознания и соз-
дания мотивации стабильности и четкости реф-
лексивных образов способствуют социально-
психологической адаптированности студентов;

— побуждение к рефлексии извне, слу-
ховые образы рефлексивного процесса, из-
быточная насыщенность, динамика или ста-
бильность рефлексивных образов тормозят 
адаптационный процесс, задерживают уста-
новление соответствия между требованиями 
образовательной среды вуза и возможностя-
ми студентов .

Финансирование
Работа выполнена при поддержке гранта Ргнф №15-06-10624 .

таблица 4
параметры пошагового регрессионного анализа для зависимой переменной 
«адаптированность к учебной группе» у студентов с трудностями адаптации

Модель

коэффициенты

нестандартизованные 
коэффициенты

стандартизованные 
коэффициенты

t р
B

стандартная 
ошибка

бета

(константа) 7,93 ,37 21,35 ,00

Преобладание слуховых образов рефлексии -3,52 1,39 -,278 -2,52 ,01

Пусковой механизм рефлексии «измене-
ние привычного хода жизни»

-1,22 ,55 -,243 -2,21 ,03

R² = 0,13; f=5,38, p<0,01

таблица 3
параметры пошагового регрессионного анализа для зависимой переменной 

«адаптированность к учебной группе» в группе хорошо адаптированных студентов

Модель

коэффициенты

нестандартизованные 
коэффициенты

стандартизованные 
коэффициенты

t р
B

стандартная 
ошибка

бета

(константа) 15,06 ,97 15,55 ,00

динамичность рефлексивных образов ,17 ,07 ,29 2,59 ,01

длительность переживания промаха—
успеха

-,20 ,06 -,37 -3,23 ,00

Рефлексия настоящего -,04 ,02 -,27 -2,33 ,02

системная рефлексия ,03 ,02 ,24 2,05 ,05

R² = 0,34; f=6,69, p<0,001
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the article considers the problem of determining the role of self-reflection in the 
process of adaptation of students to the conditions of study at university . It is 
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специфика отношения учителей 
к учащимся с разным статусом 
в школьном классе
Сачкова М.Е.*,
фгбоу во Ранхигс, Москва, Россия, 
msachkova@mail .ru

Представлены результаты эмпирического исследования отношения учи-
телей общеобразовательных организаций к учащимся с разным стату-
сом в школьном классе . особое внимание уделено вопросу оценивания 
педагогами среднестатусных членов ученических групп . в исследовании 
применялся комплекс социально-психологических методик: параметриче-
ская социометрия, аутосоциометрия, параметрическая референтометрия, 
аутореферентометрия, методический прием определения неформальной 
интрагрупповой структуры власти в контактном сообществе, «техника 
репертуарных решеток» дж . келли (модифицированный вариант) . участ-
никами исследования стали 126 учителей школ Москвы, преподающих в 
5—11 классах с трудовым стажем от 3 до 38 лет . установлено, что педаго-
ги, в целом, адекватно оценивают статусную структуру школьного класса, 
однако слабо дифференцируют категорию среднестатусных учащихся . об-
суждаются также результаты исследования особенностей эмоционального 
отношения педагогов к учащимся в зависимости от их статуса в учениче-
ской группе .

Ключевые слова: учитель, межличностная значимость, статусная структу-
ра отношений, разностатусные учащиеся .

* Сачкова Марианна Евгеньевна, доктор психологических наук, профессор, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рф (фгбоу во Ранхигс), Москва, 
Россия . E-mail: msachkova@mail .ru

Для цитаты:
Сачкова М.Е. специфика отношения учителей к учащимся с разным статусом в школьном 
классе // Психологическая наука и образование . 2017 . т . 22 . № 5 . C . 31—38 . doi: 10 .17759/
pse .2017220504

введение

Проблему отношений между учителями и 
учащимися в педагогической, возрастной и 
социальной психологии, без условно, можно 
назвать традиционной . к данному вопросу 
обращалось большое число как отечествен-
ных, так и западных исследователей — педа-
гогов и психологов . в трудах а .а . бодалева, 
л .и . божович, в .в . давыдова, и .в . дуброви-
ной, в .а . кан-калика, г .а . ковалева, я .л . ко-
ломинского, М .ю . кондратьева, а .а . ле-

онтьева, а .к . Марковой, а .в . Петровского, 
а .М . Прихожан, Р .х . шакурова, Р . бернса, 
к . Роджерса и многих других авторов была 
показана значимость изучения феномена 
педагогического общения, а также выявле-
ны факторы оптимизации взаимоотношений 
педагогов и учеников . однако необходимо 
отметить, что данный вопрос начал приоб-
ретать особую актуальность и значимость 
в современной ситуации развития системы 
образования в России . за последнее время 
прошел целый ряд реформ и модернизаций, 
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за которым с волнением и, порой, тревогой 
наблюдают все участники образовательного 
процесса — администрация и педагогиче-
ские коллективы учебных заведений, обу-
чающиеся и их родители . школы и детские 
сады сливаются и образуют единые обра-
зовательные организации — комплексы . 
в практику учебных учреждений внедряется 
инновационный профстандарт педагога . все 
это, соответственно, приводит к предъявле-
нию новых и более строгих требований как к 
самой профессии педагога, так и к степени 
овладения учителем необходимыми профес-
сиональными компетенциями, которые соот-
носятся с конкретными трудовыми функция-
ми, действиями и знаниями [2] . безусловно, 
к данным компетенциям относится и умение 
формировать образовательную среду в со-
ответствии с потребностями детей, имею-
щих разные психологические особенности 
(в том числе одаренными, с овз и т . п .), что 
в свою очередь включает умение правильно 
организовать педагогическое общение с об-
учающимися .

обсуждаемый термин «профессиональ-
ное педагогическое общение» может быть 
рассмотрен как некоторая «система приемов 
и методов, обеспечивающих реализацию 
целей и задач педагогической деятельности 
и организующих, направляющих социально-
психологическое взаимодействие педагога и 
воспитуемых» [1, с . 10] . как известно, именно 
через педагогическое общение напрямую ре-
ализуется комплекс учебных и воспитатель-
ных воздействий, формируются благоприят-
ные социально-психологические взаимосвязи 
внутри школьных классов . исследователь 
е .в . цуканова определила, что в наибольшей 
степени влияние на деловое общение учителя 
с учениками оказывают неформальные отно-
шения между ними [9] . важно, чтобы при этом 
у учителя было развито еще и «педагогиче-
ское видение», которое проявляется, по мне-
нию а .а . Реана и я .л . коломинского, в спо-
собности «… улавливать те незримые нити 
симпатий и антипатий, дружбы и неприязни, 
эмоциональные притяжения и отталкивания, 
которые пронизывают детский коллектив и 
создают в нем неповторимый эмоциональный 
климат» [6, с . 193] .

При этом остается открытым вопрос, 
насколько адекватно учителя представля-
ют систему отношений самих обучающихся 
внутри школьного класса . так, например, по 
данным я .л . коломинского, правильно видят 
педагоги лишь от 30 до 39% социометриче-
ских выборов учащихся и верно определяют 
статусы школьников в 32—55% случаев [3] . 
кроме того, было установлено, что учителя 
хорошо отражают лишь структуру межлич-
ностного общения, которую они легко могут 
наблюдать, а скрытую картину, представлен-
ную в виде сложившейся структуры нефор-
мальных отношений, оценить им намного 
сложнее . таким образом, правомерным ста-
новится вывод о том, что именно в послед-
нее время и именно в современных условиях 
реформирования всей системы образования 
в стране все более значимым и востребован-
ным становится всестороннее исследование 
отношений в системе «учитель—ученик» как 
центрального момента, лежащего в основе 
профессиональной деятельности каждого 
педагога [4] .

Целью нашего исследования стало из-
учение особенностей отражения педагогами 
неформальной структуры ученических групп 
и выявление специфики их эмоционального 
отношения к учащимся с разным статусом 
в школьных классах . особое внимание при 
этом мы решили уделить наименее представ-
ленной в исследованиях по данной проблема-
тике категории педагогического оценивания, 
а именно проанализировать ориентации пе-
дагогов на среднестатусных учеников . в ка-
честве гипотезы было выдвинуто предпо-
ложение, что учителя, в целом адекватно от-
ражая неформальную структуру ученической 
группы, хорошо определяют «полярные» ста-
тусные категории (лидеров и аутсайдеров), 
но слабо дифференцируют среднестатусных 
учащихся внутри их статусной категории . При 
этом значимость для учителей среднестатус-
ных учащихся ниже, чем высокостатусных, но 
выше, чем низкостатусных .

Методы исследования

Характеристика испытуемых
основным контингентом участников ис-

следования стали 126 учителей 5—11 клас-
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сов общеобразовательных школ и гимназий 
г . Москвы, с разным стажем работы (от 3 до 
38 лет), в основном женского пола (89%), в 
возрасте от 25 до 62 лет . Результаты опроса 
педагогов соотносились с эмпирическими 
данными, полученными в ученических груп-
пах среднего и старшего звена образова-
тельных организаций . в исследование были 
включены 535 школьников в возрасте от 11 до 
17 лет — учащихся пятых (3 группы, 74 чело-
века), шестых (3 группы, 68 человек), седьмых 
(3 группы, 69 человек), восьмых (3 группы, 
70 человек), девятых (4 группы, 98 человек), 
десятых (3 группы, 77 человек), одиннадца-
тых (3 группы, 79 человек) классов .

Схема проведения исследования
в ходе исследования применялись следую-

щие социально-психологические методики: со-
циометрия, референтометрия, аутореференто-
метрия, методический прием определения не-
формальной интрагрупповой структуры власти 
в контактном сообществе (М .ю . кондратьев), 
«техника репертуарных решеток» дж . келли 
(в модификации М .ю . кондратьева) .

опрос учителей проводился в индивиду-
альной, очной форме . все его этапы осущест-
влялись после исследований в ученических 
группах, в которых они преподают . на первом 
этапе исследования педагоги должны были 
определить статусную структуру школьного 
класса по принципу степени влиятельно-
сти каждого ученика на ученическую группу 
(методический прием определения нефор-
мальной власти) . затем им необходимо было 
сделать выбор в пользу трех учеников, кого 
они хотели бы видеть в своем классе, если бы 
все школьные классы были расформированы 
и комплектовались заново (параметрический 
вариант социометрии), а также предполо-
жить, кого из одноклассников выбрали бы 
сами школьники (аутосоциометрия) . После 
этого учитель отмечал, с бланками ответов 
каких учащихся ему интересно было бы озна-
комиться . в исследовании можно было отме-
тить не больше трех фамилий учащихся (па-
раметрический вариант референтометрии) . 
нужно было также предположить, ответы 
каких одноклассников заинтересовали самих 
школьников (аутореферентометрия) .

на втором этапе для исследования эмо-
ционального отношения педагогов к своим 
ученикам применялся вариант «техники ре-
пертуарных решеток» дж келли, модифици-
рованный М .ю . кондратьевым [5] . данная мо-
дификация отражает статусный принцип при 
оценке членов группы . учителям было пред-
ложено решить несколько задач, где нужно 
было сравнить трех человек из ученической 
группы по принципу похожести двух из них по 
какому-то личностному качеству и отличия 
третьего человека от них по другому каче-
ству . триады были составлены по принципу 
2:1, т . е . два человека в них были включены 
одного статуса и один человек другого стату-
са . данный принцип учителям не озвучивал-
ся . При этом педагогам нужно было отметить 
в бланке, каким качествам эти два ученика 
похожи и каким качеством другой ученик от 
них отличается .

результаты и обсуждение

в связи с тем, что цель нашего исследо-
вания включала также определение адекват-
ности представлений учителей о структуре 
школьных классов, в которых они преподают, 
мы решили, что результаты эмпирического 
исследования следует давать не через их 
описание, а, скорее, используя стратегию 
сравнительного анализа . сложности данный 
тип анализа не представляет в связи с тем, 
что эмпирические данные, полученные при 
опросе учителей, непосредственно сравни-
вались нами с результатами опроса их же 
учеников, полученными в наших предыдущих 
исследованиях [7; 8] .

в результате было установлено, что учи-
теля, в целом, правильно отражают неофици-
альную структуру межличностных отношений 
школьников . При оценке достоверности ре-
зультатов с помощью коэффициента ранго-
вой корреляции спирмена были получены 
достаточно высокие показатели взаимосвязи 
между представлениями школьников и пред-
ставлениями учителей о распределении ста-
тусов учеников в структуре интрагрупповых 
отношений неформальной власти . По всем 
школьным классам результирующий коэф-
фициент корреляции получился равным 0,67 
(при уровне значимости р<0,01) . если соот-



34

Сачкова М.Е. специфика отношения учителей к учащимся с разным статусом в школьном классе .
Психологическая наука и образование . 2017 . т . 22 . № 5

нести полученные эмпирические данные с 
результатами, представленными в работах 
я .л . коломинского, М .ю . кондратьева, то 
можно прийти к выводу, что все-таки общий 
коэффициент осознанности статусной струк-
туры школьного класса у педагогов средней и 
старшей школы ниже, чем у учителей началь-
ного звена [3; 5] . объяснить данный феномен 
можно тем, что если в младших классах учи-
теля обычно сами формируют как официаль-
ную, так и неформальную систему отношений 
учеников, то приблизительно с 5 класса на 
ситуацию в ученической группе большее вли-
яние начинают оказывать сами школьники, а 
интрагрупповая структура в этот и последую-
щие периоды может не только не совпадать, 
но и даже противоречить системе отношений, 
выстраиваемой педагогом .

интересным, на наш взгляд, является и 
то, что при общей достаточно адекватной 
картине восприятия межличностных отно-
шений в подростковых ученических группах 
зачастую представления педагогов ограни-
чены и не дифференцированы . Проиллю-
стрируем данные результаты на конкретном 
примере . в отдельных школьных классах 
педагоги успешно (в 80—87% случаев) от-
носили конкретного ученика к определенной 
статусной подкатегории внутри его учениче-
ской группы, однако внутри статусного слоя 
различия в положении школьников учителя-
ми не осознавались . основной тенденцией 
является то, что педагоги зачастую завыша-
ют статус среднестатусных и низкостатус-
ных школьников и приписывают «средним» 
высокостатусные позиции, а аутсайде-
рам — среднестатусные . кроме того, была 
выявлена тенденция к занижению положе-
ния среднестатусных учеников в пределах 
их статусной подкатегории . стоит отметить, 
что во всех участвующих в исследовании 
классах наиболее достоверным видени-
ем картины межличностных предпочтений 
учащихся отличались учителя, являющиеся 
одновременно классными руководителями и 
работающие в данных классах больше одно-
го учебного года . таким образом, однознач-
но можно утверждать, что время и опыт вза-
имодействия и общения с учащимися, несо-
мненно, позитивно влияют на осознанность 

и адекватность представлений педагогов о 
школьном классе . статистических различий 
по показателям учителей, имеющих разных 
педагогический стаж, обнаружено не было .

итак, результаты исследования показа-
ли, что менее дифференцированно учителя 
видят, скорее, среднестатусных учеников, 
нежели лидеров и аутсайдеров . При этом 
чаще всего есть осознание, что данные 
школьники — среднестатусные, однако 
определить, к какой части данной статусной 
категории они относятся, педагоги не могут . 
среднестатусная категория по своей приро-
де является гетерогенной и, в свою очередь, 
может быть подразделена в соответствии 
со своей внутристатусной иерархией на 
«верх» среднего статуса (другими словами, 
приближенные к высокостатусным), «низ» 
среднего статуса (приближенные к низко-
статусным) и «типичных» среднестатусных . 
такой характер распределения среднеста-
тусных учащихся педагогами практически 
не осознается . более того, мы установили, 
что учителя, распределяя учеников по ста-
тусным категориям, ориентируются, в пер-
вую очередь, на свои представления о том, 
что может быть значимо для ученической 
группы . для них такими показателями вы-
ступают факторы успеваемости и высокой 
мотивации к обучению . По мнению учителей, 
именно высокомотивированные и успешные 
в учебе школьники всегда должны занимать 
лидерские позиции в своей ученической 
группе . При этом частые случаи записыва-
ния среднестатусных школьников в страту 
аутсайдеров определялись тем, что они бы-
ли слабоуспевающими учениками .

социометрическое исследование среди 
педагогов проводилось в параметрическом 
варианте со следующей инструкцией: «если 
бы вам необходимо было сделать выбор, ко-
го из учеников взять в свой класс, то кто бы 
это был? укажите не больше трех фамилий 
учеников» . данные социометрического иссле-
дования показали, что учителя больше всего 
симпатизируют высокостатусным ученикам 
(табл . 1) . во вторую очередь, учителя ориен-
тированы на среднестатусных учеников, кото-
рые в структуре школьного класса являются 
наиболее приближенными к лидерам («верх» 
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среднестатусных) . в абсолютных показателях 
больше всего выборов получают от учителей 
среднестатусные учащиеся (по разным клас-
сам до 60% всех выборов), однако это, ско-
рее, обусловлено лишь их количественным 
большинством в группах .

таблица 1
социометрические выборы, 

полученные разностатусными 
школьниками от учителей

При пересчете выборов на одного челове-
ка данный процент резко падает и однозначно 
становится ясно, что наибольшей социоме-
трической привлекательностью для учителей 
обладают именно высокостатусные школь-
ники . Полученные данные при обработке с 
помощью t-критерия стьюдента получили 
статистическое подтверждение . так, высоко-
статусные школьники намного привлекатель-
нее для учителей, нежели среднестатусные 
(t=4,176 при p<0,001) . в свою очередь, сред-
нестатусные учащиеся более эмоционально 
приятны педагогам, нежели их низкостатус-
ные одноклассники (t=1,674 при р=0,1) .

При проведении аутосоциометрического 
исследования педагогу было необходимо 
предсказать, кого в социометрическом ис-
следовании выберут из класса его ученики . 
Результаты данного опроса показали, что 
при восприятии ученической группы у учи-
телей часто актуализируется механизм про-
екции, и они приписывают свои собственные 
представления о статусном распределении 
школьных классов учащимся . в первую оче-
редь, они считают, что те ученики, которых 
выбрали они сами, также должны быть наи-
более популярными среди сверстников, не-
жели другие статусные категории (t=4,73 при 
p<0,001) . далее учителя называют средне-
статусных школьников и практически не упо-
минают низкостатусных учеников (t=1,998 
при p=0,05) . важно здесь подчеркнуть, что 
больше всего ошибок совершают учителя, 

когда оценивают степень привлекательности 
для одногруппников среднестатусных одно-
классников, но при этом очень точно опре-
деляют, кто, по ученической социометрии, 
будет аутсайдером .

на следующем референтометрическом 
этапе учителя оценивали значимость (ав-
торитетность) учащихся . были получены 
результаты, показывающие, что педаго-
ги ориентируются на высокостатусных и 
среднестатусных школьников . вновь нужно 
в данном случае вспомнить, что среднеста-
тусных в классе большинство, поэтому при 
пересчете на одного ученика (табл . 2) вы-
боров у них в итоге намного меньше, чем у 
высокостатусных .

таблица 2
референтометрические выборы, 

полученные разностатусными 
школьниками от учителей

то, что высокостатусные ученики обла-
дают намного большей значимостью, было 
подтверждено статистически (t=2,343 при 
p<0,001) . низкостатусные и в этот раз получи-
ли меньше выборов, но различия со средне-
статусными одногруппниками не достигают 
уровня статистической значимости .

в ходе аутореферентометрического опро-
са учителя должны были определить, кто из 
учащихся является значимым для одногруп-
пников . По данным исследования, учителя 
вновь приписали школьникам стремление вы-
бирать в качестве значимых личностей наибо-
лее высокостатусных одноклассников (t=3,4 
при p=0,02) . кроме того, они не смогли иден-
тифицировать референтных учеников, если 
те при этом не показывали высоких успехов 
в учебе . особенно большое число ошибок 
пришлось на случаи, связанные с выборами 
школьниками среднестатусных соучеников .

Помимо адекватности восприятия различ-
ных структур неформальных взаимосвязей уча-

кого выбирают
количество выборов

на 1 человека

высокостатусного 1,67

среднестатусного 0,53

низкостатусного 0,17

кого выбирают
количество выборов

на 1 человека

высокостатусного 2

среднестатусного 0,57

низкостатусного 0,25
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щихся нас интересовал также вопрос непосред-
ственного эмоционального отношения учителей 
к своим ученикам . в связи с этим в исследова-
нии применялся модифицированный вариант 
«техники репертуарных решеток» дж . келли .

в результате было определено, что пе-
дагоги по-разному решают предложенные 
задачи — статусные триады . так, процент 
решенных по статусу задач достаточно силь-
но различался у педагогов — от 36% до 70% . 
в среднем, 52,6% задач было решено со 
статусной ориентацией . таким образом, для 
большей части педагогического состава школ 
статус ученика не является главным детер-
минантом, обусловливающим отношение к 
нему . кроме того, полученный процент очень 
близок к показателю, полученному при ана-
логичном исследовании в самих ученических 
группах при опросе учащихся [7] .

нами были проанализированы также по-
ложительные и негативные характеристики, 
которые учителя приписали своим ученикам . 
Полученный «расклад» напрямую отражает 
картину распределения школьников по ста-
тусным подгруппам (табл . 3) . большинство 
позитивных характеристик учителя припи-
сывают лидерам, больше отрицательных 
черт — низкостатусным членам ученических 
групп . у среднестатусных учеников педагоги 
выделяют как положительные, так и отрица-
тельные черты личности приблизительно в 
равной степени .

таблица 3
распределение характеристик, 

приписанных учителями разностатусным 
учащимся

было выявлено, что учителя оценивают 
высокостатусных школьников как умных, 
мотивированных, инициативных и откры-
тых, отмечают у них развитые коммуника-
тивные способности и высокую работоспо-
собность . в среднестатусных педагогам 
нравится их интерес к учебе, ответствен-
ность и спокойный характер . отрицательно 
оцениваются такие качества «средних», 
как несобранность, склонность лениться, 
эгоистичность . у низкостатусных школьни-
ков учителя отмечают низкую работоспо-
собность, закрытость от контактов, плохую 
посещаемость уроков и недисциплиниро-
ванность .

выводы

1 . в результате комплексного исследо-
вания в общеобразовательных организа-
циях Москвы было установлено, что, адек-
ватно отражая систему неформальных от-
ношений учеников, педагоги все же имеют 
неполное представление о внутригруппо-
вой структуре школьного класса . наименее 
дифференцированно в сознании педагогов 
представлена категория среднестатусных 
учащихся .

2 . наибольшей эмоциональной привле-
кательностью и референтностью для педа-
гогов обладают высокостатусные школь-
ники и лишь во вторую очередь — средне-
статусные учащиеся, которые могут быть 
отнесены к подкатегории «приближенные к 
лидерам» .

3 . соотношение позитивных и негатив-
ных характеристик, используемых педа-
гогами для оценки своих учеников, напря-
мую отражает статусное структурирование 
школьных классов: преобладание положи-
тельных характеристик наблюдается у лиде-
ров, большая часть отрицательных качеств 
приписывается аутсайдерам и в равном со-
отношении находятся негативные и положи-
тельные характеристики среднестатусных 
членов групп .

статус ученика
приписанные характеристи-

ки (в процентах)

положитель-
ные

отрицатель-
ные

высокостатусный 90 10

среднестатусный 57 43

низкостатусный 32 68



37

Sachkova M.Ye. Specifics of teachers’ Attitude to Students with different Status in School Class .
Psychological Science and Education, 2017, vol . 22, no . 5

Литература
1 . Емельянов Ю.Н., Кузьмин Е.С. теоретические и 
методические основы социально-психологического 
тренинга: учеб . пособие . л .: лгу, 1983 . 103 с .
2 . Забродин Ю.М., Гаязова Л.А., Сергоманов П.А. 
дифференцированные уровни квалификации 
педагога и структура профессионального стандарта 
педагога // Психологическая наука и образование . 
2016 . т . 21 . № 2 . с . 59—65 . doi: 10 .17759/
pse .2016210207
3 . Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений 
в малых группах (общие и возрастные особенности): 
учеб . пособие . 2-е изд ., доп . Мн .: тетрасистемс, 
2000 . 432 c .
4 . Крушельницкая О.Б., Орлов В.А., Сачкова М.Е. 
социальная психология образования как 
отрасль научного знания [Электронный ресурс] // 
Психологическая наука и образование psiedu .
ru . 2013 . № 2 . с . 1—14 . URl: http://psyjournals .ru/

psyedu_ru/2013/n2/61292 .shtml (дата обращения: 
16 .10 .2017) .
5 . Кондратьев М.Ю . социальная психология 
закрытых образовательных учреждений . сПб .: 
Питер, 2005 . 304 c .
6 . Реан А.А., Коломинский Я.Л. социальная 
педагогическая психология . сПб .: зао 
издательство «Питер», 1999 . 416 c .
7 . Сачкова М.Е. среднестатусный учащийся: 
онтогенетический аспект анализа . М .: янус-к, 2011 . 
160 с .
8 . Сачкова М.Е., Васькова О.В. взаимосвязь 
статусной дифференциаии и сплоченности в 
ученических группах // социальная психология и 
общество . 2013 . № 1 . с . 92—103 .
9 . Цуканова Е.В. влияние межличностных 
отношений на процесс общения в условиях совместной 
деятельности // Проблема общения в психологии / Под 
ред . б .ф . ломова . М .: наука, 1981 . с . 148—167 .



38

Сачкова М.Е. специфика отношения учителей к учащимся с разным статусом в школьном классе .
Психологическая наука и образование . 2017 . т . 22 . № 5

References
1 . Emel’yanov yu .n ., Kuz’min E .S . teoreticheskie i 
metodicheskie osnovy sotsial’no-psikhologicheskogo 
treninga: uchebnoe posobie [theoretical and 
methodological basis of social-psychological training] . 
lеningrad: lgU, 1983 . 103 p .
2 . Zabrodin yu .M ., gayazova l .A ., Sergomanov P .A . 
differentsirovannye urovni kvalifikatsii pedagoga 
i struktura professional’nogo standarta pedagoga 
[differentiated levels of teacher qualifications 
and the Structure of the Professional teacher 
Standards] . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie 
[Psychological Science and Education], 2016 . vol . 21, 
no . 2, pp . 59—65 . doi:10 .17759/pse .2016210207 . (In 
Russ ., аbstr . in Engl .)
3 . Kolominskii ya .l . Psikhologiya vzaimootnoshenii v 
malykh gruppakh (obshchie i vozrastnye osobennosti): 
ucheb . posobie [Psychological relations in small 
groups (general and age features)] . 2-e izd . Minsk: 
tetraSistems, 2000 . 432 p .
4 . Krushel’nitskaya o .b ., orlov v .A ., Sachkova M .E . 
Sotsial’naya psikhologiya obrazovaniya kak otrasl’ 
nauchnogo znaniya [Elektronnyi resurs] [Social 
psychology of education as a branch of scientific 
knowledge] . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie 
PSYEDU.ru [Psychological Science and Education 
PSYEDU.ru], 2013, no . 2, pp . 1—14 . Available at: 

http://psyjournals .ru/psyedu_ru/2013/n2/61292 .shtml 
(Accessed: 16 .10 .2017) . (In Russ ., Abstr . in Engl .) .
5 . Kondrat’ev M .yu . Sotsial’naya psikhologiya 
zakrytykh obrazovatel’nykh uchrezhdenii [Social 
psychology of closed educational organisations] . Saint-
Petersburg: Piter, 2005 . 304 p .
6 . Rean A .A ., Kolominskii ya .l . Sotsial’naya 
pedagogicheskaya psikhologiya [Social pedagogical 
psychology] . Saint-Petersburg: ZAo Publ . «Piter», 
1999 . 416 p .
7 . Sachkova M .E . Srednestatusnyi uchashchiisya: 
ontogeneticheskii aspekt analiza [Middle status student: 
ontogenetic aspect of analysis] . Moscow: yanus-K, 
2011 . 160 p .
8 . Sachkova M .E ., vaskova o .v . vzaimosvyaz’ statusnoi 
differentsiaii i splochennosti v uchenicheskikh gruppakh 
[Interrelation of Status differentiation and Integration in 
Student groups of Senior Adolescents] . Sotsial’naya 
psikhologiya i obshchestvo [Social Psychology and Society], 
2013, no . 1, pp . 92—102 . (In Russ ., аbstr . in Engl .)
9 . tsukanova E .v . vliyanie mezhlichnostnykh 
otnoshenii na protsess obshcheniya v usloviyakh 
sovmestnoi deyatel’nosti [Influence of the interpersonal 
relations on process of communication in the conditions 
of joint activity] . In lomov b .f . (ed .), Problema 
obshcheniya v psikhologii [Communication problem in 
psychology]. Moscow: nauka, 1981, pp . 148—167 .

specifics of teachers’ attitude to students 
with different status in school class

sachkova M.ye.*,
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia,

msachkova@mail.ru

the paper presents outcomes of an empirical research on general education teach-
ers’ attitudes to students with different status in school class . the issue of teachers’ 
evaluation of middle status members of student groups was of special interest . the 
research involved a set of social psychological techniques: parametric sociometry, 
autosociometry, parametric reference measurement tool, autoreference measure-
ment tool, a tool for measuring informal intragroup power structure in contact com-
munity, and g . Kelly’s Repertory grid technique (modification) . the subjects were 
126 teachers of 5—11 grades of Moscow schools, with work experience ranging 
from 3 to 38 years . As it was revealed, the teachers adequately perceive the status 
structure of the class; however, they tend to poorly differentiate the category of middle 
status students . the paper also discusses the features of the teachers’ emotional 
attitude to the students depending on the latter’s status in the student group .
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взаимоотношения в системе 
«учитель—ученик» как условие 
успешности учебной 
деятельности школьников
Фомиченко А.С.*,
фгбоу во огу, оренбург, Россия,
anzitadel@mail .ru

в контексте проблемы влияния взаимоотношений в системе «учитель—
ученик» на успешность учебной деятельности школьников представлены 
данные отечественных и зарубежных исследований, свидетельствующие в 
пользу основополагающего значения благоприятных отношений между пе-
дагогом и учеником для успешного обучения учащихся в школе . Подробно 
анализируются личностные особенности педагогов . Подчеркивается, что 
некоторые характеристики учителей (эмоциональная поддержка учащихся 
и руководство их академическими достижениями) могут выступать в каче-
стве надежной базы, мотивирующей учащихся на их вовлечение в учебную 
деятельность и достижение высоких академических результатов . обо-
сновывается актуальность предположения, согласно которому отношения 
между учителем и школьниками являются значимым мотивационным фак-
тором, влияющим на академические достижения учащихся . Подробно рас-
смотрен эффект влияния ожиданий учителей на успеваемость учащихся . 
в заключение отмечен ряд важных моментов относительно обсуждаемой в 
статье проблемы влияния характера отношений в системе «учитель—уче-
ник» на успешность учебной деятельности школьников .

Ключевые слова: отношения в системе «учитель—ученик», академиче-
ские достижения учащихся, учебная мотивация .
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Реализация фгос нового поколения пред-
полагает непрерывное обновление содержа-
ния образования в соответствии с запросами 
и требованиями общества . на первый план 
выходят такие качества личности учащегося, 
как высокий уровень образованности, целост-
ность, инициативность и самостоятельность, 
стремление максимально реализовать свои 
способности и умение решать задачи разно-
го уровня [11; 12] . в создавшихся условиях 

проблема успешности учебной деятельности 
школьников встает особо остро перед отече-
ственной педагогикой и психологией .

в частности, особое внимание уделяется 
роли учителя, который, согласно новым об-
разовательным стандартам, является лично-
стью постоянно саморазвивающейся, способ-
ной создать условия для успешного обучения 
учеников . При этом изучаются не только 
вклад педагога, его профессионализм и ком-
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петенции, но и коммуникативный компонент 
педагогической деятельности, который во 
многом обусловливает эффективность обра-
зования учащихся в целом . именно поэтому 
проблема успешности учебной деятельности 
и взаимоотношений учителя с учащимися, 
сегодня особенно актуальна . в связи с этим 
важно рассмотреть, как характер отношений 
педагога с учениками влияет на качество об-
разования последних; какими личностными 
качествами должен обладать учитель, чтобы 
его предмет хотели изучать и успешно изуча-
ли учащиеся; а также существует ли взаимос-
вязь между тем, как учителя оценивают спо-
собности и учебные достижения школьников 
и академическими достижениями последних .

теоретическое обобщение данных из отече-
ственных и зарубежных источников по вопросу 
взаимоотношений в системе «учитель—уче-
ник» позволяет предположить, что успешность 
деятельности учащегося в значительной степе-
ни обусловлена отношениями, сложившимися 
между педагогом и школьником .

так, и .с . кон отмечает, что потребность в 
познании у учащихся может усиливаться или 
ослабляться учителем, а интерес к предме-
ту формируется в основном через личность 
педагога, его отношение к педагогической 
деятельности, к ученикам [4] . j .E . britt счи-
тает, что положительные отношения между 
учителем и учениками позволяют учащимся 
ощущать себя психологически защищенными 
и таким образом обеспечивают благопри-
ятные условия для развития академических 
навыков [16] . согласно R .C . Pianta и b . hamre, 
благоприятные отношения между учителем 
и учеником выступают в качестве надежной 
базы, мотивирующей учащихся к успешной 
учебной деятельности [22] .

из вышесказанного следует, что взаимопо-
нимание между учителем и учеником помогает 
установить особые доверительные отношения, 
способствующие сотрудничеству педагога и 
школьника и оказывающие положительное 
влияние на отношение учащегося к предмету 
и его академическую успеваемость [5; 13] .

Это подтверждают результаты рабо-
ты «Межличностные отношения в школе» 
с .ю . алашеева и и .в . цветковой [1] . в ходе 
исследования было установлено, что на оцен-

ку взаимоотношений с учителями оказывали 
влияние академические результаты ученика .

так, анализ ответов старшеклассников 
выявил зависимость отношения учителей к 
ученикам от оценок школьников . Половина 
респондентов отмечали, что оценки отчасти 
влияют на это отношение, а больше трети вы-
пускников полагали, что оценки значительно 
определяют это отношение . Примечательно, 
что лишь незначительная группа старше-
классников (11—13%) считали, что оценки 
не оказывают никакого влияния . общение с 
учителями в свободное время также зависело 
от успеваемости выпускников и типа школы . 
общение с учителями вне уроков в основном 
вспоминали «отличники» (30%) и «хороши-
сты» (12%), среди имеющих «тройки» и «тро-
ечников» — всего лишь 6% [1] .

кроме того, прямая зависимость наблю-
далась и между успеваемостью выпускников 
и их воспоминаниями об учителях . отноше-
ния с учителями во время уроков ценили 21% 
«отличников» и 16% «хорошистов» . чем вы-
ше успеваемость, тем большее количество 
выпускников положительно оценивали взаи-
моотношения с учителями . и наоборот, чем 
ниже успеваемость, тем более выпускник был 
равнодушен к учителю [1] .

Примечательно, что показатели успевае-
мости нередко служили, по мнению респон-
дентов, и поводом для конфликтных ситуаций 
в межличностных отношениях с учителями . 
так, среди «отличников» 60% испытывали 
антипатию к учителям . вероятно, критическое 
отношение к учителям связано с конфликтами 
из-за оценок, которые имеют очень большое 
значение для этой группы учащихся . в других 
группах численность конфликтующих с учите-
лями достигала 50% . наиболее спокойные и 
ровные отношения с учителями были у «хоро-
шистов» и тех, кто имел «тройки» [1] .

известно, что довольно часто предметы, 
не имеющие отношения к профессиональ-
ной деятельности, становятся интересными и 
любимыми из-за того, что с преподавателем 
установлены хорошие взаимоотношения и 
достигнуто взаимопонимание [2; 6; 14] .

в этой связи особый интерес представля-
ют работы, направленные на изучение взаи-
мосвязи между взаимопониманием в системе 
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«учитель—ученик» и отношением к предмету 
у учащихся .

так, в своей диссертационной работе 
«особенности взаимопонимания между учи-
телем и учащимися подросткового возраста» 
н .а . долгова установила, что при хорошем 
взаимопонимании положительно относятся к 
предмету 82% учащихся и плохо — 18% [3] . 
При плохом взаимопонимании с учителем хо-
рошо относятся к предмету 24% учащихся и 
плохо — 76% . кроме того, при хорошем вза-
имопонимании учителя и подростка успевае-
мость по данному предмету значительно вы-
ше . При отсутствии взаимопонимания между 
учителем и подростком успеваемость ниже и 
отношение к предмету ухудшается [3] .

Подтверждают это и результаты исследова-
ния Melor M .y ., wan S . et al, согласно которым 
благоприятные отношения между учителем и 
учеником приводят к заметному увеличению 
успешности школьников в учебной деятель-
ности [21] . так, например, было выявлено, что 
учащиеся демонстрировали высокую степень 
усердия и получали хорошие оценки именно 
по тем предметам, которые преподавали их 
любимые учителя . кроме того, респонденты 
описывали процесс обучения как более при-
влекательный и менее напряженный у учите-
лей, которые проявляли доброжелательность 
и были открыты к общению [21] .

согласно ряду экспериментальных работ 
(М .ю . санникова, т .с . антропова; j .E . britt; 
j . Cornelius-white), характер отношений в си-
стеме «учитель—ученик», оказывающий влия-
ние на обучение учащихся, может изменяться в 
зависимости от индивидуальных особенностей 

учителей (пол, личностные свойства, опыт ра-
боты, педагогическое мастерство) [10; 16; 17] .

так, в ходе эксперимента j . Cornelius-white 
была выявлена значительная связь между лич-
ностными характеристиками учителей, связан-
ных с эмоциональной сферой (забота (r =  .36), 
доброжелательность (r =  .35), сопереживание 
(r =  .32), теплота (r =  .32)), и когнитивными ре-
зультатами школьников [17, p . 126—127] .

j .E . britt, в свою очередь, также выделила 
ряд личностных свойств педагога, оказыва-
ющих влияние на успешность учебной дея-
тельности школьников: руководство (82%), 
помощь (81%), понимание (79%), строгость 
(45%) и независимость (41%) [16] .

таким образом, согласно полученным ре-
зультатам исследований, эмоциональная под-
держка учителей и руководство академиче-
скими достижениями учеников очень важны 
для повышения их успеваемости [16; 17] .

обращает на себя внимание и работа «По-
вышение эффективности взаимодействия в 
системе «учитель—ученик» М .ю . санниковой 
и т .с . антроповой [10] . в результате анализа 
полученных данных ими было установлено, 
что большинство учащихся в качестве наи-
более значимых характеристик учителя выде-
ляли умение интересно и понятно объяснять 
учебный материал, ум, сдержанность, добро-
ту и т . п . При этом если ученики 5-х классов 
чаще всего упоминали личностные челове-
ческие факторы, такие как доброта, красота, 
ум, юмор, то учащиеся 8-х классов наиболее 
значимыми качествами считали профессио-
нализм, ответственность, строгость и терпе-
ние (рис . 1) [10, с . 66] .

Рис. 1. Мнение учащихся о наиболее значимых личностных характеристиках учителей, 
оказывающих влияние на успеваемость школьников
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таким образом, полученные в ходе иссле-
дования М .ю . санниковой и т .с . антроповой 
данные позволяют предположить, что резуль-
тативность учебной деятельности школьни-
ков определяется не только личностными ка-
чествами педагога, но и его педагогическим 
мастерством .

Подтверждается это и рядом других ра-
бот . так, например, j . taylor, A .d . Roehrig 
et al в своем исследовании изучали влия-
ние квалификации учителя на раскрытие 
генетического потенциала ребенка при об-
учении навыкам чтения [26] . в результате 
анализа полученных данных было установ-
лено, что у хороших учителей показатели 
успеваемости учеников сильно разнятся, и 
чем сильнее разница, тем больше шансов 
у талантливого ученика раскрыть свой по-
тенциал . и наоборот: ровная успеваемость 
класса показывает, что уровень учителя 
невысок; способные ученики не смогут при 
нем проявить себя .

в данном исследовании принимали уча-
стие 280 пар однояйцевых и 526 пар разно-
яйцевых близнецов, учившихся в 1—2-м клас-
сах школ . в результате сопоставления дан-
ных, полученных в течение года, был сделан 
вывод, что в классах у «хороших» учителей 
различия между близнецами проявлялись 
сильнее, чем в классах у «плохих» учителей . 
так, у разнояйцевых близнецов, ходивших в 
классы к двум «хорошим» учителям, разли-
чия проявлялись максимально — у них были 
разные оценки по чтению . а если оба близне-
ца ходили к «плохим» учителям, эти различия 
были незаметны, так как более талантливый 
близнец не мог себя реализовать [26] .

в дополнительном исследовании ученые 
отдельно рассмотрели однояйцевых близ-
нецов, которые учились в разных классах . 
данные основного исследования подтверди-
лись: среди однояйцевых близнецов бо́льших 
успехов в технике чтения достигал тот ребе-
нок, который учился у «хорошего» учителя, в 
то время как его близнец под руководством 
менее квалифицированного преподавателя 
читал гораздо хуже [26] .

обсуждая влияние отношений в системе 
«учитель—ученик» на успешность обучения 
учащихся, важно обратить внимание и на про-

блему взаимосвязи между ожиданиями педа-
гогов и академическими успехами учеников .

так, согласно ряду исследователей, мне-
ние учителя коррелирует с достижениями 
ученика: учитель хорошего мнения о тех уче-
никах, которые хорошо учатся . в основном 
это результат психологических особенностей 
восприятия педагогом образа личности ре-
бенка [7] .

не менее интересным, на наш взгляд, яв-
ляется и утверждение о взаимосвязи между 
успеваемостью учащихся и характеристика-
ми личности, которыми наделяют их учителя . 
так, например, если ученик хорошо учится, то 
он воспринимается как человек способный, 
добросовестный, честный, дисциплинирован-
ный . и наоборот, «двоечник» — это бесталан-
ный несобранный «лентяй» [7; 18; 19] .

в этом отношении интересно исследова-
ние л .М . Путято, направленное на изучение 
понимания учителями учащихся с различной 
успешностью в обучении [8] . анализ харак-
теристик показал наибольшую разнород-
ность в описаниях средних по успеваемости 
учеников, наименьшую — в характеристиках 
слабых .

с точки зрения соотношения положитель-
ных и отрицательных качеств, как правило, 
положительно характеризовались учителями 
в основном сильные по успеваемости ученики 
(91% положительных качеств), затем средние 
(68% положительных качеств), и реже всего 
учителя выделяли положительные качества у 
слабых учеников (38%) [8] .

наиболее часто отрицательно описывались 
волевые качества слабых учеников, наименее 
часто — сильных по успешности в обучении 
учащихся . в характеристиках слабых по успе-
ваемости учеников отрицательные интеллекту-
альные качества составляли 82%, в сравнении 
с характеристиками средних по успеваемости 
школьников — 32% (р < 0,001) [8] .

Примечательно, что понимание педаго-
гом средних по успеваемости учеников бы-
ло более объективно, чем сильных и слабых 
учащихся . По мнению л .М . Путято, понима-
ние учителем субъектных качеств сильных 
учащихся как бы заслоняет понимание их 
личностных качеств . Положительная оценка 
субъектных качеств этой группы учащихся пе-
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реносится на оценку их личностных качеств . 
на этой основе формируется стереотипный 
подход к личности учащихся, особенно к 
сильным и слабым по успеваемости . вероят-
но, объективное понимание сильных и слабых 
учащихся является еще более трудным, чем 
восприятие среднего по успеваемости школь-
ника . учителя не знают реальных качеств лич-
ности учащихся, а «приписывают» им те или 
иные качества под влиянием стереотипов, 
возникающих в связи с успеваемостью этих 
учащихся [8, с . 117—118] .

известно, что поведение учителя по от-
ношению к хорошо и плохо успевающим уче-
никам, как правило, отличается . По мнению 
Розенталя и других исследователей, педагоги 
преимущественно смотрят на тех учащихся, 
чей потенциал высок, они чаще улыбаются и 
одобрительно кивают им . они чаще учат их, 
ставят перед ними более серьезные цели, ча-
ще вызывают их и предоставляют им больше 
времени для обдумывания ответов [24] .

что касается «слабых» учеников, то учи-
теля менее требовательны к ним, обращают 
на них меньше внимания и, тем не менее, мо-
гут чаще оказывать им помощь, о которой те 
не просили . такое отношение учителя, соеди-
ненное с чувством жалости, говорит учащим-
ся о том, что их слабые результаты вызваны 
нехваткой способностей, что, скорее всего, 
еще больше ухудшит ситуацию . неэффектив-
на бывает и чрезмерная похвала со стороны 
учителя за успешно выполненное явно легкое 
задание . она так же может быть интерпрети-
рована как указание плохо успевающим уче-
никам на нехватку у них способностей [23] .

из вышеизложенного следует, что отно-
шение учителей к ученикам влияет на процесс 
оценивания . При положительном отношении 
учителей школьники выглядят как более 
успешные в учебе по сравнению с другими 
учащимися, к которым педагог относится ме-
нее позитивно . таким образом, своеобразное 
положительное подкрепление учащегося 
способно приободрить его и помочь достичь 
больших академических результатов [24] .

Преимущество положительных отноше-
ний учащихся с учителями не ограничивается 
только их влиянием на когнитивное развитие 
школьников . существует целый ряд доказа-

тельств того, что качество общения между 
учителем и учеником тесно связанно и с ка-
чеством мотивации учащихся к учебной дея-
тельности [23] .

Мотивационные теоретики утверждают, 
что восприятие учащимися их отношений с 
учителями имеет большое значение в форми-
ровании интереса к преподаваемому учите-
лем предмету и мотивировании школьников 
учиться лучше [15; 20] . так, например, учени-
ки, воспринимающие свои отношения с учите-
лем как положительные, активнее принимали 
участие в жизни школы и имели высокий уро-
вень успеваемости [25] .

кроме того, некоторые статистические 
данные также подтверждают зависимость 
между установками учеников по отношению 
к учителю и уровнем учебной мотивации к 
предметным дисциплинам . в результате отве-
тов учащихся на вопросы, включающие обще-
ственно значимые мотивы отношения к учебе, 
было выявлено, что число указанных мотивов 
среди прочих значительно выше в тех клас-
сах, где взаимоотношения между учителями 
и учениками благоприятные [27] .

таким образом, анализ теоретических и 
экспериментальных работ по данной пробле-
матике указывает на важность выявления каче-
ства взаимоотношений учащихся с учителями . 
Результаты отечественных и зарубежных ис-
следований демонстрируют, что под влиянием 
характера отношений в системе «учитель—уче-
ник» оказываются такие факторы, как успева-
емость и мотивация учащихся . формирование 
прочных и доверительных отношений с учите-
лями позволяет школьникам чувствовать себя 
более компетентными, создавать положитель-
ные связи со сверстниками, и достигать высо-
ких академических результатов .

однако, несмотря на существующие важ-
ные взаимосвязи между качеством отношений в 
системе учитель—ученик и успешностью учеб-
ной деятельности школьников, ряд проблемных 
вопросов остается нерешенным . в связи с этим 
дальнейшие перспективы новых исследова-
ний в рамках обозначенной проблемы, на наш 
взгляд, могут заключаться в следующем .

во-первых, необходимо изучить взаи-
мосвязь между качеством взаимоотношений 
учителя и ученика и успешностью учебной 
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деятельности учащихся, находящихся в зоне 
риска . исследования с подобной выборкой 
могут предоставить более подробную инфор-
мацию о защитном влиянии благоприятных 
отношений в системе учитель—ученик на 
школьников с трудностями в обучении .

во-вторых, как и в большинстве исследо-
ваний, при изучении влияния эффективных 
отношений между педагогом и учащимися 
на академические достижения последних ис-
пользуется метод поперечных срезов . на наш 
взгляд, было бы интересно сфокусировать 

внимание на взаимосвязи траектории ака-
демического роста учеников на протяжении 
всей школьной жизни и качества отношений 
между учителем и учащимися .

и, наконец, важно определить ключевые 
качества педагога, оказывающие влияние на 
успешность учебной деятельности школьни-
ков . кроме того, больше информации требу-
ется и об особенностях поведения педагога, 
мотивирующих учащихся на вовлечение в 
процесс обучения и достижение высоких ака-
демических результатов .
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this paper reviews how teacher-student relationships affect the success of learn-
ing activity in schoolchildren . outcomes of Russian and foreign studies suggest 
that positive relationships between teachers and students are critically important 
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психологические аспекты 
влияния игровой виртуальной 
реальности на формирование 
образа я у младших школьников
Пахомова В.Г.*,
фгаоу во «крымский федеральный университет 
имени в .и . вернадского» . таврическая академия 
(структурное подразделение), симферополь, Россия,
planet-vi@mail .ru

обсуждается проблема взаимодействия современного ребенка младшего 
школьного возраста с полем игровой виртуальной реальности, в контек-
сте которой представлены результаты эмпирического исследования спец-
ифики влияния виртуальной игровой реальности на образ я у младших 
школьников . Полученные данные позволили автору выделить различия в 
особенностях образа я у младших школьников — активных и неактивных 
пользователей компьютерных игр . установлено, что у активных пользова-
телей ролевых компьютерных игр выявлены изменения в восприятии об-
раза я, выражающиеся в идентификации с компьютерными персонажами 
в соответствии с их индивидуально-психологическими характеристиками, 
тогда как для пользователей неролевых компьютерных игр такого рода 
идентификации не характерны . обращается внимание на то, что младших 
школьников — неактивных пользователей компьютерных игр отличает 
позитивное самопринятие, отсутствие ощущения тревоги и покинутости, 
тогда как активных пользователей компьютерных игр младшего школьно-
го возраста характеризуют неадекватная самооценка, ощущение тревоги, 
склонность к самореализации в поле игровой виртуальной реальности .

Ключевые слова: образ я, виртуальная реальность, идентификация, 
младший школьник, кибераддикция, ролевая компьютерная игра .

* Пахомова Виктория Георгиевна, ассистент кафедры глубинной психологии и психотерапии факуль-
тета психологии, таврическая академия крымского федерального университета имени в .и . вернад-
ского (фгаоу во), симферополь, Россия . E-mail:planet-vi@mail .ru

Для цитаты:
Пахомова В.Г. Психологические аспекты влияния игровой виртуальной реальности на формиро-
вание образа я младших школьников // Психологическая наука и образование . 2017 . т . 22 . № 5 . 
C . 48—56 . doi: 10 .17759/pse .2017220506

Психологические исследования проблемы 
взаимодействия субъекта с полем виртуаль-
ной реальности ведутся с начала 90-х гг . про-
шлого века и с каждым годом их интенсив-
ность растет . вопросами изучения виртуаль-
ности занимались такие известные ученые, 
как в .с . бабенко, а .и . воронов, о .и . гени-

саретский, ф .и . гиренок, ю .П . зинченко, 
г .я . Меньшикова, н .а . носов и многие другие .

виртуальная реальность непосредствен-
но сопряжена с таким феноменом, как игра . 
игровые универсалии всегда представляют 
собой отражение присущей ей эпохи . Появле-
ние игровой виртуальной реальности смести-
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ло акцент научных исследований в сторону 
изучения вопросов безопасности влияния 
последней на личность, а также составления 
представлений о возможности оптимального 
использования ее потенциала .

виртуальное пространство компьютерной 
игры рассматривается здесь как такая реаль-
ность, в которой пользователь обладает не-
кой заданной матрицей вне своего сознания 
(в виде компьютерной игры), а также вариан-
тами манипулирования внутри этой матрицы 
(пройти уровень, сделать правильный выбор 
из заложенных разработчиками вариантов) 
для достижения цели, заданной разработ-
чиком компьютерной игры . Представления, 
фантазия, воображение пользователя в таком 
случае ограничены, очерчены пространством 
заданных вариантов . взаимодействие с этой 
реальностью предполагает совершенно иную 
форму соучастия (формального, механиче-
ского), в отличие от сопереживания героям, 
например, фильма или спектакля (как формы 
виртуальной реальности) . все это принципи-
альные отличия компьютерной игровой вирту-
альной реальности от всякой иной .

Российские исследователи, такие как 
а .М . демильханова (2009), и .в . колотило-
ва (2009), М .с . иванов (2008), утверждают, 
что чрезмерное увлечение компьютерны-
ми играми может привести пользователя в 
любом возрасте к изменениям в структуре 
я-концепции, появлению дополнительных 
форм идентификации, когда персонаж игры 
становится образом, искажающим процесс 
идентификации и оказывающим негативное 
воздействие на становление личности .

фокус основных исследований данной 
проблемы направлен на изучение психоло-
гических механизмов вовлечения в вирту-
альную реальность подростков и взрослых . 
однако стоит отметить, что аудитория пользо-
вателей игрового виртуального пространства 
становится все моложе . как показывает наш 
опыт, каждый второй младший школьник в 
настоящее время является активным пользо-
вателем различного рода компьютерных игр, 
но вместе с тем мало кем из исследователей 
отмечается это .

в указанный возрастной период игра вы-
полняет особую роль: именно при помощи 

игры ребенок раскрывает смысл многих неяс-
ных ему вещей . Поэтому компьютерная игра 
рассматривается в проведенном нами ис-
следовании как феномен, предоставляющий 
возможность юному пользователю пережить 
неограниченную свободу, достичь невидан-
ных успехов, экспериментировать с идентич-
ностью .

организованное и проведенное нами ис-
следование было направлено на изучение 
влияния игровой виртуальной реальности на 
формирование образа я у младших школь-
ников . здесь объектом неслучайно выступа-
ла феноменология и структура образа я у 
детей младшего школьного возраста: одной 
из задач развития в данном периоде являет-
ся поддержание согласованности образов я . 
известно, что образ я младшего школьника 
являет собой динамическую систему сужде-
ний о себе и важную составляющую его са-
мосознания (л .с . выготский, в .л . ситников, 
в .в . столин, с .л . Рубинштейн, и .и чеснокова 
и мн . др .) . но для современных школьников 
активность в виртуальном пространстве игры 
становится достаточно значимой деятель-
ностью: именно в этом возрасте дети полу-
чают свободный доступ к информационному 
пространству и возможность погрузиться в 
красочный мир компьютерной игры, которая 
достаточно доступна как форма досуга . в ря-
де работ, посвященных данной прблематике 
(а .М . демильханова, а .е . жичкина, М .с . ива-
нов, и .в . колотилова), отмечается, что чрез-
мерное увлечение компьютерными играми 
может привести пользователя в любом воз-
расте к изменениям в структуре я-концепции . 
однако в отечественной и зарубежной лите-
ратуре мы не встретили работ раскрывающих 
особенности трансформации образа я ребен-
ка младшего школьного возраста под воздей-
ствием игровой виртуальной реальности .

в связи с этим, психологическое изуче-
ние идентификационных структур личности 
в условиях новой информационной среды 
предполагает как минимум два направления 
для анализа: исследование виртуального про-
странства как нового ресурса формирования 
идентичности и преобразований процессов 
идентификации при условии их протекания в 
виртуальной реальности .
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на основании анализа работ по изуче-
нию специфики идентификации в виртуаль-
ной реальности можно заключить, что одной 
из уникальных ее особенностей является 
возможность экспериментировать с само-
отождествлением (ж . бодрийяр, ж . делез, 
а .е . войскунский) .

По мысли ж . лакана [16], осознание 
границ собственного я, границ между со-
бой как субъектом и внешним миром — не 
есть некая априорная данность . Переход 
от первичного «фрагментарного образа 
тела» к «ортопедической форме» целост-
ного я происходит путем встречи младенца 
с собственным зеркальным отражением . 
Первичная идентификация, происходящая 
на «стадии зеркала», запускает механизм 
конституирования образа я путем череды 
идентификаций . Персонаж компьютерной 
игры, выступающий как alter ego ребенка, 
в таком случае может запустить процесс 
соскальзывания одной идентификации на 
другую, тем самым создавая сложность в 
самоидентификации .

большинство отечественных иссле-
дователей, таких как н .и . агибалова [1], 
а .и . липков [17], а .г . шмелев [25], подчер-
кивают, что небольшой жизненный опыт, 
недостаток самостоятельности, критично-
сти мышления у юных пользователей де-
лают их особенно уязвимыми к принятию 
увиденного на экране монитора за дей-
ствительное или к формированию компью-
терной игровой зависимости . становится 
очевидным, что при всем разнообразии 
исследовательских подходов роль вирту-
альной реальности в субкультуре детства 
остается недостаточно изученной, несмо-
тря на то, что деятельность в виртуальном 
пространстве занимает приоритетное поло-
жение среди других форм и видов социаль-
ной активности подрастающего поколения . 
Поэтому нам представлялось значимым 
более детально рассмотреть специфику 
взаимодействия ребенка с такой распро-
страненной инновацией современности, 
как компьютерная игра, не ограничиваясь 
лишь исследованиями отдельных феноме-
нов преимущественно негативного плана 
(например, кибераддикции) .

программа исследования

в работе проверялась гипотеза о том, 
что погруженность в виртуальную реальность 
компьютерной игры оказывает влияние на 
формирование образа я у детей младшего 
школьного возраста: в случае чрезмерного 
погружения в компьютерную игру имеет ме-
сто идентификация с ее героями .

Участники исследования . базой для 
эмпирического исследования выступили 
215 учащихся разных школ города симфе-
рополя Республики крым в возрасте от 6 до 
10 лет: 40 учащихся первых классов, 63 уча-
щихся вторых классов, 52 учащихся третьих 
классов и 60 учащихся четвертых классов . 
Пол респондентов: 100 девочек и 115 маль-
чиков .

Методы исследования . Эмпирическое 
исследование проводилось в период с 2013 
по 2014 г . с помощью методик, позволяющих 
выявить специфику влияния виртуальной ре-
альности на образ я у младших школьников: 
анкета «определение отношения к компью-
терным играм у младших школьников»), во-
просник с .а . кулакова, методика «лесенка» 
(в модификации с .г . якобсон и в .г . щур), 
«кто я?» М . кун, т . Макпартленд (модифика-
ция т .в . Румянцевой), проективная методика 
«несуществующее животное» (автор М .з . ду-
каревич) .

за основу авторской анкеты «опреде-
ление отношения к компьютерным играм у 
младших школьников» взят опросник к . янг 
[27] . анкета содержит 17 вопросов: вопросы, 
связанные с предпочитаемыми сферами жиз-
недеятельности, видами повседневной актив-
ности субъекта-пользователя (4 вопроса), и 
вопросы, связанные с персональным воспри-
ятием субъектом-пользователем виртуаль-
ного социального окружения (13 вопросов) . 
с целью определения объектов идентифика-
ции младшим школьникам задавались вопро-
сы относительно того, на кого они хотели бы 
быть похожими сейчас и когда вырастут: на 
каких знакомых им людей или героев книг, 
мультфильмов, компьютерных игр .

в связи с отсутствием методического ин-
струментария для диагностики компьютер-
ной игровой зависимости у детей младшего 
школьного возраста нами был адаптирован 
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тест на выявление интернет-зависимости 
среди подростков с .а . кулакова (2004) [15], 
где было заменено содержание некоторых 
вопросов . вопрос теста № 13 «как часто 
ваш ребенок огрызается, кричит или дей-
ствует раздраженно, если его побеспокоили 
во время пребывания в сети?» преобразо-
ван следующим образом: «как часто ваш 
ребенок огрызается, кричит или действует 
раздраженно, если его побеспокоили во 
время компьютерной игры?» в остальном 
правила интерпретации остались без изме-
нений .

выводы о специфике составляющих лич-
ностной и социальной идентичности сделаны 
на основании применения теста двадцати 
высказываний «кто я?» М . куна, т . Макпарт-
ленда (в модификации т .в . Румянцевой) [22], 
который позволил измерить 8 параметров: 
самооценка, социальное, коммуникативное, 
материальное, физическое, деятельное, пер-
спективное, рефлексивное я .

для определения особенностей образа я 
у младших школьников применены методи-
ки «лесенка» т .в . дембо, с .я . Рубинштейн 
(в модификации с .г . якобсон и в .г . щур) 
[26] и «несуществующее животное» (автор 
М .з . дукаревич) [19] . в ходе исследования 
с респондентами обсуждались не только си-
туации «я сейчас», «я в прошлом», «я, ког-
да вырасту большой/ая», но и «я в компью-
терной игре» («виртуальное я») . введение 
последней категории, на наш взгляд, по-
зволяет указать на способность к самопре-
зентации и идентификации я в виртуальном 
мире .

в качестве статистических методов об-
работки данных использован коэффициент 
корреляции ч .Э . спирмена (с .E . Spearman) .

результаты

Анализ взаимосвязанности показате-
лей . в ходе исследования были выявлены 
значимые корреляционные взаимосвязи 
(R>0,5) в группах со средним (18%) и высо-
ким уровнем увлеченности компьютерными 
играми (27%) между значимостью компью-
терных игр в жизни ребенка (R=0,51), продол-
жительностью игры (более 1,5 часов в день) 
(R=0,66), регулярностью игры, эмоциональ-

ной вовлеченностью, низким самоконтролем 
в компьютерной игре (R>0,5) и наличием 
идентификации с персонажем компьютерной 
игры (R=0,59) .

Между остальными показателями мето-
дик и ответами на вопросы анкеты в группе с 
низким (55%) уровнем увлеченности компью-
терными играми средние значения имеют 
больший разброс, не обнаружено корреля-
ций между значимостью компьютерных игр 
и параметрами игровой увлеченности или 
имеется очень слабая отрицательная связь 
(r = - 0,01) .

на основании корреляционного анализа 
экспериментальная выборка (учащиеся со 
средним и высоким уровнем увлеченности 
компьютерными играми) была разделена 
нами на две подгруппы в зависимости от 
игровых предпочтений . Результаты корреля-
ционного анализа представлены в табл . 1 и 
табл . 2 .

из табл . 1 видно, что в подгруппе поклон-
ников ролевых компьютерных игр («RPg») 
имеют место корреляции между степенью 
увлеченности компьютерными играми и само-
оценками виртуального, реального и идеаль-
ного я . такого рода корреляционные связи не 
характерны для другой подгруппы — млад-
ших школьников, предпочитающих нероле-
вые (флэш) игры .

у игроков в «RPg» (23%) идентификация 
с компьютерным персонажем — значитель-
ная, они чрезмерно погружены в игровой про-
цесс, подбирают героя в соответствии с соб-
ственными индивидуально-психологическими 
характеристиками . Это хорошо проявляется 
в высказываниях детей в ходе обследования: 
«годзилла, как я, сильный, его все боятся», 
«я всегда играю за железного человека, у не-
го все получается, он всегда остается победи-
телем» и т . п . на это указывает присутствие 
категорий «имя персонажа в игре» (тест куна) 
и изображение несуществующего животного 
в виде компьютерного героя . выбирая героя 
в начале игры, ребенок наделяет его опре-
деленными качествами и атрибутами, тем 
самым воплощая в образе героя самого себя 
и визуализируя этот образ на экране дисплея . 
так формируется виртуальное я, по образу 
и подобию избранного персонажа . Родители 
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таблица 1
корреляции показателей увлеченности компьютерными играми и составляющих 

образа я у игроков в ролевые компьютерные игры

показатели в группе младших 
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увлеченность компьютерными 
играми

0 .55** 0,53** 0,33* -0 .48* 0 .55** 0 .64** _ 0,45* 0 .50**

тип компьютерной игры 0 .50** - - - 0 .45* _ _ _ _

длительность применения _ _ 0 .45* 0 .57** _ _ _ _ _

Регулярность применения компью-
терных игр

0 .53** 0,47* _ _ 0 .64** _ _ _ 0 .42*

Рисунки персонажей компьютерных 
игр

_ _ _ _ _ _ -0 .47* 0 .60** 0 .49*

самоконтроль _ _ 0 .50** _ _ _ _ _

«nick» (имя в компьютерной игре) 0,37 _ _ _ _ - 0,52* 0,49* _

идеальное » 0 .50** 0,55** _ _ _ 0 .52** 0 .43* _ 0 .59**

Примечание: знаками «*» отмечен уровень статистической значимости: «*» — р<0,01; «**» — р<0,05; 
«***» — р<0,001; пропуски означают, что корреляции очень маленькие и на незначимом уровне .

таблица 2
корреляции показателей увлеченности компьютерными играми и составляющих 

образа я у игроков в неролевые компьютерные игры

показатели в 
 группе младших школьников – 

игроков в неролевые компьютер-
ные игры
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увлеченность компьютерными 
играми

0 .55** 0,53** 0 .55** - 0 .64** _ 0,46* _

тип игры 0 .50** - - - 0 .45* _ _ 0 .50**

длительность применения компью-
терных игр

_ _ -0 .48* _ _ _ _ _

Регулярность применения компью-
терных игр

0 .53** 0 .45* _ _ _ _ _ _

Рисунки персонажей компьютерных 
игр

_ _ _ _ _ _ _ _ _

самоконтроль _ 0,43* 0 .58** _ 0 .64** 0 .57** _ _

идеальное » 0 .50** _ _ _ _ 0 .59** 0 .43* 0,53* 0,35

Примечание: знаками «*» отмечен уровень статистической значимости: «*» — р<0,01; «**» — р<0,05; 
«***» — р<0,001; пропуски означают, что корреляции очень маленькие и на незначимом уровне .
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отмечают, что вне игры дети просят купить им 
атрибуты, которыми обладает компьютерный 
герой — костюм, оружие и прочее .

выявлены взаимосвязи между идеальным 
я и виртуальным я («лесенка» т .в . дембо, 
с .я . Рубинштейн) и составляющими соци-
ального я и деятельного я (тест М . куна) 
(«**» — р≤0,05) . такие корреляции могут сви-
детельствовать о наличии стремления к само-
утверждению, тогда как виртуальный образ 
может являться компенсацией невозможности 
обретения идеала я в реальном мире .

обнаружена обратная связь (R=-0,47) 
между физическим я и частотой встречаемо-
сти изображений персонажей компьютерных 
игр . активные пользователи рисуют в каче-
стве несуществующего животного компью-
терных героев, а их описание физического я 
содержит минимальное количество самоопи-
сательных характеристик .

остальными 22% пользователей компью-
терный персонаж воспринимается в роли 
посредника, с помощью которого он играет, 
т . е . отсутствует уподобление герою игры, не 
выражен эффект полного погружения в игру, 
нет корреляций между составляющими обра-
за я («имя персонажа в игре» и изображение 
несуществующего животного в виде компью-
терного героя) и показателями увлечения 
компьютерными играми .

также результаты корреляционного ана-
лиза показывают, что составляющие образа 
я у младших школьников — поклонников ро-
левых и неролевых компьютерных игр схожи: 
обнаружены корреляции между показателями 
степени заинтересованности компьютерными 
играми и деятельным я, свидетельствующие 
о склонности к самовыражению в компью-
терной игре («**» — R=0 .55 и «*» — R=0 .46) . 
имеет место недостаточно адекватная само-
оценка: завышенная или чаще всего зани-
женная (по данным интерпретации рисунков 
несуществующего животного) («*» — R=0 .45) .

следовательно, активные пользователи 
«RPg» обнаруживают изменения в восприя-
тии образа я, выражающиеся в идентифика-
ции с героями игры, тогда как для пользовате-
лей неролевых компьютерных игр такого рода 
идентификация не характерна .

заключение

на наш взгляд, выделенные в ходе корре-
ляционного анализа конструкты описывают 
специфику воздействия игровой виртуальной 
реальности на образ я у младших школьни-
ков, подтверждая предположение о том, что 
погруженность в виртуальную реальность 
компьютерной игры оказывает влияние на 
формирование образа я у детей младшего 
школьного возраста .

в ходе проведенного исследования нами 
были выделены следующие различия кон-
ституирования образа я у младших школьни-
ков — активных и неактивных пользователей 
компьютерных игр:

1 . образ я у активных пользователей 
компьютерных игр характеризуется неопре-
деленностью описаний физического я, слабо-
стью рефлексии собственных эмоциональных 
переживаний и телесных ощущений, нереа-
листичным (завышенным) уровнем притяза-
ний, неадекватной самооценкой .

2 . образ я неактивных пользователей 
компьютерных игр более дифференциро-
ван, позитивен, имеет место оптимальное 
соотношение персональной и социальной 
идентичностей, реализация в плоскости 
взаимоотношений с реальным, а не вирту-
альным миром .

3 . Пользователи ролевых компьютерных 
игр демонстрируют специфические особен-
ности в самопрезентации образа я, выра-
жающиеся, в частности, в идентификации с 
героями игры, тогда как для пользователей 
неролевых компьютерных игр такого рода 
идентификации не свойственны .
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the article investigates the problem of interaction between a modern primary 
school-aged child and the field of virtual reality gaming and, in particular, the 
impact of virtual reality on the formation of self-image . our study enabled us to 
explore the differences in the self-image in active and non-active players of role-
playing video games . the outcomes proved that there are certain changes in the 
self-image of active players related to their self-identification with characters of 
computer games according to their individual psychological features, whereas 
for children who engage in non-role-playing games such identification is not com-
mon . It was found that non-active children players generally have positive self-
acceptance and do not suffer from feelings of anxiety and abandonment; active 
players, on the opposite, often demonstrate inadequate self-esteem, anxiety and 
a tendency to self-actualise in virtual reality gaming .
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«пятиминутка композиторов»: 
методика оценки продуктивности 
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обосновывается необходимость разработки критериально-ориентированных 
диагностических инструментов для индивидуальной и групповой экспресс-
диагностики широты музыкального кругозора учащихся для системы на-
чального музыкального образования . Предложенная методика «Пятиминутка 
композиторов» позволяет за 5 минут получить данные о широте музыкального 
кругозора отдельного учащегося, целого класса и образовательной организа-
ции . Приводится полное описание методики и ее стандартизации: рассчитаны 
станайны по возрастным группам и соответствующие нормативные значения; 
статистически доказана дифференциальная валидность методики по факто-
рам «пол», «этап образования», «возраст», «итоговая продуктивность» . При-
водятся результаты исследования, в котором установлено, что у девочек сред-
ний уровень продуктивности значимо выше; у учащихся 6-го и 7-го классов он 
значимо выше, чем с 3-го по 5-й класс; есть значимая прямая связь возраста и 
продуктивности воспроизведения; высокопродуктивные школьники опережа-
ют остальных по количеству воспроизведенных фамилий композиторов уже с 
первой минуты . делаются выводы о возможностях применения методики для 
мониторинга динамики широты индивидуального музыкального кругозора 
учащихся, для критериально-ориентированного сравнительного анализа каче-
ства преподавания отдельных педагогов, качества музыкального образования 
отдельных классов и образовательных организаций .

Ключевые слова: методика «Пятиминутка композиторов», продуктивность 
вербальной памяти, статистические критерии, шкала станайнов, диффе-
ренциальная валидность .
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Персонализация дополнительного обра-
зования является ценностным ориентиром, 
а разработка инструментов оценки дости-
жений детей и подростков, способствующих 
росту их познавательных интересов в общем 
и дополнительном образовании — одна из 
основных задач, декларированных концеп-
цией развития дополнительного образования 
детей до 2020 года [4] . в связи с введением 
в действие «федеральных государственных 
требований (фгт) к предпрофессиональным 
программам обучения» задачи деятельности 
детских музыкальных школ (дМш) и детских 
школ искусств (дши) были конкретизиро-
ваны: необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся, 
а также создавать систему педагогического 
мониторинга и экспертизы качества образо-
вательного процесса [3] .

тем не менее, систему оценки качества 
начального музыкального образования на 
всех уровнях вряд ли можно назвать единой 
и совершенной . так, задачи оценки качества 
образования учащихся дМш и дши обычно 
решаются путем проведения текущей, про-
межуточной, рубежной и итоговой аттестации 
в рамках конкретной учебной группы: это так 
называемый нормативно-ориентированный 
подход, когда результаты конкретного ученика 
сопоставляются с результатами группы уча-
щихся, осваивавших тот же самый учебный 
материал для определения места достижений 
каждого ученика по отношению к среднему 
результату в группе . однако имеется и другой 
путь? иногда целесообразно интерпретиро-
вать результат учащегося по отношению к кон-
кретной содержательной области, снабженной 
определенными критериями выполнения, т . е . 
применить критериально-ориентированный 
подход . оба подхода к интерпретации резуль-
татов оценивания уровня образованности яв-
ляются взаимодополняющими .

на пути поиска способа реализации 
критериально-ориентированного подхода к 
оценке индивидуального уровня музыкаль-
ной образованности школьников пришлось 
столкнуться с двумя проблемами . во-первых, 
с проблемой выбора диагностического кри-
терия, в котором в концентрированном виде 
отражались бы индивидуальные результаты 

музыкального образования . во-вторых, с 
проблемой выделения индивидуально-психо-
логической характеристики, которую можно 
было бы выявить за минимальное время, ко-
личественно выразить и стандартизировать .

в качестве одного из подходов к решению 
первой проблемы мы обратились к понятию 
«музыкальный (музыкально-эстетиче-
ский) кругозор» . Под ним понимается инди-
видуально-личностное образование, в кото-
ром выделяются образовательный (объем и 
качество индивидуальных знаний, навыков и 
умений, связанных с музыкой), автономный 
(степень самостоятельности музыкального 
мышления) и ориентационный (уровень раз-
вития познавательного интереса к музыкаль-
ному искусству) аспекты [8] . таким образом, 
в этой индивидуальной характеристике ин-
тегрировались как отдельные когнитивные 
аспекты музыкальной одаренности, так и 
качество музыкального образования . что же 
касается выбора соответствующей индиви-
дуально-психологической диагностической 
характеристики, то вспомнилась наша рабо-
та двадцатилетней давности [5] по адаптации 
«Методики оценки продуктивности вербаль-
ной памяти» [2] для экспресс-мониторинга 
широты литературного кругозора и общей 
успешности обучения студентов . в этих ра-
ботах было показано, что методика по теме 
«фамилии писателей и поэтов» обладает 
высокой дифференцирующей способностью, 
а продуктивность вербальной памяти по со-
ответствующим темам положительно корре-
лирует с успешностью обучения по разным 
дисциплинам . Это объясняется тем, что ко-
личество воспроизведенных слов отражает 
и представляет наиболее актуализирован-
ные, наиболее структурированные знания . 
в нашем исследовании также нашла свое 
подтверждение эта закономерность на вы-
борке из 222 школьников: продуктивность 
вербальной памяти по теме «фамилии ком-
позиторов» имеет среднюю прямую связь 
с их академической успеваемостью по те-
оретическим музыкальным дисциплинам, 
изучаемым в дМш и дши (коэффициент 
корреляции спирмена ρ = 0,538; р < 0,05) .

наша модификация «Методики оценки 
продуктивности вербальной памяти» затрону-
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ла тему, формулировку инструкции, процеду-
ру обработки и направления интерпретации . 
нами впервые была проведена стандарти-
зация методики [1], что обеспечило возмож-
ность сравнивать между собой широту му-
зыкального кругозора школьников из разных 
возрастных групп, классов, разных препо-
давателей и образовательных организаций, 
а также выявлять индивидуальную динамику 
кругозора на разных этапах обучения кон-
кретного ученика, для чего была рассчитана 
шкала «станайнов» . следует отметить, что в 
указанных и иных работах, где использова-
лась эта методика, авторы ограничивались 
лишь представлением данных о средних зна-
чениях и стандартных отклонениях предста-
вителей разных возрастных групп по разным 
темам, что не давало возможности произво-
дить подобный сравнительный анализ .

Модифицированная методика 
«пятиминутка композиторов»

Цель. Прямая: выявить индивидуальный 
уровень продуктивности вербальной памяти 
с помощью метода свободных ассоциаций по 
теме «фамилии выдающихся композиторов 
всех времен и народов» за короткий проме-
жуток времени (5 минут) . Косвенная: выявить 
индивидуальный уровень широты музыкаль-
но-эстетического кругозора .

Назначение методики. На индивиду-
альном уровне: 1) мониторинг динамики 
уровня широты музыкально-эстетического 
кругозора учащегося как результата каче-
ства преподавания и эффективности дидак-
тических процессов отдельных дисциплин; 
2) диагностика индивидуального стиля про-
дуктивности школьника при демонстрации 
своих компетенций в стрессовой ситуации 
(например, на публичном выступлении) . На 
внутриклассном уровне: 3) критериально-
ориентированная групповая экспресс-оценка 
уровня и широты музыкально-эстетического 
кругозора данного класса, особенностей 
музыкальных интересов и пристрастий уче-
ников . На внутришкольном и более высоком 
уровне: 4) критериально-ориентированный 
сравнительный анализ качества препода-
вания отдельных педагогов, качества музы-
кального образования отдельных классов и 

образовательных организаций, а также одна 
из процедур самоанализа деятельности об-
разовательного учреждения .

Материал: лист бумаги и ручка для уча-
щегося, для педагога — секундомер .

Особенности применения методики. 
Инструкция для педагога: 1) методику мож-
но применять: начиная с 6 лет — в устном 
варианте и в индивидуальной форме (в этом 
случае ответы фиксирует педагог); начиная 
с 8—9-летнего возраста — в письменном 
варианте, в индивидуальной и групповой 
форме; 2) педагог точно фиксирует начало и 
окончание работы по секундомеру, а также 
объявляет окончание каждой минуты; 3) он 
зачитывает инструкцию без указания темы и 
убеждается, что она всеми понята правильно . 
на любые дополнительные вопросы следует 
повторять инструкцию, не давая уточняющих 
указаний; 4) после того как педагог убедится 
в правильности понимания инструкции всеми 
учащимися, следует дать краткий повтор ин-
струкции с сообщением темы .

Инструкция для учащихся: «за ограни-
ченное время, всего за 5 минут, вам необ-
ходимо написать как можно больше слов по 
теме, которую я назову перед тем как засечь 
время . Это могут быть любые слова, которые 
пришли вам в голову в связи с названной те-
мой . После команды ”начали!” слова надо 
писать в столбик, друг под другом . После то-
го как пройдет 1 минута, я скажу ”дальше!”, 
а вы, не прекращая написания слов, про-
чертите под последним словом прошедшей 
минуты горизонтальную черту . таким же об-
разом я и вы будем поступать по окончании 
каждой минуты, чтобы было ясно, сколько 
слов воспроизведено за первую, вторую, 
третью, четвертую и пятую минуту» . краткий 
повтор инструкции: «за ограниченное время, 
всего за 5 минут, вам необходимо написать 
как можно больше фамилий — только фа-
милий! — выдающихся композиторов всех 
времен и народов . начали!»

Последовательность обработки, направ-
ления анализа и интерпретации результатов . 
необходимо: 1) вычеркнуть слова, строго го-
воря, не относящиеся к теме (например, «би-
лан», «тимати» и т . п .); 2) подсчитать общее 
количество воспроизведенных учеником за 
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5 минут слов и сравнить с нормами в табли-
це, отметив уровень широты его музыкаль-
но-эстетического кругозора (табл . 1) . снача-
ла дается обобщенная оценка этого уровня 
(низкий, средний, высокий), затем качество 
уровня конкретизируется: 1 — очень (край-
не) низкий, 2 — низкий, 3 — пониженный, 
4 — ниже среднего, 5 — средний, 6 — выше 
среднего, 7 — повышенный, 8 — высокий, 
9 — очень высокий; 3) подсчитать количе-
ство фамилий за каждую минуту и построить 
график динамики воспроизведения слов в 
условиях стрессовой ситуации . он отражает 
характерные особенности поведения данно-
го ученика в стрессовой ситуации; 4) проана-
лизировать, какие фамилии преобладают у 
учеников данного класса, в данном возрасте, 
в связи с содержанием изучаемого раздела 
дисциплины; 5) определить, имеется ли у 
отдельных учеников смысловое группиро-
вание фамилий и на чем оно основано; это 
может указывать на наличие—отсутствие и 
адекватность—неадекватность системного 
характера усвоения знаний; 6) выяснить, 
каковы музыкальные предпочтения детей и 
подростков данного класса, того или иного 
возраста .

стандартизация экспресс-методики 
«пятиминутка композиторов» 

и результаты обследования детей 
и подростков

с помощью данной модифицированной ме-
тодики нами было организовано обследование 
детей и подростков из 9 дМш и дши города 
Москвы с целью выявления их уровня продук-
тивности (здесь и далее речь идет о продуктив-
ности вербальной памяти по теме «фамилии 

композиторов») . выборка составила 222 чело-
века, из них 80 мальчиков и 142 девочки . она 
была разделена на следующие 5 подвыборок 
в соответствии с возрастом испытуемых: под-
ростки 9—10 лет (n = 43), 11 лет (n = 41), 12 лет 
(n = 47), 13 лет (n = 53) и 14—15 лет (n = 38) . 
количественный анализ эмпирических данных 
экспресс-методики производился с помощью 
21-й версии статистического пакета SPSS .

для удобства сопоставления результатов 
экспресс-методики для школьников разных 
возрастных групп первичные показатели бы-
ли переведены в шкалу станайнов и норма-
тивных значений (табл . 1) . доля учащихся со 
средним уровнем составляет 54% выборки .

Влияние фактора «пол» на показатели 
продуктивности в целом по выборке и для 
каждой возрастной группы по отдельности: 
по критерию Манна—уитни [6; 7] по выборке 
в целом выявлены статистически значимые 
различия (p = 0,023, p < 0,05) — у девочек 
уровень продуктивности выше . Различия на 
уровне тенденции (p = 0,059, p < 0,1) выявле-
ны только для подростков 14—15 лет (табл . 2) .

для оценки возможности применения 
параметрических методов исследования по-
ловых различий распределения мальчиков и 
девочек по выборке в целом и по возрастным 
категориям в отдельности выборки были про-
верены на нормальность с помощью критерия 
колмогорова—смирнова [7] . согласие с нор-
мальным распределением подтвердилось для 
мальчиков (p = 0,641) и для девочек (p = 0,520) 
только для выборки в целом .

Проверка статистической однородности 
выборок мальчиков и девочек проводилась 
по критериям ливена и стьюдента для двух 
независимых выборок [7] . критерий ливе-

таблица 1
станайны и нормативные показатели продуктивности вербальной памяти

возраст количество верно воспроизведенных фамилий композиторов

9—10 лет 0—4 5—6 7—8 9—10 11—13 14—15 16 17—20 ≥ 21

11 лет 0—5 6—7 8—9 10—11 12—14 15—18 19—20 21—22 ≥ 23 

12 лет 0—5 6—7 8—9 10—11 12—15 16—18 19—21 22—25 ≥ 26 

13 лет 0—6 7—8 9—11 12—13 14—16 17—18 19—22 23—29 ≥ 30 

14—15 лет 0—8 9—11 12—14 15—18 19 20—22 23—24 25—30 ≥ 31 

станайн 1 2 3 4 5 6 7 8 9

уровни низкий уровень средний уровень высокий уровень
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на подтвердил равенство дисперсий в обе-
их генеральных совокупностях (p = 0,299), 
критерий стьюдента выявил статистически 
значимое преобладание средних показате-
лей продуктивности девочек над мальчиками 
(p = 0,028, p < 0,05), что согласуется с резуль-
татом применения критерия Манна—уитни . 
таким образом, в генеральных совокупностях 
девочек и мальчиков рассеяние показателей 
продуктивности вокруг средних одинаково, а 
различия имеются лишь в генеральных сред-
них: у девочек оно выше .

Влияние этапа образования: способ-
ствует ли повышению музыкальной эрудиции 
учащихся изучение музыкальных дисциплин 
уже в начальных классах дМш и дши . Про-
верялось влияние этого фактора на продук-
тивность школьников с 3-го по 7-й класс при 
помощи критерия краскела—уоллиса [6; 7]; 
дополнительно проводилось также попарное 
сравнение продуктивности классов методом 
множественных сравнений или по критерию 
Манна—уитни . Подчеркнем, что разделение 
на классы не соответствует упомянутому ра-
нее разделению на возрастные группы, так 
как в одном классе могут учиться школьники 
разного возраста . критерий краскела—уол-
лиса выявил значимые различия в совокуп-
ности между учащимися с 3-го по 7-й класс 
(p = 0,000, p < 0,001) . у учащихся 3-го, 4-го 
и 5-го классов уровень продуктивности при-
мерно одинаков (средние ранги — 81, 88 и 
78 соответственно), а в 6-м и 7-м классах 
он имеет тенденцию к повышению (средние 
ранги — 119 и 161) . но есть ли значимые раз-
личия между классами? При сравнении по-

казателей 3-го, 4-го и 5-го классов значимых 
различий не выявляет ни критерий краске-
ла—уоллиса (p = 0,715), ни критерий Ман-
на—уитни при их попарном сравнении . Ме-
тод множественных сравнений выявляет зна-
чимое превышение показателей 6-го класса 
над 5-м (p = 0,01) и 7-го класса над 6-м 
(p = 0,005, p < 0,01) . кроме того, показатели 
продуктивности 6-го класса значимо превы-
шают показатели как 3-го (критерий Манна—
уитни, p = 0,035, p < 0,05), так и 4-го классов 
(p = 0,009, p < 0,01) . Это подтверждает за-
меченную закономерность и дает основание 
объединить учащихся с 3-го по 5-й классы в 
одну группу (n = 109) с одинаковым уровнем 
продуктивности и рассмотреть еще две груп-
пы более высокого уровня продуктивности: 
6-го класса (n = 62) и 7-го класса (n = 51) . 
таким образом, мы получили укрупненную 
группировку учащихся по классам и рас-
смотрели эти группы как три уровня фактора 
«этап образования» .

далее мы разделили подростков на две 
укрупненные возрастные категории — млад-
шие подростки от 9 до 13 лет (n = 184) и 
старшие подростки от 14 до 15 лет (n = 38) — 
и рассмотрели эти категории как два уровня 
фактора «возраст» . кроме того, имеются 
еще фактор «пол» (два уровня — мальчики и 
девочки) и фактор «образование» (три уров-
ня) . Методом двухфакторного дисперсион-
ного анализа [7] мы проверили, влияет ли 
каждый фактор в отдельности и попарно на 
показатели продуктивности . двухфакторный 
анализ влияния факторов «пол» и «образо-
вание» (2х3) выявил влияние пола на уровне 

таблица 2
выявление половых различий по показателям продуктивности воспроизведения 

в разных возрастных группах по критерию Манна—уитни

возрастная группа
Мальчики Девочки

M2 —M1 уровень значимости p
M1 sd1 n M2 sd2 n

9—10 лет 11,88 4,72 17 11,92 2,81 26 0,04 0,583

11 лет 13,46 4,54 13 14,18 4,91 28 0,72 0,633

12 лет 13,04 4,12 23 15,08 6,71 24 2,04 0,305

13 лет 14,08 7,24 13 15,78 5,59 40 1,70 0,112

14—15 лет 16,21 5,06 14 19,50 4,90 24 3,29 0,059*

выборка в целом 13,59 5,15 80 15,27 5,60 142 1,68 0,023**

Примечание: «*»— различия на уровне тенденции p < 0,1; «**»— различия значимы на уровне p < 0,05 .
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тенденции (p = 0,89, p < 0,1) и влияние об-
разования (p = 0,000, p < 0,001) по отдель-
ности, но совокупного влияния не выявил 
(p = 0,652) . Это означает, что тенденция из-
менения показателей продуктивности в за-
висимости от класса, как для мальчиков, так 
и для девочек, одинакова . двухфакторный 
анализ также не выявил совокупного влия-
ния ни факторов «возраст» и «образование» 
(p = 0,920), ни факторов «пол» и «возраст» 
(p = 0,331) . корректность применения мето-
да двухфакторного анализа подтверждает-
ся критерием равенства дисперсий ливена 
(везде p > 0,700) .

анализ связи возраста и продуктивно-
сти воспроизведения фамилий композиторов 
с помощью коэффициента ранговой корреля-
ции спирмена (ρ (ро спирмена) = 0,350) вы-
явил статистически значимую слабую прямую 
связь (p = 0,000, p < 0,001) . Это означает сла-
бо выраженную тенденцию роста продуктив-
ности с возрастом .

в соответствии с рассчитанными уров-
нями продуктивности (табл . 1) школьники 
каждой возрастной категории были разде-
лены на низко- (n = 47), средне- (n = 130) и 
высокопродуктивных (n = 45) . сравнивалась 
динамика воспроизведения у этих трех под-
групп за каждую из 5 минут в отдельности, 
т . е . динамика влияния фактора «итоговая 
продуктивность»: верно ли, что низкопро-
дуктивные учащиеся отстают от средне- и 
высокопродуктивных, а среднепродуктивные 
от высокопродуктивных уже с 1-й минуты, 
или же отставание начинается позже . кри-
терий краскела—уоллиса выявил значимое 
влияние фактора «итоговая продуктивность» 
на показатели продуктивности за каждую из 

5 минут по отдельности — как в каждой из 
выделенных возрастных категорий, так и по 
выборке в целом . При этом на каждой минуте 
наблюдается одна и та же тенденция: высоко-
продуктивные школьники «вырываются впе-
ред» по сравнению с другими, а среднепро-
дуктивные опережают низкопродуктивных, 
начиная уже с первой минуты, и эта тенден-
ция сохраняется на протяжении всего экспе-
римента . критерий джонкхиера—терпстра [6; 
7] подтверждает значимость этой тенденции 
(p < 0,001) .

Рассмотрим динамику продуктивности 
воспроизведения от 1-й к 5-й минуте по вы-
борке в целом (n = 222) и по каждой из под-
групп с низкой (n = 47), средней (n = 130) и 
высокой (n = 45) итоговой продуктивностью 
соответстветственно при помощи критерия 
фридмана [7] . для уточнения результатов про-
водилось попарное сравнение показателей 
продуктивности по минутам, как методом 
множественных сравнений, так и по критерию 
уилкоксона . критерий фридмана выявляет 
статистически значимые различия в совокуп-
ности (p = 0,000, p < 0,001) как по выборке в 
целом, так и для каждого уровня продуктив-
ности в отдельности, причем средние ранги 
демонстрируют одинаковую тенденцию сниже-
ния показателей от 1-й минуты к 5-й (табл . 3) .

более тщательный анализ путем попарно-
го сопоставления показателей продуктивности 
по минутам отражает различные закономерно-
сти динамики их изменения . так, по выборке 
в целом имеет место статистически значимое 
снижение показателей на каждой последую-
щей минуте по сравнению с предыдущей для 
1—4-й минут (p = 0,000, p < 0,001) и снижение 
на уровне тенденции на 5-й минуте по сравне-

таблица 3
сравнение продуктивности воспроизведения от 1-й к 5-й минуте 

по критерию Фридмана

уровень итоговой 
продуктивности

продуктивность: средний ранг критерий 
Фридмана p1-я минута 2-я минута 3-я минута 4-я минута 5-я минута

выборка в целом 4,86 3,27 2,63 2,25 2,00 0,000***

низкий 4,79 3,02 2,79 2,41 1,99 0,000***

средний 4,90 3,30 2,65 2,22 1,94 0,000***

высокий 4,84 3,44 2,40 2,16 2,16 0,000***

Примечание: «***» — различия значимы на уровне p < 0,001 .
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нию с 4-й (p = 0,059, p < 0,1) . та же закономер-
ность наблюдается для среднепродуктивных 
школьников . для низкопродуктивных школь-
ников закономерность несколько отличается: 
показатели на 2-й минуте значимо ниже, чем 
на 1-й (p = 0,000, p < 0,001), между 3-й и 2-й 
минутой различий нет (p = 0,351), затем от 3-й 
минуты к 4-й и от 4-й к 5-й снова наблюдается 
тенденция к понижению (p < 0,1) . в группе же 
высокопродуктивных учащихся закономер-
ность другая: происходит значимое снижение 
показателей от 1-й минуты ко 2-й (p = 0,000, p 
< 0,001) и от 2-й к 3-й (p = 0,017, p < 0,05), затем 
показатели стабилизируются, и между 3-й, 4-й 
и 5-й минутами различий в продуктивности нет 
(p = 0,676) .

выводы и основные результаты

1 . Модифицированная и стандартизиро-
ванная нами методика («Пятиминутка ком-
позиторов») позволяет за 5 минут получить 
данные о широте музыкального кругозора от-
дельного учащегося и целого класса . Показа-
тель продуктивности имеет среднюю пря-
мую связь с академической успеваемостью 
школьников по теоретическим музыкальным 
дисциплинам, изучаемым в дМш и дши .

2 . Методика может применяться для мони-
торинга динамики широты индивидуального 
музыкального кругозора учащихся, для кри-
териально-ориентированного сравнительного 
анализа качества преподавания отдельных 
педагогов, качества музыкального образо-
вания отдельных классов и образовательных 
организаций .

3 . Рассчитаны станайны по возрастным 
группам и статистически доказана диффе-
ренциальная валидность методики по факто-
рам «пол», «этап образования», «возраст», 
«итоговая продуктивность» .

4 . статистически подтверждено влияние 
фактора «пол» на показатели продуктив-
ности вербальной памяти по данной теме: у 
девочек средний уровень выше, рассеяния 
вокруг средних не различаются .

5 . выявлено влияние фактора «этап му-
зыкального образования» на показатели 
продуктивности: у учащихся 6-го и 7-го клас-
сов он значимо выше, чем у школьников с 3-го 
по 5-й класс .

6 . Двухфакторный анализ влияния фак-
торов «пол» и «этап образования» (2х3) вы-
явил влияние пола на уровне тенденции и 
влияние этапа образования по отдельности, 
но совокупного влияния факторов не выявил . 
Это означает, что тенденция изменения по-
казателей продуктивности в зависимости от 
класса, как для мальчиков, так и для девочек, 
одинакова . двухфакторный анализ также не 
выявил совокупного влияния ни факторов 
«возраст» и «этап образования», ни факто-
ров «пол» и «возраст» .

7 . выявлена статистически значимая сла-
бая прямая связь возраста и продуктивно-
сти воспроизведения фамилий композито-
ров . Это означает слабо выраженную тенден-
цию роста продуктивности с возрастом .

8 . динамика влияния фактора «итого-
вая продуктивность» на продуктивность 
вербальной памяти по теме за каждую из 
5 минут по отдельности отражает одну и 
ту же тенденцию: высокопродуктивные 
школьники опережают остальных, а сред-
непродуктивные — низкопродуктивных, 
начиная уже с первой минуты, и эта тен-
денция сохраняется на протяжении всего 
эксперимента .

9 . Динамика продуктивности с 1-й по 
5-ю минуту для низко-, средне- и высокопро-
дуктивных школьников различна .
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the paper addresses the need for developing criteria-based diagnostic tools for 
quick individual and group evaluation of musical knowledge in children within the 
system of basic music education . the proposed technique called “five Minutes of 
Composers” allows one to evaluate musical knowledge in a single child, in a whole 
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normative values are assigned to each age group; the differential validity of the 
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following: the average level of productivity is significantly higher in girls; this level 
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recall; children with high levels of productivity outscore others in the number of 
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Рассматривается феномен негативной креативности в сфере образования, 
результатом которой является ненамеренно наносимый вред . данные психо-
логических исследований, а также инновации в образовании анализируются 
по двум аспектам: влияние личности креативного педагога на учащихся и кре-
ативное сопротивление участников образовательного процесса . с помощью 
авторской комплексной модели связи креативности и девиантности выделя-
ются особенности негативной креативности в образовании, без учета которых 
разработка стандартов и регламентов, подготовка и отбор педагогов могут 
оказаться не эффективными . к ним авторы относят: 1) ненамеренное негатив-
ное и проявляющееся отсрочено влияние креативной личности на учащихся; 
2) непродуманность способов внедрения инноваций в образовании, провоциру-
ющая негативную креативность для легитимного преодоления норм и запретов 
участниками образовательного процесса; 3) рассогласование легитимности 
цели и средств достижения, ведущее к дискредитации и провалу инноваций в 
образовании . формулируются гипотезы и намечаются направления дальней-
ших исследований негативной креативности в образовательной среде .

Ключевые слова: креативность, негативная креативность, модель нега-
тивной креативности в образовании .
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введение

в мировой практике изучение креатив-
ности стимулируется социальным заказом 
на инновации и обусловлено востребован-

ностью новых идей во всех сферах деятель-
ности . в России особенно активно проблема 
креативности исследовалась и исследуется 
в образовании в рамках психологии одарен-
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ности и психологии творчества . изучение и 
понимание структуры интеллектуальной ода-
ренности [6; 10], стадий творческого процесса 
[2], возрастных особенностей креативности и 
одаренности [11; 12], факторов, способству-
ющих развитию креативности [9], позволили 
накопить обширный массив данных, необхо-
димых для совершенствования образователь-
ных технологий и методов обучения детей и 
подростков в школах различного профиля .

традиционно под креативностью понимает-
ся создание нового продукта, идеи или реше-
ния . однако, несмотря на достаточно долгое из-
учение феномена и в отечественной, и в зару-
бежной психологии, не сложилось единого по-
нимания характеристик креативного продукта, 
с которыми были бы согласны все исследовате-
ли феномена . в основе современной полемики 
по этому вопросу находится культура, с позиции 
которой авторы рассматривают явление креа-
тивности . в традициях восточной культуры в 
креативности важны эстетика и аутентичность 
[28], а креативность понимается как форма 
активности, направленная на трансформацию 
себя, других и среды [20] . в рамках западной 
культуры прагматики одни авторы полагают, 
что креативное решение (либо идея, продукт) 
должно обладать новизной и полезностью [26], 
а другие дополняют этот набор характеристи-
ками оригинальности, социальной значимости, 
элегантности и эффективности [16] . следует 
отметить, что феномен креативности в данных 
подходах рассматривается с точки зрения по-
зитивности продукта креативного процесса для 
человека, социума и природы, при этом имеет-
ся в виду легитимность целей и идей .

в то же время недостаточно придумать 
идею, не менее важно ее реализовать . как по-
казывают исследования, самые оригинальные 
идеи не всегда являются осуществимыми [25] . 
Понятно, что для воплощения идей в жизнь не-
обходимы, во-первых, ресурсы, а, во-вторых, 
важно, чтобы исполнители/реализаторы новых 
решений не считали их абсурдными и были 
готовы, а, главное, способны их осуществить . 
как показывает практика, самая хорошая и 
направленная во благо людей идея, с энту-

зиазмом осуществленная, может вылиться в 
неожиданный результат: принесет не благо, 
а вред, стимулируя поиски виноватых и при-
думывания креативных оправданий . насто-
ящая статья посвящена описанию и анализу 
креативности, результатом которой является 
не намеренный вред . в данном случае для нас 
представляет интерес сфера образования, как 
активно реформируемая и модернизируемая 
в последнее десятилетие: особенности, про-
блемы и перспективы исследования негатив-
ной креативности в образовании . отметим, 
что в образовании мы выделяем несколько 
сфер проявления и применения негативной 
креативности: 1) влияние личности педагога, 
оказываемое на учащихся; 2) креативное со-
противление и преодоление запретов и норм 
участниками образовательного процесса .

негативная креативность: состояние 
проблемы

в психологии под негативной креативно-
стью понимается результат дивергентного 
мышления, реализованный в продукте/идее/
решении и ненамеренно нанесший вред ка-
кой-либо группе людей [21] или социуму в 
целом . в качестве иллюстрации приведем 
пример с единым государственным экзаме-
ном (егЭ), внедренным в систему школьного 
образования . задуманный как прогрессивная 
и новая форма оценивания усвоенности об-
учающимися образовательной программы 
и даже больше — как мера, заменяющая 
вступительные экзамены в высшие учебные 
заведения и снижающая коррупцию, егЭ при-
вел к неожиданным последствиям: во-первых, 
к «натаскиванию» для сдачи определенных 
предметов в ущерб общему развитию уча-
щихся, а, во-вторых, к придумыванию «кре-
ативных коррупционных схем» его обхода и, 
что самое важное, легитимных . так, учащиеся 
южных республик переводились в школы, в 
которых отсутствовали камеры наблюдения 
за ходом экзаменов, что давало возможность 
получить высокие баллы и пройти в престиж-
ные вузы Москвы при отсутствии знания рус-
ского языка1 . Разумеется, такой легитимный 

1 http://obrnadzor .gov .ru/ru/press_center/press/index .php?id_4=6303; https://www .kp .ru/daily/24335 .3/526221/; http://
www .interfax .ru/russia/483562; http://news-kbr .ru/index .php?newsid=8015
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способ не мог осуществиться без поддержки 
местных чиновников . таким образом, даже 
хорошая креативная идея может иметь не-
ожиданные эффекты в виде негативных по-
следствий, а в данном конкретном примере 
— в виде легитимного преодоления запре-
тов . более детальный анализ этого явления 
оставим институциональным органам, мы же 
сосредоточим фокус на психологических осо-
бенностях негативной креативности .

следует отметить, что проблема исполь-
зования творческого мышления в тех случаях, 
когда достижение собственной цели индиви-
дом приводит к нанесению ненамеренного 
вреда другим людям или объектам, остается 
малоизученной . интерес к изучению фено-
мена был стимулирован анализом креатив-
ности, реализованной в различных формах 
поведения — обмане, терроризме, экстре-
мизме [5] . Попытаемся выделить ее особен-
ности в рамках комплексной модели связи 
креативности и девиантности (далее кМкд) 
[8, в печати] . основой для модели послужи-
ла теория креативной девиантности с . Май-
немелиса (C . Mainemelis), сфокусированная 
на некомформном поведении служащих на 

рабочем месте . Под креативной девиантно-
стью с . Майнемелис понимает достижение 
легитимных целей нелегитимными способами 
и, в частности, продолжение работ над новой 
идеей в обход запрета руководства при невоз-
можности предугадать, каким будет результат 
[23] . Мы расширили область применения тео-
рии, ограниченной менеджментом, введя до-
полнительные характеристики модальности 
параметров .

кратко рассмотрим кМкд . Модель учиты-
вает несколько параметров: психологические 
ресурсы разработчика идеи и исполнителей; 
модальность целей и способов достижения 
целей; ситуационные условия, стимулирую-
щие разработку и позволяющие достигнуть 
цели; результаты, а также мишени вреда или 
ущерба (собственность/имущество или чело-
век/люди) (рис . 1) .

особенность модели состоит в том, что ее 
можно применять для анализа и изучения кре-
ативности как у отдельных индивидов, так и у 
групп/организаций . Модель позволяет выде-
лить и концептуализировать несколько видов 
креативности . в данном случае нас интересу-
ет негативная кративность, понимаемая нами 

Рис. 1. комплексная модель креативности и девиантности [8, в печати]
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в рамках западной культуры как решение 
легитимной задачи легитимными способами, 
в результате которых обнаружился ненаме-
ренно нанесенный вред людям или объектам . 
Поясним используемые в модели компоненты 
применительно к сфере образования и их со-
отношение с теми данными, которые были 
получены в исследованиях креативности в 
сфере образовании и, хотя бы косвенно, но 
могут касаться негативной креативности .

особенности и компоненты негативной 
креативности в сфере образования

Ресурсы — креативный потенциал; вклю-
чает в себя комплекс характеристик, необ-
ходимых для разработки решений задачи/
цели . к ресурсам относятся дивергентное 
мышление, способности, когнитивные стили, 
темпераментальные характеристики, знания, 
ценности, самооценка, убеждения, картина 
мира, личностные характеристики учителя, 
управленческого аппарата школы и выше-
стоящих организаций . здесь для анализа 
ресурсов негативной креативности уместно 
вспомнить теорию инвестиционной креатив-
ности Р . стернберга и т . любарта (1999), суть 
которой состоит в том, что обладание опре-
деленными ресурсами помогает выгодно про-
дать любую идею или продукт; имеются в виду 
те идеи и продукты, которые приносят пользу 
[26] . теория хорошо объясняет креативность 
в сфере торговли и рекламы . однако очень 
часто в обход морали и нравственности ради 
прибыли продается товар невысокого каче-
ства, наносящий вред здоровью потребите-
лей . усовершенствование и обновление таких 
товаров можно характеризовать как негатив-
ную креативность только в том случае, если 
разработчики/инноваторы не знали о том, 
что продукт может нанести вред . в сфере об-
разования и конкретно в системе отношений 
«учитель—ученик» относительно негативной 
креативности можно выделить следующие 
реперные точки для внимания психологов .

во-первых, социально-психологические 
особенности влияния личности учителя как 
транслятора знаний, норм, ценностей и стра-
тегий поведения учащимся . в экспериментах 
было продемонстрировано, что обучение у 
учителя, обладающего флексибельностью 

поведения и мышления, способствует повы-
шению у учащихся гибкости решения интел-
лектуальных задач, изменению критериев 
оценки поведения других людей, повышению 
вариативности собственного поведения и 
снижению консервативности ценностно-нор-
мативных ориентаций, хотя эти изменения 
и давали недолговременный эффект [4] . По 
мнению американских исследователей, кре-
ативные учителя необходимы при обучении 
одаренных школьников [15] . данное обсто-
ятельство обусловлено личностными и мо-
тивационными характеристиками учащихся, 
требующими от учителя владения специаль-
ными технологиями и методами, направлен-
ными не на запоминание, а на поиск матери-
ала и размышление над ним . Понятно, что в 
проектно-исследовательской деятельности 
креативность педагога является значимым 
параметром успешности обучения одаренных 
учеников . Между тем, по данным зарубеж-
ных исследователей, креативное мышление 
значимо связано с ложью [24], ложью в кон-
фликтных ситуациях [18] и просоциальным 
обманом (когда обман используется не для 
нанесения вреда, а в целях защиты кого-ли-
бо) [27], нечестным поведением и способно-
стью оправдывать собственное неэтичное по-
ведение, причем с уровнем интеллекта такой 
связи выявлено не было [19] . на наш взгляд, 
выявленные зависимости важно учитывать 
при подготовке и отборе педагогов, поскольку 
не целенаправленное влияние, которое они 
могут оказывать при наличии у них проблем 
с ценностно-нормативными ориентациями, 
на развивающуюся личность, неизбежно не 
ограничится трансляцией только просоциаль-
ного поведения, но и нарушения норм . также 
перспективно для дальнейшего исследования 
изучение у учащихся характеристик-медиато-
ров такого влияния .

во-вторых, как показывают исследования, 
расхождения между личностными характери-
стиками учителя и ученика могут проявляться 
в ухудшении креативной и интеллектуальной 
деятельности последнего в совместной с пе-
дагогом работе [3] . кроме того, в зависимо-
сти от преподаваемой дисциплины, учителя 
поощряют в своих учениках разные качества: 
учителя искусства поощряют в учениках 



71

Meshkova N.V., Enikolopov S.N. negative Creativity in Education: features,
threats and Research Perspectives .

Psychological Science and Education, 2017, vol . 22, no . 5

оригинальность, риск, импульсивность и нон-
конформизм, в то время как учителя физи-
ки — ответственность, самостоятельность в 
решении проблем, надежность [15] . как от-
разятся предпочтения креативного учителя на 
не предпочитаемых учащихся, еще предстоит 
выяснить, однако, без сомнения, определен-
ное влияние оказывается .

современной школе необходимы иннова-
ции в педагогической деятельности, а, следо-
вательно, и креативные учителя . Положитель-
ные корреляции дивергентного мышления с 
риском, открытостью опыту, толерантностью 
к неопределенности [13], низким избеганием 
вреда и высокой настойчивостью [14] объяс-
няют, почему проявление креативности почти 
всегда связано с нарушением норм . учитель, 
обладающий такими характеристиками, не-
избежно будет транслировать свою личност-
ность ученикам, поэтому важно определить те 
дисциплины, в которых креативность может 
принести вред . в первую очередь это каса-
ется тех предметов, которые ориентированы 
на запоминание и точное воспроизведение 
информации, следование жестким правилам 
и нормам, например, основы безопасности 
жизнедеятельности . в данном случае ригид-
ность и консерватизм педагога представля-
ются предпочтительными для успешного об-
разовательного процесса . еще одна из обла-
стей, в которой креативность наносит вред, — 
преподавание русского языка детям из семей 
мигрантов, не стремящихся к аккультурации 
в России . таким образом, предъявляя требо-
вания к креативности учителя, необходимо 
учитывать, во-первых, какому предмету он 
обучает, а во-вторых, с каким контингентом 
ему предстоит взаимодействовать .

Условия — ситуативные характеристи-
ки, которые: а) выступают триггерами для 
разработки креативных идей и способов их 
реализации, б) влияют на качество и оценку 
решений . ситуации, стимулирующие лидера 
разрабатывать идеи и условия реализации 
этих идей, разные . Применительно к об-
разованию — это, прежде всего, условия 
образовательной среды и социальная ситуа-
ция в стране, а также ограничения времени, 
финансов, соревновательность, которые при 
взаимодействии с определенными индиви-

дуально-психологическими и личностными 
характеристиками педагога/управленче-
ского аппарата могут либо ухудшать, либо 
улучшать качество разрабатываемых идей 
и решений . например показано, что оценка, 
соревнование, ожидание вознаграждения, 
ограничение времени не однозначно вли-
яют на креативность [7] . Представляется 
важным изучить взаимодействие ситуации, 
личностных особенностей креативов и вы-
бор решения из множества альтернативно 
разработанных идей для того, чтобы понять 
причины выбора ошибочного решения, кото-
рое в последствии принесет вред .

еще одним условием, негативно влияю-
щим на решения, является избыточное или 
недостаточное финансирование . Можно 
предположить, что недостаток финансирова-
ния снижает мотивацию к разработке, оценке 
и отбору идей, в то время как слишком боль-
шое финансирование повышает стремление, 
во-первых, добиться его во что бы то ни ста-
ло, в обход правил, для того чтобы в конечном 
итоге использовать его не по назначению .

Цель — задача, которую решает управ-
ленец, лидер группы или отдельный индивид . 
в сфере образования — это цели учителей по 
самореализации, самообразованию, улучше-
ние образовательной среды; цели управлен-
ческого аппарата по созданию эффективной 
образовательной среды . в случае негативной 
креативности цели всегда выглядят леги-
тимными, а на самом деле могут таковыми 
представляться разработчикам, либо неле-
гитимная цель сознательно маскируется под 
легитимную (например, работа с инвалида-
ми — легитимная цель, но может маскировать 
не легитимную — когда человек идет в эту 
сферу, чтобы обирать подопечных и нажиться 
на них; или педофилы становятся учителями) . 
в данном случае уместно привести классифи-
кацию а . кропли [15], в зависимости от ори-
гинальности и полезности для общества вы-
деляющего подлинную, псевдо- (вследствие 
нонконформизма и недисциплинированности 
слепое отвержение старого) и квазикреатив-
ность (фантазии наяву) . Представляется, что 
именно слепое отвержение старого находится 
в основе негативной креативности в образо-
вании .
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Средства — оригинальные стратегии и 
способы решения задачи . во всех областях, 
кроме образования, способы могут быть не 
легитимными . в случае негативной креатив-
ности способы достижения цели всегда леги-
тимны, либо таковыми представляются в силу 
заблуждения, либо намеренно завуалирова-
ны . опираясь на теорию решения изобрета-
тельских задач, предложенную г .с . альтшул-
лером, согласно которой способы решения 
могут быть общепринятыми, непринятыми/
непривычными и принципиально новыми [1], 
представляется важным помнить о том, что 
слепое отрицание общепринятых способов не 
всегда приводит к полезному для общества 
результату . относительно егЭ поясним, что 
как способ егЭ является легитимным, но он 
же явился и стимулом креативного мышле-
ния, решившего проблему его легитимного 
нарушения .

Результат и мишень — достижение 
цели, сопровождающееся ненамеренным 
нанесением вреда или ущерба . в случае 
негативной креативности результат всегда 
ожидается положительным для всех участни-
ков образовательного процесса, мишень — 
образовательный процесс, учащиеся, роди-
тели, учителя, управленческий аппарат . не-
гативный результат в виде вреда или ущерба 
отсрочен во времени и может представлять 
собой изменение ценностных ориентаций, 
моральных и нравственных убеждений лич-
ности, этических норм общества и стимули-
ровать социально нежелательное и мораль-
но неэтическое поведение [17; 22] . еще один 
результат негативной креативности — когда 
в итоге он совсем не тот, что задумывался 
изначально .

если говорить об оценке способов до-
стижения цели и ее социальном значении, 
экспертизе результата, то интересные 
данные получены д . кропли (d . Cropley) 
и его соавторами при изучении того, как 
воспринимают и морально/этически оце-
нивают креативные действия обыватели — 
индивиды, чьи суждения о справедливости 
и несправедливости действий основаны 
на степени, с которой действия выражают 
личностную свободу и индивидуальные 
права, в большей степени воспринимают 

их как неоднозначные; более резкую оцен-
ку креативным действиям дают индивиду-
алистически ориентированные индивиды 
по сравнению с коллективистски ориенти-
рованными [17] . Это значит, что личност-
ные особенности могут оказывать влияние 
также и на оценку вреда как результата 
негативной креативности . дальнейшие 
исследования могут быть направлены на 
определение того, какие психологические и 
средовые особенности провоцируют оправ-
дание негативного результата, как теми, 
кому был нанесен ненамеренный вред, так 
и теми, чье решение и способы достижения 
цели этот вред нанесли . в данном случае 
перспективным является изучение про-
цессов и медиаторов того, как креативный 
потенциал используется для оправдания 
собственных действий и идей .

исходя из анализа наблюдений в реаль-
ной жизни и полученных исследователями за-
кономерностей и зависимостей, предлагаем 
уточненную модель негативной креативности 
(рис . 2) .

для понимания проблемы негативной 
креативности мы ввели в схему компоненты 
«объяснения» и «Поиск виновного», имея в 
виду тот факт, что, в свою очередь, данные 
компоненты очень часто представляют собой 
результат отдельного креативного процесса .

Разумеется, необходимы дальнейшие ис-
следования для уточнения характеристик па-
раметров модели негативной креативности . 
на настоящий момент относительно нега-
тивной креативности можно сформулировать 
следующие гипотезы, которые нуждаются в 
дальнейшей эмпирической проверке .

1 . креативные учителя могут оказывать 
на ценности, установки, убеждения развива-
ющейся личности негативное влияние, прояв-
ляющееся в снижении моральных принципов .

2 . среди креативных учащихся существу-
ет высокая вероятность реализации креатив-
ного потенциала в девиантном поведении — 
буллинге, мошенничестве, в том числе с ис-
пользованием интернет-технологий .

Эмпирическая проверка сформулиро-
ванных гипотез позволит более внимательно 
подходить к подготовке и отбору учителей для 
школ различного профиля .
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выводы и заключение

анализ имеющихся данных позволяет вы-
делить следующие особенности негативной 
креативности в сфере образования . они со-
стоят, во-первых, в ненамеренном негатив-
ном и проявляющемся отсрочено влиянии, 
которое оказывает креативная личность на 
объект (человека/группу/социум) .

во-вторых, непродуманные легитимные 
способы при внедрении инновации провоци-
руют негативную креативность исполнителей . 

в связи с вышесказанным при разработке ре-
гламентов и профессиональных стандартов в 
образовании необходимо учитывать, что при 
их реализации можно столкнуться с мощным 
креативным сопротивлением .

в-третьих, самая хорошая и новая леги-
тимная цель будет дискредитирована, если 
для ее исполнения будут оправданы любые 
средства, что дает возможность руководите-
лям и участникам образовательного процесса 
легитимно нарушать правила и нормы .

Рис. 2. Модель негативной креативности (Мнк)
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the article discusses the phenomenon of negative creativity in the field of educa-
tion which results in unintentional harm . outcomes of psychological studies as 
well as innovations in education are analysed in two aspects: first, personal influ-
ence of creative teachers on students; second, creative resistance of participants 
of the educational process . the authors developed the Comprehensive Model of 
Relationship between Creativity and deviation that helped to reveal the specifics 
of negative creativity in education which may be crucial for developing standards 
and regulations as well as for teacher training and selection . these specifics 
include the following: 1) unintentional negative and delayed impact of creative 
personality on students; 2) ill-conceived methods of implementing innovations 
in education which provoke negative creativity as a legitimate way to overcome 
norms and restrictions in participants of the educational process; 3) contradiction 
between the legitimacy of the goal and means that leads to discredit and failure 
of innovations in education . the paper formulates some hypotheses and outlines 
perspectives of further research of negative creativity in educational environment .
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ПСИХОЛОГИЯ ПРОфеССИОНАЛьНОй деЯтеЛьНОСтИ

состояние и перспективные 
направления психологической 
практики в органах 
внутренних дел
Ульянина О.А.*,
фгкоу во «академия управления Мвд России», 
Москва, Россия,
lelia34@mail .ru

описываются основные направления и раскрывается содержание психологи-
ческой работы в органах внутренних дел, которая непрерывно осуществляется 
на каждом этапе служебной деятельности сотрудников . среди ведущих на-
правлений деятельности психологов выделяются следующие: профессиональ-
ный психологический отбор кандидатов на службу; психологическая диагно-
стика сотрудников в ходе сопровождения служебной деятельности; изучение 
социально-психологического климата в коллективах и морально-психологиче-
ского состояния личного состава; проведение специальных психофизиологи-
ческих исследований с применением полиграфа; адаптация молодых сотруд-
ников; профессионально-психологическая подготовка личного состава; пси-
хологическая профилактика и коррекция негативных психо-эмоциональных 
состояний; психологическое консультирование сотрудников по поводу личных, 
семейных и профессиональных проблем . с учетом изложенного состояния ве-
домственной психологической службы намечены перспективные направления 
ее развития, а также подчеркивается необходимость реализации системного, 
комплексного подхода при решении задач, связанных с психологическим обе-
спечением служебной деятельности сотрудников .

Ключевые слова: психологическая работа, сотрудники органов внутрен-
них дел, профессиональный отбор, психологическое сопровождение, пси-
ходиагностика, психологическое консультирование, коррекция, тренинги .
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актуальность проблемы

осознание острой необходимости форми-
рования положительного образа сотрудника 
полиции в глазах общественности и выхода 

на качественно новый уровень профессиона-
лизма российских полицейских, соответству-
ющий международным стандартам, обусло-
вило неизбежность реформирования системы 
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Мвд России . данный процесс предполагает 
не только реорганизацию структурных под-
разделений системы, расширение и углубле-
ние критериев отбора кандидатов на службу 
в полицию, но и разработку, внедрение новых 
концептуальных подходов к морально-психо-
логической подготовке сотрудников [6] .

деятельность сотрудников правоохра-
нительных органов сопряжена с высокими 
интеллектуальными, физическими, психоэ-
моциональными нагрузками и зачастую осу-
ществляется в условиях стрессовых, экстре-
мальных чрезвычайных ситуаций . все выше-
сказанное обусловливает, с одной стороны, 
необходимость качественного профессио-
нально-психологического отбора кандидатов 
на службу, с другой стороны — непрерывного 
осуществления комплексной программы пси-
хологического сопровождения личного со-
става в целях избегания развития негативных 
психических состояний у сотрудников .

становление и развитие ведомственной 
психологической службы прошло долгий 
путь, начиная с 1971 г ., когда впервые ста-
ла использоваться комплексная програм-
ма оценки кандидатов при поступлении на 
службу, и по сей день, когда психологическая 
работа, помимо отбора, включает в себя це-
лый комплекс психопрофилактических, кор-
рекционных, консультативных, тренинговых 
и иных мероприятий . следует отметить, 
что, несмотря на существенное расширение 
спектра направлений деятельности психо-
лога овд, ведомственная психопрактика, 
как и любая друга живая система, не стоит 
на месте и находится в состоянии постоян-
ного совершенствования, выражающегося в 
разработке и внедрении современных пси-
хотехнологий работы с сотрудниками, отве-
чающих, в первую очередь, потребностям и 
запросам практики повседневной служебной 
деятельности .

Разработкой теоретических и методологи-
ческих основ психологической работы в овд 
занимаются известные российские ученые: 
ю .П . зинченко, а .в . юревич, П .а . корчемный, 
с .л . кандыбович . большой вклад в развитие 
ведомственной психологии вносят М .и . Ма-
рьин, и .о . котенев, в .л . цветков, с .н . федо-
тов, а .ф . караваев .

вместе с тем существующая система ор-
ганизации психологической работы в овд, 
наряду с позитивным практическим опытом, 
научно-исследовательскими разработками и 
нормативно-правовой базой, имеет опреде-
ленные противоречия и недостатки .

обзоры о состоянии морально-психологи-
ческого обеспечения оперативно-служебной 
деятельности овд за 2012—2016 гг . свиде-
тельствуют о том, что меры, предпринимае-
мые до настоящего времени, не позволили в 
полном объеме решить задачи по формиро-
ванию устойчивых нравственных и професси-
ональных качеств у сотрудников овд .

Прежде чем переходить к обсуждению 
актуальных перспективных направлений пси-
хологической работы в овд, позволяющих 
решать существующие проблемы професси-
ональной деятельности сотрудников, следует 
остановиться на рассмотрении той концепции 
организации психологической работы, кото-
рая реализуется на сегодняшний день .

Психологическая работа в овд в настоя-
щее время регламентирована приказом Мвд 
России от 2 сентября 2013 г . № 660 «об ут-
верждении Положения об основах организа-
ции психологической работы в органах вну-
тренних дел Российской федерации» [5] .

Психологическая работа в овд охватыва-
ет все этапы прохождения службы, начиная с 
момента поступления кандидата на службу: 
вхождения в должность, адаптации к про-
фессии и сопровождения профессиональной 
деятельности сотрудника в течение всего 
периода службы в органах внутренних дел, 
включая его психологическую подготовку к 
увольнению по достижению предельного воз-
раста [7] .

опыт организации и проведения 
психологической работы в овД

одним из первостепенных по значению и 
масштабам направлением психологической 
работы в овд является организация и прове-
дение профессионального психологического 
отбора кандидатов на службу, стажеров по 
должности в период испытательного срока, 
сотрудников при перемещении, назначении 
на руководящие должности, включении в ка-
дровый резерв .
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социально-психологическое изучение 
личности в рамках профессионального пси-
хологического отбора включает последова-
тельную реализацию таких форм работы, как 
тестирование (психологическая диагностика), 
психологическое обследование (индивиду-
альное собеседование), специальное психо-
физиологическое исследование с примене-
нием полиграфа в целях выявления личных 
и деловых качеств, необходимых для успеш-
ного выполнения служебных обязанностей 
сотрудника органов внутренних дел, а также 
для выявления факторов риска девиантного 
поведения . тщательное изучение личностных 
качеств сотрудника помогает сделать про-
гноз, насколько успешной окажется его по-
следующая профессиональная деятельность .

с 2014 г . при научно-методическом со-
провождении доктора психологических наук 
профессора игоря носса последовательно 
реализуется качественно новая система про-
фессионального психологического отбора 
кандидатов на службу в органы внутренних 
дел . она основана на инновационной моде-
ли личностно-профессионального развития 
сотрудника и заключается в комплексном и 
комиссионном характере работы психологов 
подразделений по работе с личным составом 
и специалистов центров психофизиологиче-
ской диагностики . на сегодняшний день это 
одно из наиболее значимых и перспективных 
направлений в целенаправленном совер-
шенствовании технологий и процедур психо-
логической работы в интересах повышения 
влияния кадровой работы на результаты 
оперативно-служебной деятельности каждого 
сотрудника, служебного коллектива и мини-
стерства в целом .

Психологи принимают активное участие 
в работе с сотрудниками, претендующими на 
руководящие должности, при формировании 
федерального кадрового резерва, кадровых 
резервов Министерства, его территориаль-
ных органов и подразделений . в данном 
случае используются современные инноваци-
онные психотехнологии, которые позволяют 
комплексно оценить их управленческий по-
тенциал . Полученные результаты помогают 
принять взвешенные кадровые решения, 
препятствуют назначению на руководящие 

должности сотрудников с недостаточной 
управленческой компетентностью, слабым 
уровнем общей и психолого-педагогической 
культуры, низкой степенью авторитетности в 
служебном коллективе .

Практика показывает, что недостаточно 
отобрать достойных кандидатов, отвечающих 
самым высоким требованиям . необходимо 
осуществлять непрерывное психологическое 
сопровождение профессиональной деятель-
ности, создавая внутреннюю организацион-
ную среду, которая обеспечивает професси-
ональное развитие сотрудников и формиро-
вание у них ценностных координат в соответ-
ствии с задачами, возложенными на органы 
внутренних дел [1] .

в ходе психологического сопровождения 
служебной деятельности психологами под-
разделений психологической работы осу-
ществляется непрерывная психодиагностика 
в рамках закрепления табельного оружия, 
осуществления допуска сотрудников в наряд, 
аттестации, продления контракта, оценки ди-
намики развития профессиональных компе-
тенций сотрудников . Психологическая диагно-
стика направлена на изучение эмоционально-
волевой, мотивационной сфер, когнитивных 
способностей, нервно-психической устойчи-
вости, способов реагирования на стрессовые 
ситуации, уровня развития коммуникативных 
способностей и иных профессионально зна-
чимых особенностей личности сотрудников 
[2] . данный вид работы ориентирован, в пер-
вую очередь, на выработку психологических 
рекомендаций по работе с сотрудниками, 
также в целях профилактики деструктивного 
и суицидально направленного поведения, на-
рушений дисциплины и законности .

отдельное внимание в блоке психологиче-
ской диагностики следует уделить изучению, 
анализу и оценке социально-психологиче-
ского климата в служебных коллективах и 
морально-психологического состояния лич-
ного состава, внутригрупповых процессов 
и явлений в служебных коллективах (соци-
ометрический статус сотрудников, уровень 
конфликтности и удовлетворенности членов 
коллектива, авторитет и профессиональная 
компетентность руководителя, стиль управ-
ленческой деятельности) .
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Полученные результаты в ходе изучения 
сПк в обязательном порядке должны учиты-
ваться специалистом-психологом при постро-
ении программы мероприятий, направленных 
на оптимизацию внутригрупповых отношений 
сотрудников в коллективе и формирование 
благоприятного социально-психологического 
климата, на разрешение конфликтных ситуа-
ций . следует отметить, что данные мероприя-
тия должны проводиться не только с членами 
коллектива, но и с руководителями структур-
ных подразделений в формате организацион-
ного консультирования по вопросам управле-
ния и регуляции деятельности подчиненного 
личного состава . При своевременном выявле-
нии проблем у личного состава подразделе-
ний удается в рабочем порядке принять меры, 
чтобы восстановить благоприятную рабочую 
обстановку .

Проведение специальных психофизиоло-
гических исследований с применением по-
лиграфа также осуществляется не только в 
ходе профессионального психологического 
отбора, но и в рамках проведения служебных 
проверок по фактам нарушения служебной 
дисциплины и законности в целях выявления 
негативной информации и фактов противо-
правного поведения .

следующим, не менее значимым на-
правлением работы является оказание 
психологической помощи сотрудникам, 
впервые принятым на службу в органы вну-
тренних дел, а также окончившим образова-
тельные организации высшего образования 
Мвд России по очной форме обучения, в 
процессе их социально-психологической 
адаптации к условиям оперативно-служеб-
ной деятельности .

отдельным направлением деятельности 
психологов выступает формирование у со-
трудников профессиональных компетенций . 
Это направление реализуется через следую-
щие формы работы .

1 . Психологическое сопровождение меро-
приятий воспитательной работы с сотрудни-
ками, работы по укреплению служебной дис-
циплины и законности .

2 . Повышение психолого-педагогической 
компетентности руководителей, сотрудников 
подразделений по работе с личным составом .

3 . Проведение занятий по психологиче-
ской тематике в системе морально-психоло-
гической подготовки личного состава .

4 . формирование необходимых соци-
альных и профессиональных навыков у со-
трудников посредством активных методов 
социально-психологического обучения (со-
циально-психологические тренинги: тренинг 
развития когнитивных (познавательных 
возможностей); тренинг по формированию 
коммуникативной компетентности, включая 
овладение навыками бесконфликтного обще-
ния; тренинг по формированию и сплочению 
коллективов; тренинг по развитию навыков 
саморегуляции психо-эмоционального состо-
яния; тренинг развития профессиональных 
компетенций и т . д .)

5 . специальная психологическая подго-
товка сотрудников к деятельности в экстре-
мальных условиях и при чрезвычайных обсто-
ятельствах (в том числе обучение психологии 
личной безопасности) .

6 . Психологическое просвещение личного 
состава, повышение психологической культу-
ры, пропаганда психологического знания .

7 . Психологическое информирование со-
ответствующих должностных лиц по вопро-
сам совершенствования организации работы 
с личным составом .

вышеобозначенные формы работы на-
целены на формирование у сотрудников 
комплекса профессиональных и нравствен-
ных качеств, обусловленных потребностями 
служебной деятельности, важностью психо-
логической готовности к выполнению опе-
ративно-служебных задач . Работа по этим 
направлениям позволяет внедрять в практику 
позитивный опыт проведения мероприятий 
психологической работы, используя при этом 
современные технологии .

Практика последних лет показывает, 
что многие социально-психологические про-
блемы сотрудников гораздо эффективнее 
заблаговременно предупредить, чем коррек-
тировать их последствия, именно поэтому 
важное место в повседневной деятельности 
психологов овд занимает психологическая 
профилактика . Профилактическое направ-
ление работы предполагает поддержание и 
восстановление психологического здоровья 
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сотрудников, предупреждение возникновения 
явлений дезадаптации, негативных психоэмо-
циональных состояний, постстрессовых реак-
ций у сотрудников, суицидально направлен-
ного поведения, эмоционального выгорания, 
профессиональной деформации личности и 
девиации поведения .

Психологические проблемы сотрудников 
личного, семейного, бытового, профессио-
нального плана разрешаются в рамках пси-
хологического консультирования . в процессе 
консультирования анализируется комплекс 
причин, повлиявших на возникновение труд-
ностей, рассматриваются варианты решения 
и вырабатывается алгоритм выхода из труд-
ной жизненной ситуации, при необходимости 
осуществляется психологическая поддержка 
в выполнении необходимых действий .

в контексте служебной деятельности кон-
сультирование сотрудников осуществляется 
по следующим вопросам:

— учет психологических аспектов, воз-
никающих при выполнении оперативно-слу-
жебных задач, составлении психологических 
портретов лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений;

— изучение (прогнозирование) социаль-
но-психологических процессов при охране 
общественного порядка и обеспечении обще-
ственной безопасности в период подготовки 
и проведения крупных публичных и массовых 
мероприятий, определение по внешним при-
знакам граждан, имеющих противоправные 
намерения;

— выработка стратегии и тактики ведения 
переговоров, в том числе при освобождении 
заложников .

Помимо консультирования в практике дея-
тельности специалиста психолога использует-
ся такая форма работы, как психологическая 
коррекция, которая представляет собой на-
правленное психологическое воздействие на 
определенные психологические структуры с 
целью обеспечения полноценного развития и 
функционирования индивида . Психологи овд 
осуществляют подобного рода воздействие 
в целях коррекции негативных личностных 
черт, уровня самооценки, неуверенности, по-
ведения, нарушения психической адаптации 
или переутомления, трудностей семейно-бы-

товых, межличностных и внутриличностных 
отношений .

деятельность сотрудников овд зачастую 
сопряжена с опасностью и риском и проходит 
в экстремальных условиях деятельности, по-
этому необходимым является как сопрово-
ждение личного состава, командируемого в 
другую местность для выполнения оператив-
но-служебных задач в особых условиях, так 
и осуществление психологической реабили-
тации сотрудников после выполнения задач в 
особых условиях, а также в случаях, связан-
ных с гибелью личного состава, применением 
оружия .

одним из направлений деятельности пси-
холога является своевременное выявление 
потенциально проблемных сотрудников и 
включение их в группу повышенного психо-
лого-педагогического внимания в целях осу-
ществления дополнительных мероприятий, 
направленных на точечное решение конкрет-
ных психологических проблем, имеющихся у 
данной категории лиц .

на каждом этапе реализации основных на-
правлений деятельности психолога овд осу-
ществляется методическая работа, выражаю-
щаяся как в подборе наиболее эффективных 
психотехнологий для решения актуальных 
проблем, так и в подготовке соответствующих 
психологических заключений, характеристик, 
справок и рекомендаций, являющихся отра-
жением полученных в ходе психологических 
мероприятий результатов .

Методическая работа имеет отражение в 
следующих областях деятельности психолога:

— разработка профессионально-психоло-
гических требований к сотрудникам, констру-
ирование так называемой модели личности 
успешного специалиста;

— психологическая поддержка профори-
ентационной работы (методический аспект), 
работы по формированию позитивного имид-
жа органов внутренних дел [4] .

— подготовка рекомендаций в отношении 
сотрудников при назначении их на должность 
с учетом индивидуально-психологических 
особенностей личности и групповой совме-
стимости .

— разработка рекомендаций на основа-
нии результатов психологического сопрово-
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ждения личного состава в целях оптимизации 
служебной деятельности;

— разработка рекомендаций по форми-
рованию благоприятного социально-психоло-
гического климата в служебных коллективах, 
совершенствованию стиля и методов управ-
ления сотрудниками .

— разработка рекомендаций по миними-
зации последствий чрезвычайных происше-
ствий и их профилактике .

деятельность специалистов-психологов 
эффективна в том случае, если реализуется 
системный, комплексный, мультимодальный 
подход к организации психологической рабо-
ты с сотрудниками овд .

перспективные направления 
совершенствования деятельности 

ведомственной психологической службы

Перспективными направлениями совер-
шенствования деятельности ведомственной 
психологической службы являются определе-
ние критериев оценки (разработка матрицы 
компетенций) профессиональной успешности 
и разработка психодиагностического инстру-
ментария ее изучения с учетом требований 
к конкретной специальности . актуальным 
остается и разработка новых психотехноло-
гий работы с сотрудниками на каждом этапе 
служебной деятельности .

в настоящее время развитие психологи-
ческой службы происходит в следующих на-
правлениях [3]:

— развитие научно-методической базы по 
направлениям деятельности психологов, вне-
дрение новых психологических технологий 
работы с личным составом;

— формирование и обучение кадрово-
го состава ведомственной психологической 
службы;

— повышение статуса подразделений 
психологической работы в решении служеб-
ных вопросов овд;

— совершенствование материально-тех-
нической базы, создание баз данных, аРМ 
психолога и единой системы информационно-
психологического обеспечения;

— совершенствование психологического 
обеспечения оперативно-служебной деятель-
ности; осуществление комплекса меропри-

ятий по психологическому сопровождению 
расследования и раскрытия преступлений;

— применение психологических знаний 
в решении задач борьбы с преступностью и 
обеспечения общественной безопасности .

качественно выполнить эти сложные и от-
ветственные задачи способны высококласс-
ные специалисты . Поэтому в органах вну-
тренних дел организована целенаправленная 
работа по формированию кадрового ядра 
подразделений психологической работы, по-
вышению квалификации и профессиональной 
переподготовке специалистов-психологов . 
ежегодно на базе академии управления Мвд 
России, Московского университета Mвд Рос-
сии имени в .я . кикотя и виПк Мвд России 
дополнительное профессиональное образо-
вание получают в среднем 300 специалистов-
психологов . в январе 2016 г . в составе Мо-
сковского университета Мвд России имени 
в .я . кикотя был создан институт-факультет 
психологии служебной деятельности органов 
внутренних дел . в нем развернута сеть специ-
ализированных классов и исследовательских 
лабораторий, оснащенных наукоемким обору-
дованием, которое позволяет проводить под-
готовку специалистов на уровне современных 
требований .

давно подтвердили свою востребован-
ность и актуальность для профессионального 
совершенствования психологов постоянно 
действующие семинары, которые проводятся 
на базе дгск Мвд России . на них пригла-
шенные ведущие ученые и практики проводят 
занятия по злободневным темам, знакомят 
коллег с перспективными исследованиями и 
разработками в профессиональной сфере .

Психологи принимают активное участие в 
научно-методическом обеспечении психоло-
гической работы . Продолжает совершенство-
ваться система изучения, анализа и оценки 
морально-психологического состояния и со-
циально-психологического климата в служеб-
ных коллективах . Работа в этом направлении 
основана на применении современных дости-
жений психологии и социологии . благодаря 
этому удается своевременно выявлять соци-
ально-психологические проблемы в целом, в 
том числе отдельных сотрудников с признака-
ми противоправного поведения .
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для оказания содействия в выработке 
рекомендаций по развитию и совершенство-
ванию психологической работы в министер-
стве функционирует координационно-мето-
дический совет по психологической работе 
с личным составом органов, организаций, 
подразделений системы Мвд России . на его 
заседаниях рассматриваются актуальные 
вопросы организации и совершенствования 
психологической работы в системе мораль-
но-психологического обеспечения опера-
тивно-служебной деятельности сотрудников 
овд [1] .

таким образом, подразделения психо-
логической работы Мвд России, выполняя 
ответственные задачи психологического от-
бора, сопровождения и реабилитации лич-

ного состава, находятся в состоянии непре-
рывного развития . важными направлениями 
деятельности практических психологов овд 
являются: профессионально-психологиче-
ская подготовка личного состава, проведение 
психопрофилактических мероприятий, пси-
хологическое обеспечение кадровой работы, 
участие в раскрытии преступлений [7] .

вышеприведенный перечень направлений 
психологической работы не является исчер-
пывающим . Разнообразие психологических 
мероприятий, с одной стороны, указывает на 
весьма широкие возможности системы пси-
хологического обеспечения в решении задач, 
стоящих перед Мвд России, а с другой сторо-
ны, обусловливает существование обширной 
психологической практики .
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the article describes the main directions and reveals the content of psychological 
work in the bodies of internal affairs which is continuously implemented at each 
stage of staff performance . Among the leading areas of activity of psychologists 
are the following: professional psychological selection of candidates for service; 
psychological diagnosis of employees in the course of support of official activity; 
the study of the socio-psychological climate in the collectives and the moral and 
psychological state of the personnel; carrying out special psychophysiological stud-
ies using a polygraph; adaptation of young employees; professional psychological 
training of personnel; psychological prevention and correction of negative psycho-
emotional states; psychological counseling of personal, family and professional 
problems of employees . taking into account the described state of the departmen-
tal psychological service, the prospective directions of its development are outlined, 
and the need to implement a systemic, integrated approach when solving problems 
related to the psychological maintenance of staff performance is emphasized .
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Рассматриваются значимые характеристики феномена антикоррупционной 
устойчивости сотрудников органов внутренних дел как государственных 
служащих . ставится проблема профилактики коррупционных проявлений и 
конфликта интересов в оперативно-служебной деятельности, характеризую-
щаяся тем, что она выходит за рамки правового регулирования . Предлагается 
решение посредством отбора актуальных психолого-педагогических мер по 
предотвращению конфликта интересов и формированию антикоррупционной 
устойчивости личного состава органов внутренних дел . описывается ценност-
ная основа правоохранительной службы и личностных смыслов в профессии .
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иллюстрация выявленной проблемы

При всей грандиозности длящейся тыся-
челетия исторической драмы противостояния 
цивилизации и варварства, где «действую-
щими лицами» выступают цивилизации, го-
сударства и народы, в конечном счете, итог 
противостояния во многом зависит от от-
дельного человека . именно человек является 
прародителем, носителем, проводником и 
цивилизационных, и варварских начал . имен-
но внутренний мир человека — важнейший 
эпицентр противостояния цивилизации и вар-
варства . именно человек оказывается один 
на один с варварством, и ему приходится 
делать самостоятельный выбор между циви-
лизованным и варваризованным сознанием и 
поведением [4] .

на протяжении столетий коррупция явля-
ется неотъемлемым негативным признаком 
государства . в древнем Риме среди специ-
альных комиссий магистров была комиссия по 
взяткам и вымогательствам должностных лиц, 
учрежденная законом в 149 г . до н . э ., которая 
разрабатывала меры борьбы с коррупцией и 
давала собственное определение незаконно-
му вознаграждению должностных лиц .

коррупционное действие — это всегда 
нарушение, прежде всего, морально-нрав-
ственных норм, т . е . преступление этического 
характера, предполагающее его оценку с точ-
ки зрения принципа личной (персональной) 
ответственности .

Эта идея личностной деформации в про-
цессе коррупции заложена в самой этимоло-
гии слова (лат . corrumpere — растлевать) .

коррупционные действия может совер-
шить любое лицо, наделенное тем или иным 
видом, той или иной степенью властных 
полномочий, независимо от места службы и 
занимаемой должности .

важно помнить, что человека нельзя 
принудить участвовать в коррупционном 
действии, если он сам не готов или не хочет 
этого . Это особенно актуально для сегод-
няшнего дня, когда противостояние цивили-
зации и варварства в глобальном масштабе 
приобрело особую, может быть наибольшую 
за всю мировую историю, остроту . Рушится 
устоявшийся цивилизационный порядок . По-

шатнулись многие традиционные ценност-
ные ориентации, отвергающие варварство . 
острейшая борьба идет на фронте духовно-
нравственном, и в этой борьбе цивилизация 
одерживает победу далеко не всегда . уже не 
риторическим кажется вопрос, заданный в 
свое время мыслителем неклессой: «сможет 
ли человек сохранитель личность, находясь 
в нечеловеческих условиях предельной сво-
боды греха, и если нет, то как это скажется 
на его природе и всем будущем мироустрой-
стве?» [4] .

в российском социуме в последние деся-
тилетия также наблюдается специфический 
кризис духовно-нравственных «точек опоры» 
для противостояния варварству, ярким прояв-
лением которого является коррупция . в конце 
80-х — начале 90-х гг . в эпоху «смены пара-
дигм» на место ценностей и норм советского 
периода внедрялись и насаждались либе-
рально-демократические ценности и нормы . 
именно они должны были стать стержнем 
новой цивилизационной парадигмы . однако 
уже к концу 90-х гг ., стало очевидным, что на 
смену кризису ценностей и норм советского 
периода приходит не утверждение, а кризис 
либерально-демократических ценностей и 
норм . как следствие, образовался идейно-
нравственный вакуум . лишь в последнее 
десятилетие в нашей стране осуществляются 
попытки формирования альтернативы — си-
стемы духовно-нравственных ценностей и 
норм социально-государственной и патриоти-
ческой ориентации на новом уровне [1] .

важным в теории осмысления коррупции 
является этап начала 1990-х гг ., когда на фо-
не общего политического кризиса происходи-
ли слом старых институтов и формирование 
новых . непрофессиональные и неквалифици-
рованные кадры стали неудержимо рваться к 
власти (собственности) . в результате появи-
лась новая волна чиновников, использующих 
возможности своего служебного положения в 
коммерческих целях .

именно советская коррупция, основанная 
на круговой поруке и секретности, дала об-
ширный опыт нынешним коррупционным прак-
тикам . отечественные кадры, пропитанные 
опытом привилегий и чинопочитания, стали 
оплотом зарождающихся коррупционных элит .
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«Рентостроительство» и «рентоискатель-
ство» становятся повседневной жизнью кор-
румпированных чиновников, при этом сами 
граждане (осуждая их злоупотребления) с 
готовностью стали использовать сетевые 
коррупционные практики для решения своих 
насущных проблем .

в «эпохи» руководства страной ю .в . ан-
дропова и М .с . горбачева закрепились два 
подхода в борьбе с коррупцией: «для чужих» 
и «для своих» . Под флагом борьбы с корруп-
цией происходили и, по существу, до сих пор 
происходят отъемы и перераспределение (не-
восполнимых) ресурсов . коррупция, исполь-
зуемая для дискредитации конкурентов и вы-
вешивания «ярлыков», становится мощным 
средством политического управления .

Эффекты сетевых коммуникаций и ла-
тентность коррупционных отношений обре-
кают любое противодействие этому социаль-
ному злу в профанацию борьбы и театрали-
зованные мероприятия . в народном метафо-
рическом сознании появляется ироничное 
высказывание по поводу коррупционных 
действий — «борьба пчел с медом» .

безупречная репутация коррупции в те-
невом экономическом пространстве со вре-
менем стала обретать лидирующие позиции . 
и если на бытовом уровне проявления кор-
рупции могут казаться «невинными шалостя-
ми» для общества, то в глобальных масшта-
бах этот негативный феномен выступает (на 
примере украины) механизмом «управляемо-
го хаоса», детерминатором геополитических 
катастроф .

опасность варварского, нецивилизован-
ного отношения к коррупции как к обычному 
явлению влечет за собой следующие необра-
тимые последствия:

— вовлеченность в коррупционные связи 
и отношения значительной части населения 
стран;

— встраивание коррупции в институцио-
нальную практику и повседневную жизнь;

— коррупция становится частью социаль-
ного порядка, который воспринимается в каче-
стве обеспечивающего свое существование, 
делая его фактически социальной нормой .

Примером может служить активный миро-
вой коррупционный глоссарий, отражающий 

«приметы времени» и соответствующей гео-
графии, поражающей воображение . в част-
ности, индонезийцы используют аббревиатуру 
KKn, означающую собственно коррупцию, сго-
вор и кумовство (koropsi, kolosi, nepotismee) . 
индийцы понимают это явление как подкуп 
публичных должностных лиц (riswat) . грузи-
ны называют его «повреждение» (chackobili); 
в египте мелкая коррупция описывается как 
«плата за содействие» («facilitation fees») . в ту-
нисе знакомая пословица «тухлая рыба начи-
нает гнить с головы» означает пораженность 
коррупцией высших государственных чинов-
ников; в Румынии коррупция — это «смазка 
полозьев» (spaga) . филиппинцы принимают 
коррупцию как образ жизни (kalakaran), отра-
женный, в свою очередь, в своеобразном сло-
варе: панг-almusal (коррупция на завтрак), пан-
tanghalian (подношение на обед), пан-merienda 
(занос для закуски), панг-hapunan (взятка на 
ужин), para sa — подношение на день рож-
дения для руководителей (для шефа на день 
рождения) и многое другое [2] .

институционализируясь, коррупция не 
только становится разновидностью преступ-
ности, но и способствует тесному сращиванию 
криминальных структур с исполнительной, за-
конодательной и судебной властью, проник-
новению организованной преступности в раз-
личные сферы общественной и государствен-
ной жизни . наиболее опасные последствия от 
коррупции возникают в случае предательства 
чиновниками своих служебных полномочий, в 
том числе сотрудниками Мвд России .

о важности данного направления свиде-
тельствует включение в перечень поручений, 
утвержденный Президентом Российской 
федерации в .в . Путиным, по итогам заседа-
ния совета по противодействию коррупции, 
состоявшегося 26 января 2016 г ., задачи по 
совершенствованию механизма контроля за 
расходами и механизма обращения в доход 
государства имущества, в отношении которого 
не представлено сведений, подтверждающих 
его приобретение на законные доходы [8] .

анализ способов решения выявленной 
проблемы

Мониторинг хода реализации антикор-
рупционных мер в системе Мвд России сви-
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детельствует о том, что проводимая в терри-
ториальных органах Мвд России работа по 
данному направлению в целом организована 
в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства .

в органах внутренних дел усилен контроль 
за выполнением личным составом требова-
ний антикоррупционного законодательства, 
в том числе по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов (проведено 
664 проверки; аППг: 569) . наряду с этим в 
2016 г . проведено 7 722 проверки достовер-
ности и полноты представленных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера .

в результате осуществленных мер к дис-
циплинарной ответственности привлечено 
5 910 сотрудников, к уголовной — 588 . уволе-
но за совершение коррупционных проступков 
588 сотрудников [6] .

в связи с указанными обстоятельствами 
и с развитием института государственной 
службы, ее деонтологических оснований ак-
туальной становится проблема выработки 
антикоррупционного стандарта поведения 
государственных служащих, к которым отно-
сятся и сотрудники органов внутренних дел 
Мвд России . антикоррупционный стандарт 
предполагает следование общечеловеческим 
морально-нравственным, гуманистическим 
принципам и преданное служение человече-
ству, родине, своему делу .

обоснование необходимости 
исследований в области профилактики 
коррупции и урегулирования конфликта 

интересов

Проблема профилактики коррупционных 
проявлений весьма актуальна как для сотруд-
ников, так и для государственных граждан-
ских служащих органов внутренних дел, по-
скольку затрагивает принципиальные основы 
деятельности правоохранительных органов: 
законность, неподкупность, охрана интересов 
и прав граждан .

вопросы анализа и совершенствования 
нормативного правового обеспечения урегу-
лирования конфликта интересов в органах 
внутренних дел, безусловно, являются весьма 
актуальными, поскольку связаны с качеством 

выполнения сотрудниками органов внутренних 
дел своих служебных обязанностей, исклю-
чением влияния личных или корпоративных 
интересов на выполнение должностными ли-
цами своих обязанностей, принятие решений 
от имени государства, обеспечение соблюде-
ния ими установленных этических стандартов, 
правил поведения, а главное, формирование 
уверенности общества в том, что сотрудники 
полиции осуществляют свои полномочия на 
принципах честности и непредвзятости .

в указанном смысле одним из важных 
аспектов совершенствования деятельности 
правоохранительной службы является соз-
дание механизма разрешения конфликта 
интересов . установление механизма разре-
шения конфликта интересов в системе Мвд 
России фактически вводит обязательную 
профилактику использования служебного по-
ложения в личных интересах, в том числе и 
по отношению к должностным лицам органов 
внутренних дел . Этот механизм дает возмож-
ность проводить работу по устранению из по-
вседневной практики органов внутренних дел 
ситуаций использования должностных полно-
мочий в корыстных интересах, что способ-
ствует не только искоренению коррупции, но 
и повышению эффективности деятельности 
правоохранительной службы .

анализ имеющихся теоретических 
трудностей

система организационно-управленческих 
мер по формированию антикоррупционной 
устойчивости личного состава тесно связана 
с проблемой профессиональной деформации 
личности сотрудника овд и способами ее 
профилактики . Последняя затрагивает весь-
ма тонкие сферы внутриличностной органи-
зации: интеллектуальную (сотрудник призван 
самостоятельно оценить риски и спрогнози-
ровать результат той или иной коррупционно 
опасной ситуации); мотивационную (мотива-
ционная готовность к урегулированию кон-
фликта интересов в пользу организации, а не 
в свою собственную); ценностную (ценности и 
цели, которыми ведом человек в профессии, 
жизни и судьбе) [7] .

наиболее сложным с точки зрения пси-
хологии и педагогики представляется воз-
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действие на ценностную составляющую, 
поскольку руководитель органов внутренних 
дел взаимодействует с коллективами зре-
лых, сложившихся людей со своим миро-
воззрением, собственными приоритетами в 
профессиональной и иных сферах жизни и 
деятельности .

в праве при анализе конфликта интересов 
традиционно с позиций возможного причине-
ния ущерба учитывается только одна строна 
конфликта — государство и его интересы . 
но в любом конфликте обязательно при-
сутствуют, как минимум, две стороны . а это 
означает, что ущерб может «причиняться» за-
конным интересам личности государственно-
го служащего и через личность — обществу 
и государству . другими словами, ущемляя 
интересы личности государственного служа-
щего в своей заботе о недопущении ущерба 
государству, государство может получить 
этот ущерб с другой стороны — со стороны 
этой деформирующейся личности .

интересы как психологическая состав-
ляющая механизма регуляции поведения 
личности являются «ближайшей и непосред-
ственной» причиной того или иного варианта 
поведения личности . из этого следует, что не-
допустимо сводить весь этот механизм только 
к факторам интересов и ориентировать реше-
ние задач по предотвращению и урегулирова-
нию конфликтов интересов исключительно на 
эти факторы . Работа с личностью, системой 
ее ведущих ценностей (потребностно-моти-
вационная сфера), убеждениями (позицией), 
правосознанием и т . п . остается магистраль-
ным направлением управленческой деятель-
ности в области конфликта интересов, в ко-
торой в полной мере должны быть задейство-
ваны сотрудники, ведущие психологическую 
работу в органах внутренних дел [10] .

сам по себе этот перечень психологи-
ческих качеств не может быть окончательно 
сформированным и будет постоянно уточ-
няться по мере углубления психологических 
исследований . точно так же, как сегодня не-
возможно перечислить все возможные ситу-
ации, которые могут приводить к конфликту 
интересов в деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел, и законодатель ограни-
чивается указанием основных из них (в виде 

комментариев, научно-методических реко-
мендаций и пр .) .

для того чтобы действовать не только 
беспристрастно, но еще и профессионально 
грамотно сотруднику органов внутренних дел 
необходимо:

— знать интересы личности, организации, 
общества, государства, которым он в своей 
деятельности может причинить ущерб . знает 
ли он эти интересы? в состоянии ли он уста-
новить такую связь между своими действия-
ми и их последствиями?

— чтобы интересы государства всегда 
были на первом месте в иерархии интересов 
личности при решении правоохранительных 
задач (как это требует законодатель) . с пси-
хологической точки зрения правильнее было 
бы ставить вопрос о гармонии личных и обще-
ственных интересов, без которой не может 
быть эффективной мотивации никакой про-
фессиональной деятельности, в том числе и 
сотрудников органов внутренних дел;

— чтобы сотрудник органов внутренних 
дел (госслужащий) был устойчив к давлению 
ситуационных факторов, провоцирующих на 
возможный конфликт интересов . каким обра-
зом (кто, в каких видах образовательных ор-
ганизаций и по каким программам) формиру-
ет такую устойчивость? достаточно ли одной 
угрозы увольнения из правоохранительных 
органов или судебного преследования для 
того, чтобы сотрудник был устойчив к раз-
личного рода ситуациям, актуализирующим 
личностную мотивацию в сравнении с этим 
видом угрозы? устойчиво существующее и 
даже растущее количество правонарушений 
в сфере конфликта интересов говорит, по 
меньшей мере, о наличии этой проблемы;

— чтобы сотрудник учитывал все факторы, 
способные создать предпосылки конфликта 
интересов, а не только реальный конфликт . 
насколько реально требовать от сотрудника 
такой развитой прогностической способности?

в этой связи актуальным остаются следу-
ющие психолого-педагогические проблемы, 
прямо и косвенно влияющие на профилактику 
и разрешение конфликта интересов в органах 
внутренних дел:

— отбор кадров на службу (здесь присут-
ствуют проблемы как правового, так и соб-
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ственно методико-психологического свойства: 
в частности, в Постановлении Правительства 
Российской федерации № 1259 от 6 декабря 
2012 г . «об утверждении Правил профессио-
нального психологического отбора на службу 
в органы внутренних дел Российской федера-
ции», регламентирующем порядок отбора на 
службу в органы внутренних дел, отсутствуют 
требования, предъявляемые к нравственному 
профилю будущих сотрудников) [9];

— обучение персонала органов внутрен-
них дел основам безопасности профессио-
нальной деятельности, направленным, среди 
прочего, на профилактику и урегулирование 
конфликта интересов [3];

— психологическое сопровождение опера-
тивно-служебной деятельности, нацеленное 
не только на диагностику и психокоррекцию 
личности сотрудника органов внутренних дел 
в особых условиях [5], но и на психологическую 
помощь в разрешении внутриличностных кон-
фликтов, возникающих вследствие наличия 
ситуаций, связанных с конфликтом интересов;

— профилактика правового нигилизма и 
профессиональной деформации личности со-
трудников органов внутренних дел, ведущих 
к нарушению дисциплины, а в своем крайнем 
проявлении — и законности в коллективах со-
трудников органов внутренних дел .

несмотря на то, что понятие «конфликт 
интересов» применительно к сфере государ-
ственной службы используется уже достаточ-
но длительный срок, появилась определенная 
практика его анализа .

источником информации о конфликте 
интересов являются обращения самого слу-
жащего к представителю нанимателя или не-
посредственному начальнику . Представитель 
нанимателя может получать информацию и 
из других источников, таких, как:

— декларации о доходах, подаваемые 
государственными и муниципальными служа-
щими; иные предоставляемые ими сведения;

— заявления, включая и анонимные, граж-
дан и организаций, в том числе считающих се-
бя пострадавшими от неправомерных действий 
государственного или муниципального служа-
щего, связанные с конфликтом интересов;

— материалы публикаций в средствах 
массовой информации;

— результаты служебных проверок и т . п .
в то же время на практике случаи полу-

чения информации не от самого участника 
конфликта встречаются достаточно редко .

большая часть ситуаций урегулирова-
ния конфликтов интересов связана с трудо-
устройством государственного служащего 
на другую работу помимо основной .

закрепление в нормативных актах доста-
точно широкого перечня ситуаций, в которых 
государственный служащий обязан сообщать 
о наличии конфликта интересов или реальной 
угрозе его возникновения, по нашему мне-
нию, позволит снизить воздействие отмечен-
ных выше причин невысокой эффективности 
работы данного антикоррупционного меха-
низма . Это связано с тем, что:

— повысится степень информированности 
государственных служащих о ситуации конфлик-
та интересов (воздействие на первую причину);

— повысится стимул сообщать о наличии 
конфликта интересов у тех служащих, кото-
рые опасаются это делать, чтобы не помешать 
должностному росту, так как в условиях фор-
мализации ситуации конфликта интересов они 
будут уверены, что несообщение о ней более 
вероятно скажется на их карьере отрицательно;

— повысится стимул инициировать пред-
усмотренную законом процедуру урегулиро-
вания конфликта интересов и у представи-
телей нанимателя, так как формализованная 
ситуация конфликта интересов имеет больше 
шансов быть выявлена в процессе проверки 
деятельности органа государственной власти .

Полагаем, что совершенствование прак-
тики предварительного изучения и отбора 
кандидатов на службу, а также правовой, 
специальной, морально-психологической под-
готовки, формирование идеологии государ-
ственной службы, системы воспитательной 
и профилактической работы, оперативного 
контроля за контактами и нравственным со-
стоянием, жизненными проблемами личного 
состава наряду с качественным улучшением 
его государственной защиты (политики со-
циального патернализма) способны значи-
тельно уменьшить коррупционные риски в 
правоохранительной деятельности вообще и 
деятельности ее субъектов в территориаль-
ных органах Мвд России — в частности .
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Рассматриваются психологические показатели успешности и эффективно-
сти деятельности сотрудников и руководителей овд . с учетом специфики 
деятельности сотрудников полиции подчеркивается значимость временной 
компетентности . описываются результаты эмпирического исследования 
компетентности руководителей овд в контексте тайм-менеджмента . авторы 
стремились: выяснить основные причины потерь служебного времени руко-
водителями овд различного звена, значимость оптимизации временны́х ре-
сурсов для достижения положительных результатов в оперативно-служебной 
деятельности, меры, принимаемые руководителями для оптимизации потерь 
служебного времени . в качестве метода эмпирического исследования был вы-
бран анкетный опрос . в анкетировании приняли участие 250 руководителей 
овд различного уровня . Результаты исследования позволили определить ор-
ганизационно-психологические основы рационализации служебного времени .

Ключевые слова: временна́я компетентность, тайм-менеджмент, сотруд-
ники полиции, руководители овд .
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постановка и развитие проблемы

в современной правоохранительной дея-
тельности профессионализм сотрудника оце-
нивается как единство собственно професси-
ональных установок, личностной компетент-
ности и таких ее составляющих, как коммуни-
кативная и временна́я компетентность .

актуальность рассмотрения временной ком-
петентности сотрудников полиции обусловлена 
рядом объективных факторов и в первую оче-
редь спецификой самой деятельности органов 
внутренних дел1 . она сложна и многогранна, 
протекает в условиях дефицита информацион-
ных и временных ресурсов, интеллектуальной, 
эмоциональной и физической напряженности .

история вопроса

наиболее широкое распространение в 
области изучения управления временными 
ресурсами среди отечественных ученых по-
лучили исследования г .х . Попова, П .М . кер-
женцева, а .к . гастева; среди западных — ра-
боты с . кови (сша), л . зайверта (германия), 
к . Меллера (дания) . благодаря этим и другим 
исследователям, тайм-менеджмент стал са-
мостоятельной дисциплиной, которая предпо-
лагает различные подходы к планированию и 
организации рабочего времени .

в научном менеджменте нечасто затрагива-
лись вопросы самоорганизации и персональной 
организации труда . основоположники научного 
менеджмента (ф .у . тейлор) впервые поставили 
вопрос о централизованном внедрении техно-
логий личной организации труда, рассматривая 
при этом в основном физический труд [13] .

директор центрального института труда 
а .к . гастев механистическому подходу в таком 
внедрении «сверху» противопоставил идею 
«организационно-трудовой бациллы», побужда-
ющей сотрудника предприятия самостоятельно 
совершенствовать рабочие процессы [5] .

Председатель лиги «время» П .М . кер-
женцев с общей организации труда перенес 
акцент на время, стал рассматривать его как 
один из важнейших ресурсов организации и 
сотрудника [8] .

основатель теории решения изобрета-
тельских задач г .с . альтшуллер впервые ука-

зал на выработку с помощью хронометража 
«чувства времени», перерастающего в «чув-
ство эффективности», изменяющее культуру 
человека и организации [1] .

П . друкер обозначил задачу повышения 
эффективности управленческого труда как 
ключевую для менеджмента в xxI веке [6] .

следовательно, можно выделить два 
основных этапа исследований: собственно 
тайм-менеджмент и направления научной 
организации труда в части организации вре-
мени руководителя . При этом, анализируя 
современное состояние тайм-менеджмента, 
можно отметить следующее .

1 . в основном направления классического 
тайм-менеджмента основаны на жестком пла-
нировании, что делает их неприменимыми для 
использования в работе овд, особенностями 
которого является динамично сменяющаяся 
оперативная обстановка, возникающие задачи, 
предполагающие немедленное решение . Это 
требует несколько иных подходов в вопросах 
регуляции и планирования рабочего времени .

2 . в современном менеджменте и тайм-
менеджменте практически не рассматрива-
ются вопросы внедрения технологий тайм-
менеджмента, их использования в качестве ин-
струмента для организации управления в овд .

таким образом, проблемы оптимизации 
рабочего времени в бизнесе, в рабочих про-
фессиях отражаются в современных исследо-
ваниях по психологии управления, психологии 
труда, юридической психологии, однако на се-
годняшний день работы по изучению вопро-
сов организации рабочего времени и управ-
ления временными ресурсами сотрудников 
овд фактически отсутствуют [13] .

в контексте данного исследования вре-
менная компетентность является структурной 
составляющей личностной компетентности и 
определяется как адекватность временных 
восприятий, навык планирования времени, 
способность сообразно перераспределять 
временные приоритеты при реализации ак-
туальных служебных задач, не пренебрегать 
временем коллег в межличностном профес-
сиональном взаимодействии, умение делеги-
ровать полномочия .

1 далее — овд .
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временная компетентность это преиму-
щественно субъектная, а не объектная харак-
теристика, так как это способность индивида 
как субъекта профессиональной деятельно-
сти адекватно оценивать время, эффективно 
планировать его в условиях как социальных 
контактов, так и кризиса или острого дефици-
та времени . временная компетентность, наря-
ду со способностью личностной организации 
времени в ее трехкомпонентной структуре 
(осознание времени, эмоциональное пере-
живание времени и организация времени де-
ятельности), характеризуется не только субъ-
ективной оценкой распределения времени 
собственной деятельности, но и способностью 
не пренебрегать временем другого в социаль-
ных взаимодействиях, сужая или расширяя 
временные лимиты контактов в зависимости 
от значимости и содержания общения .

большинство сотрудников овд испыты-
вают острый дефицит времени для решения 
профессиональных задач по различным 
объективным и субъективным факторам . 
особенностями работы сотрудников овд 
являются условия многозадачности, ненор-
мированность рабочего времени, реализация 
несвойственных функций, постоянно меняю-
щаяся оперативная обстановка на террито-
рии обслуживания и наличие иных професси-
ональных вопросов, требующих незапланиро-
ванных затрат времени .

Режим дефицита рабочего времени про-
воцирует эмоциональную напряженность, 
при этом создается ощущение беспомощно-
сти перед «лавиной» возникающих проблем, 
срочно требующих решения .

Рассматривая временную компетентность 
сотрудников овд, нельзя не выделить осо-
бую категорию — руководителей, поскольку 
от временной компетентности руководителя 
во многом зависит успешное достижение 
поставленных задач подчиненными сотруд-
никами, улучшение оперативно-служебной 
деятельности подразделения в целом .

компетентные руководители овд облада-
ют не только профессиональными навыками, 
умеют ставить цели и задачи для организации 
успешной деятельности, добиваясь их выполне-
ния, но и правильно организуют рабочее время 
[4] . кроме того, руководитель должен эффек-

тивно распоряжаться и временем подчинен-
ных . насколько четко и быстро руководителем 
сформулирована задача, правильно определе-
но время исполнения, настолько результативно, 
быстро и качественно будет она решена .

организация и программа исследования

в соответствии с вышеприведенным анали-
зом цель нашего исследования — определение 
основных причин потери служебного времени 
руководителями овд различного звена, выяс-
нение значимости оптимизации временных ре-
сурсов для достижения положительных резуль-
татов в оперативно-служебной деятельности, 
определение конструктивных способов оптими-
зации руководителями временных ресурсов .

Гипотеза исследования: рациональное 
использование рабочего времени руководи-
телем органов внутренних дел и временная 
компетентность в отношении подчиненных 
сотрудников влияют на достижение коллекти-
вом положительных результатов в оператив-
но-служебной деятельности .

Эмпирическое исследование проводилось 
в 2016—2017 гг . в качестве респондентов 
выступили компетентные, профессионально 
опытные руководители овд . возраст ре-
спондентов от 30 до 55 лет . стаж службы в 
овд — от 10 лет и выше . всего в анкетирова-
нии приняли участие 250 руководителей овд 
различного уровня . из них:

— начальников территориальных овд на 
районном уровне — 16% из числа опрашива-
емых;

— начальников подразделений (отделов, 
отделений) в составе территориальных отде-
лов внутренних дел — 34%;

— заместителей начальника территори-
альных овд — 50% .

в качестве метода эмпирического ис-
следования был выбран анкетный опрос . он 
позволил нам изучить и проанализировать 
основные позиции руководителей в отноше-
нии эффективного использования временных 
ресурсов с учетом их профессионального 
опыта, статуса и практики повседневной 
деятельности . Разработка такого инстру-
ментария опиралась на результаты анализа 
документов, нормативных правовых актов, 
регламентирующих управленческую деятель-
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ность руководителей овд . Это позволило 
определить характеристики деятельности: це-
ли, основные задачи и требования, стоящие 
перед руководителями; предмет деятельно-
сти; характер деятельности; ориентирующие 
результаты, которые необходимо достичь в 
процессе служебной деятельности .

анкета содержала четыре блока: иссле-
дование причин потери рабочего времени; 
рекомендации по оптимизации временных 
ресурсов; отношение руководителей к иссле-
дуемому явлению; биографические данные 
респондентов .

вопросы в анкете представлены как в откры-
той, так и в закрытой форме . варианты ответов 
по ряду вопросов формулировались на основа-
нии должностных регламентов, ведомственных 
нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих деятельность руководителей . в данных 
вопросах респондентам было предложено осу-
ществить выбор актуального для них варианта 
или проранжировать предложенные варианты 
по степени личной значимости с учетом про-
фессионального опыта . открытые вопросы 
предполагали развернутые ответы респонден-
тов относительно изучаемой проблематики и 
были направленны на выяснение причин потери 
рабочего времени и конструктивных способов 
оптимизации временных ресурсов .

в целях получения индивидуализирован-
ной обратной связи по изучаемой проблеме 
анкетирование проводилось с каждым респон-
дентом в отдельности в письменной форме .

анализ результатов анкетирования осу-
ществлялся как в качественном, так и в ко-
личественном форматах . в целях статисти-
ческого подсчета полученных результатов ис-
пользовался пакет программы Microsoft Excel .

основные результаты

По результатам опроса у 39% респонден-
тов самые большие временные затраты при-
ходятся на рассмотрение поступающих мате-
риалов и входящей корреспонденции, 24% — 
указали проведение планерных совещаний . 
наименьшие временные затраты приходятся 
на проведение приема граждан — 39% опро-
шенных и проверки несения службы личным 
составом — 27% . однако для организации 
успешной оперативно-служебной деятель-

ности как раз наиболее важны работа руко-
водителя с подчиненным личным составом и 
общение с гражданами .

среди причин потери рабочего времени 
30% опрошенных отмечают незапланирован-
ные выезды; изучение и организацию испол-
нения незначимых поручений, требований — 
24%, «неожиданные» звонки по телефону — 
16%, визиты граждан, сотрудников, пред-
ставителей иных ведомств вне назначенного 
времени — 15%, выполнение отчетов — 15% . 
таким образом, затраты временных ресур-
сов на изучение и организацию незначимых 
поручений и требований немногим меньше, 
чем на незапланированные выезды, которые 
все-таки в большей степени влияют на опера-
тивно-служебную деятельность подчиненного 
коллектива, нежели первое .

в качестве эффективных способов раци-
онализации рабочего времени опрошенные 
руководители отмечают следующее: ведение 
ежедневного планирования с отметками о 
выполнении намеченных дел — 25%; расста-
новка приоритетов, ранжирование служебных 
задач по степени значимости, а также строгое 
соблюдение регламента рабочего времени — 
22%; частичное делегирование служебных за-
дач подчиненным сотрудникам — 14%; увели-
чение рабочего времени, ненормированный 
график — 13%; игнорирование не значимых 
поручений, требований — 5%; своевремен-
ное выполнение задач — 3% . большинство 
руководителей планируют свой рабочий день, 
расставляют приоритеты, однако лишь 1% из 
числа опрошенных ведет хронометраж рабо-
чего времени, что может говорить об отсут-
ствии самоконтроля в вопросах организации 
временных ресурсов или о незнании техноло-
гий тайм-менеджмента .

в отношении оптимального количества 
времени, затрачиваемого на совещания, мне-
ния респондентов разделились следующим 
образом: до 1 часа — 77%, 1—2 часа — 23% . 
как видно из приведенных результатов, ос-
новная часть руководителей склоняются к 
мнению о том, что длительность совещаний 
не должна превышать одного часа . однако 
54% респондентов фактически ежедневно 
затрачивают на проведение совещаний не 
менее 1—2 часов .
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наиболее продуктивным временем для 
выполнения ответственных дел 66% респон-
дентов считают промежуток времени с 10 
до 13 часов; 23% — с 8 до 10 часов и лишь 
отдельные руководители предпочитают от-
ветственную работу выполнять в послеобе-
денное время . из этого следует, что для до-
стижения наиболее значимых результатов в 
работе коллектива планерные совещания ре-
комендуется заканчивать не позже 10 часов 
и предоставлять возможность подчиненным 
сотрудникам наиболее интенсивно трудиться 
в дообеденное время .

По мнению 86% опрошенных респонден-
тов, правильное распределение времени 
руководителем оказывает значительное вли-
яние на эффективность деятельности подраз-
деления в целом . соответственно, чем выше 
временная компетентность руководителя по 
отношению к подчиненным сотрудникам, тем 
более высокий результат достигается в слу-
жебной деятельности .

среди конструктивных способов рацио-
нализации рабочего времени респонденты 
отмечают следующие: уменьшение времени 
проведения совещаний — 30%; уменьшение 
«вала» поступающей документации — 27%; 
ведение ежедневного планирования с рас-
становкой приоритетов — 21%; в большей 
степени использование делегирования пол-
номочий — 13%; ведение работы по строго 
определенному регламенту — 7%, и лишь 2% 
считают, что необходимо изменить распоря-
док рабочего времени .

в отношении эффективного распределе-
ния рабочего времени подчиненного личного 
состава респонденты отвечают следующее: 
предоставлять больше свободы действий, 
спрашивая лишь результаты работы со стар-
ших служб — 65%; ежедневно проводить 
служебные совещания с заслушиванием 
каждого сотрудника о проделанной работе 
за день — 15%; постоянно осуществлять кон-
троль за деятельностью подчиненных — 13%; 
требовать от подчиненных работать во внеу-
рочное время и выходные дни для улучшения 
показателей в оперативно-служебной дея-
тельности — 3% . как видно по результатам 
опроса, более половины руководителей счи-
тают целесообразным предоставлять больше 

свободы подчиненным сотрудникам, однако 
это не совсем возможно при наличии вала 
документации, требующей исполнения, уве-
личения количества проводимых совещаний 
с участием всех сотрудников, необходимости 
исполнения незначимых поручений [14] .

выводы и рекомендации

Подводя общие итоги результатов прове-
денного опроса руководителей, необходимо 
сделать следующие выводы:

— в работе руководителей овд на совре-
менном этапе возникают сложности из-за боль-
шого потока поступающей документации, ис-
полнения не влияющих на состояние оператив-
но-служебной деятельности поручений, наличия 
большого объема отчетной документации;

— не все руководители знают и умеют 
применять технологии тайм-менеджмента в 
служебной деятельности;

— зачастую временные ресурсы планиру-
емых мероприятий не совпадают с фактиче-
ским временем их исполнения из-за потерь 
рабочего времени, не зависящих от руково-
дителя .

уровень практической организации вре-
мени может рассматриваться через примене-
ние различных приемов организации време-
ни, временной режим профессиональной де-
ятельности, который предпочитает сотрудник, 
и построение временного континуума лич-
ности . ориентируясь на проблемные зоны в 
управлении рабочем временем, выявленные 
в ходе анкетирования руководителей овд, 
были определены организационные основы 
рационализации служебного времени .

большую роль в организации рабочего 
времени руководителя играет постановка 
правильной цели . лишь четко сформулиро-
ванная поставка цели позволяет добиться 
успехов и избежать ненужных затрат рабо-
чего времени . время руководителя должно 
быть направлено на достижение цели, все, 
что не касается достижения цели, есть пу-
стая трата как своего времени, так и време-
ни подчиненных .

Проведение анализа использования вре-
менных ресурсов помогает раскрыть причины 
потерь рабочего времени, выявить положи-
тельные аспекты организации управленческо-
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го труда . необходимость проведения анализа 
возникает, когда не установлено, какие вре-
менные ресурсы должны быть использованы 
для решения тех или иных задач, в служебной 
деятельности наблюдается острый дефицит 
служебного времени, необходимо изыскание 
резерва рабочего времени . в системе овд 
анализ времени необходим для оценки ре-
зультатов, прежде всего, оперативно-служеб-
ной деятельности .

наиболее рациональное проведение анали-
за требует изложения его в письменной форме, 
при этом необходимо использовать программ-
ное обеспечение, например программу visual 
time Aпalyzer, которая помогает не только опти-
мизировать время, но и графически отобразить 
состояние служебной деятельности [13] .

Применение табличной формы проведе-
ния анализа. в таблице необходимо указы-
вать: время начала и завершения определен-
ного процесса управления, длительность его 
проведения .

анализ необходим для выяснения следую-
щих вопросов:

— необходимость проведенных меропри-
ятий (способствовали ли проведенные меро-
приятия улучшению оперативной обстановки);

— целесообразность выполнения работы 
(способствовала ли работа достижению на-
меченной цели);

— осознанность определения временных 
рамок для проведения мероприятий (сплани-
ровано мероприятие или проведено спонтан-
но) [6] .

как уже было упомянуто ранее, работа 
руководителя овд имеет свои особенности, 
такие как многозадачность, постоянно меняю-
щаяся оперативная обстановка, большая от-
ветственность за принятые решения . в целях 
оптимизации рабочего времени руководите-
лю овд необходимо вести личное планиро-
вание, несмотря на то, что ведомственными 
приказами данный вид деятельности не ре-
гламентирован .

личный план работы руководителя, пре-
жде всего, должен быть взаимосвязан с пла-
ном работы отдела на предстоящий период 
деятельности, его функциональными обя-
занностями . План должен отражать цели и 
реальные способы их достижения . План необ-

ходимо как вести ежедневно, так и намечать 
мероприятия, которые требуется исполнить 
за определенный промежуток времени (ме-
сяц, квартал, год) [2] .

в индивидуальном плане работы следу-
ет предусмотреть время, необходимое для 
проведения совещаний, обсуждения планов, 
участия в комиссиях; прием граждан; изуче-
ние служебной документации; командировок; 
личных нужд (перерывы) .

Можно предложить следующую структуру 
плана .

1 . цели, которые необходимо достичь 
(ежедневно, за месяц, к окончанию отчетного 
периода) .

2 . общие мероприятия, которые необхо-
димо осуществить для достижения целей .

3 . Мероприятия по решению текущих за-
дач, обязательных для ежедневного, ежене-
дельного, ежемесячного исполнения, пред-
усмотренных ведомственными приказами 
(рассмотрение материалов, проверка ивс, 
проведение служебных совещаний и т . д .) .

4 . выделение проблемных моментов (фи-
нансовых, кадровых и т . п .) и определение 
возможных способов решения проблем .

5 . варианты и способы решения проблем-
ных вопросов [10] .

в зависимости от характера работ целе-
сообразно планировать их выполнение в со-
ответствии с «нулевой утомляемостью» . так, 
вопросами, требующими наибольших затрат 
умственной энергии и глубокого анализа, сле-
дует заниматься в утренние часы (вопросы, 
связанные с выполнением плана работы, рас-
смотрение проблемных уголовных дел и т . п .) . 
наименее производительное время можно 
отвести для несложных и второстепенных 
вопросов (например, обходы подразделений, 
просмотр корреспонденции и т . п .) [11] .

делегирование полномочий руководите-
лем — это передача части своих функциональ-
ных обязанностей подчиненным сотрудникам . 
При этом персональную ответственность за 
качество и своевременность выполненной 
ими работы несет руководитель . делегиро-
вание позволяет разгрузить деятельность 
руководителя, оставляя время для решения 
основных задач подразделения . в системе 
овд делегирование полномочий имеет свои 
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особенности . связано это, прежде всего, со 
строгой вертикалью власти, особым статусом 
руководителя, большей ответственностью за 
принятые решения . в связи с этим руководи-
телям необходимо соблюдать ряд правил для 
успешной реализации функции делегирова-
ния, осуществляя подбор компетентных со-
трудников, по деловым и личным качествам 
способных выполнить поставленную задачу 
эффективно и в обозначенные сроки [9] .

делегировать необходимо специализи-
рованную деятельность, частные вопросы 
и подготовительную работу . категорически 
не рекомендуется делегировать такую дея-
тельность, как определение целей подраз-
деления, руководство сотрудниками, задачи с 
высокой степенью риска как для сотрудников, 
так и для граждан .

делегировать полномочия можно как на 
длительный срок (работа постоянно действу-
ющих комиссий по определенным видам слу-
жебной деятельности), так и для выполнения 
отдельных задач (работа оперативного штаба 
при проведении оперативно-профилактиче-
ских мероприятий) .

одной из форм проявления временной 
компетентности руководителя является орга-
низация проведения им служебных и планер-
ных совещаний . неправильно организован-

ное совещание занимает большое количество 
рабочего времени подчиненного личного со-
става .

для того чтобы минимизировать потери 
рабочего времени служебные совещания 
необходимо планировать заранее, график 
проведения совещаний целесообразно со-
ставлять на определенный промежуток 
времени (месяц, квартал), за исключением 
оперативных совещаний, требующих сроч-
ного разрешения возникающих проблем, и в 
строго определенные дни недели . совеща-
ния, которые требуют участия большинства 
сотрудников овд, рекомендуется проводить 
в конце рабочего дня . утром целесообразно 
проводить только планерные совещания, свя-
занные с постановкой задач личному составу, 
причем длительность таких совещаний долж-
на быть оптимальной, задачи должны быть 
конкретны, исполняемы, определены сроки 
их исполнения . общее время проведения 
планерного совещания не должно превышать 
тридцати минут .

таким образом, управление временем ка-
сается в большей степени организации рабо-
чего времени, чем его экономии . компетент-
ный руководитель стремится к правильному 
распределению времени, исходя из личных 
интересов и интересов организации .
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