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От редакции 

From the Editor 
 

В данном выпуске сетевого журнала «Вестник практической психологии образования» об-
суждается вопрос о психологических ресурсах развития педагога в эпоху интеллектуальных тех-
нологий. 

Открывает выпуск рубрика «События», в которой приведены результаты XX юбилейной 
международной научно-практической конференции «Образование в эпоху интеллектуальных тех-
нологий: психологические ресурсы развития педагога». Конференция, которая прошла в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации о Десятилетии науки и технологий в Рос-
сийской Федерации 2–3 июля 2024 г., актуализировала задачи и направления интеграции культу-
ры, науки и технологий как ресурсного обеспечения развития образования, а также проблемы и 
перспективы развития профессиональной деятельности педагога в мире искусственного интел-
лекта и цифрового образовательного пространства. 

Во второй рубрике номера «Профессиональная подготовка специалистов к работе с различ-
ными категориями детей» обсуждаются особенности современной профессиональной подготовки 
педагогов-психологов. Авторы статей данной рубрики подчеркивают важность формирования у 
студентов-психологов таких профессиональных качеств, как способность к рефлексии учебной и 
дидактической деятельности; характеризуют актуальные стратегии модернизации опережающей 
профессиональной подготовки будущего учителя; рассматривают особенности адаптации студен-
тов-психологов в процессе профессиональной подготовки; раскрывают возможности профессио-
нального (демонстрационного) экзамена как инструмента развития профессиональных компетен-
ций будущих учителей начальных классов; описывают требования к подготовке специалистов для 
работы с детьми, а также с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Третью рубрику «Аксиологическая и личностно-ориентированная основа сотрудничества и 
взаимодействия субъектов образовательной среды» представляют статьи, посвященные оказа-
нию методической помощи педагогам при работе с конфликтами, возникающими в учебных под-
ростковых и взрослых группах, развитию психологических основ совершенствования управленче-
ской деятельности в образовательной организации; анализу текущего состояния и перспектив 
развития психологической службы в российских педагогических вузах; оценке влияния культуры 
общения родителей на проявления тревожности их детей — младших школьников; социально-
психологические особенности детей, переживших боевые действия, обусловленные тяжестью пе-
режитого травмирующего опыта; истории отношения общества к лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Четвертая рубрика «Психология самоопределения личности в образовании и профессии» 
посвящена изучению таких тем, как ценностные ориентации будущих специалистов социономиче-
ской сферы и их приоритеты; а также готовность учащихся психолого-педагогических классов к 
выбору педагогической профессии как основной. 

Авторы пятой рубрики «Научная обоснованность реализуемых в системе образования прак-
тик психолого-педагогической работы с детством» анализируют опыт оказания экстренной и кри-
зисной психологической помощи участникам образовательных отношений, в том числе — в чрез-
вычайных ситуациях с участием несовершеннолетних; сравнивают результативность активных 
форм обучения и традиционных лекций в условиях высшего образования; исследуют проблемы 
школьной тревожности, ее влияния на успешность обучения младших школьников. 

Вне тематической части в номере опубликованы статьи, посвященные анализу взаимосвязи 
личностных качеств студентов и результатов их обучения; роли эмоционального интеллекта в 
процессах адаптации человека и методов развития эмоциональной компетентности; факторов 
воспитательной среды, значимых для профилактики девиантного поведения подростков, оценке 
готовности педагогов-психологов к оказанию экстренной и кризисной психологической помощи 
участникам образовательного процесса и др. 
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В статье представлен научный анализ результатов XX юбилейной международной науч-

но-практической конференции «Образование в эпоху интеллектуальных технологий: пси-

хологические ресурсы развития педагога», проведенной в рамках Десятилетия науки и 

технологий в Российской Федерации. Конференция состоялась 2–3 июля 2024 года на ба-

зе ФГБНУ «Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследо-

ваний». Обсуждены задачи и направления интеграции культуры, науки и технологий как 

ресурсного обеспечения развития образования, а также проблемы и перспективы разви-

тия профессиональной деятельности педагога в мире искусственного интеллекта и 

цифрового образовательного пространства. Проанализированы инновационные подходы 

и практики профессиональной подготовки педагога. Обоснована ключевая роль учителя 

в обеспечении преемственности в личностно-профессиональном развитии субъектов 

непрерывного образования (школа — колледж — вуз), а также полисубъектных взаимо-

действий в системе: учитель — ученик — родитель — психолог. 

Ключевые слова: образование, системный личностно-развивающий подход, ресурсно-

прогностический подход, стратегии образования, ресурсы личностные и профессиональ-

ные, интеллектуальные технологии, учитель, ученик. 
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The article presents a scientific analysis of the results of the XX anniversary international scientific 

and practical conference “Education in the era of intelligent technologies: psychological resources 

for teacher development”, held within the framework of the Decade of Science and Technology in 

the Russian Federation. The conference was held on July 2-3, 2024 on the basis of the Federal 

State Budgetary Institution “Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Re-

search”. The tasks and directions of integration of culture, science and technology as a resource 

for the development of education, as well as problems and prospects for the development of pro-

fessional activity of a teacher in the world of artificial intelligence and digital educational space are 

discussed. Innovative approaches and practices of teacher training are analyzed. The key role of 

the teacher in ensuring continuity in the personal and professional development of subjects of con-

tinuing education (school-college-university), as well as polysubject interactions in the system: 

teacher-student-parent-psychologist is substantiated. 

Keywords: education, systemic personality-developing approach, resource-predictive approach, 

educational strategies, personal and professional resources, intelligent technologies, teacher, stu-

dent. 
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Введение 

Современная ситуация развития общества отличается появлением новых внешних стиму-

лов как вызовов, порождающих, с одной стороны, противоречия и барьеры в системе образова-

ния, а с другой – расширяющих горизонты, перспективы, ресурсы и метаресурсы развития лично-

сти субъектов образования и, прежде всего, педагога, от которого в значительной степени зави-

сит будущее детей и молодежи страны.  



Митина Л.М., Митин Г.В., Востокова Ю.И. 
Интеграция культурных, научных и практических ресурсов  
личностно-профессионального развития педагога  
в эпоху интеллектуальных технологий 
Вестник практической психологии образования 
2024. Том 21. № 4. С. 8–18 

Mitina L.M., Mitin G.V., Vostokova J.I. 
Integration of Cultural, Scientific and Practical Resources  
of Personal and Professional Development of a Teacher  
in the Era of Intellectual Technologies 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2024. Vol. 21, no. 4, pp. 8–18 

 

 
10 

 
 

 

В докладе Международной комиссии ЮНЕСКО по перспективам образования «Переосмыс-

ливая наше будущее вместе: новый общественный договор в области образования», опублико-

ванном в 2023 году Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры, указывается: «Необходимо признать, что, независимо от квалификационных документов 

или опыта, профессиональная идентичность, способности или профессиональное развитие учи-

теля никогда не носят «законченного» или «полного» характера. Развитие учителя – это богатый 

и динамичный континуум обучения и опыта, которые длятся всю жизнь и вплетаются в нее» [19, 

c.88]. Следует отметить, что ««библиотека жизни» каждого учителя является основополагающей 

в его работе. Именно в этой радости познания и культурного обогащения учителя становятся про-

водниками образования, связанного с жизнью, и через это могут способствовать новым формам 

общности и солидарности с другими людьми и живой планетой» [19, с. 89]. Отдельно подчеркива-

ется, что работа педагога требует расширения его собственного разнообразного опыта, потенци-

альных ресурсных возможностей и взаимодействия с миром знаний, идей и перспектив. 

В этой связи перед исследователями встают вопросы: какие психологические условия и тех-

нологические средства необходимы педагогу, чтобы быть способным активизировать свои ресур-

сы, осознавать их и оперативно применять в нужный момент взаимодействия с учащимися. 

Решению этих вопросов была посвящена ХХ юбилейная международная научно-

практическая конференция «Образование в эпоху интеллектуальных технологий: психологиче-

ские ресурсы развития педагога», организованная в рамках проведения Десятилетия науки и тех-

нологий в Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 г. 

№ 231), а также по теме Госзадания Минобрнауки России «Ресурсно-прогностическая детермина-

ция личностного и профессионального развития учащихся и педагогов как субъектов непрерывно-

го образования: психологические основы, технологии, факторы эффективности» (FNRE-2024-

0017).  

Конференция проводилась в рамках научного проекта, организованного в 2006 году лабора-

торией психологии профессионального развития личности ФГБНУ «Психологический институт 

РАО» под руководством профессора, доктора психологических наук Л.М. Митиной. Проект 

направлен на анализ, изучение и обсуждение состояния современного образования, его опере-

жающего потенциала и способностей научного и педагогического сообщества своевременно от-

вечать на вызовы времени, учитывать риски и решать насущные, наиболее острые проблемы не-

прерывного педагогического образования. В русле научного проекта подготовлены и проведены 

19 международных конференций с участием представителей науки и образовательной практики 

разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Беларуси, Болгарии, 

Великобритании, Казахстана, Китая, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Украины, Чехии, Япо-

нии и др. За 19 лет конференция превратилась в важное научное событие, в рамках которого рос-

сийские и зарубежные исследователи — представители академической и вузовской науки — мо-

гут обмениваться мнениями по ключевым проблемам науки, образования, профессионального 

развития.  

Конференция состоялась 2–3 июля 2024 года на базе ФГБНУ «Федеральный научный центр 

психологических и междисциплинарных исследований» — Психологический институт РАО 

(Москва, ул. Моховая, дом 9, стр. 4) при участии Международной ассоциации профессоров сла-

вянских стран (APSC), Белорусского государственного педагогического университета им. Максима 

Танка (Минск, Беларусь), Барановичского государственного университета (Барановичи, Бела-

русь), Мозырского государственного педагогического университета им. И.П. Шамякина (Мозырь, 

Беларусь), Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь, При-

днестровье, Молдова), Бухарского государственного университета (Бухара, Узбекистан), Нацио-

нального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-

ского (Арзамасский филиал) (Арзамас, Россия), Московского психолого-социального университета 
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(Москва, Россия), Московского государственного психолого-педагогического университета 

(Москва, Россия). 

Цели и направления конференции 

Цель конференции — обсуждение возможностей и способов интеграции культурных, науч-

ных и практических ресурсов личностно-профессионального развития педагогов и учащихся, не-

обходимых для обеспечения устойчивого прогресса в образовании, успешной социализации и 

профессионализации новых поколений в эпоху трансформации и развития интеллектуальных 

технологий. 

Основные направления работы конференции. 

• Содержательное: классические теории и новые концепции современного образования, но-

вые проекты, векторы развития, научные подходы, концептуальные модели, психологиче-

ские основания педагогической теории и практики в обновлённом образовании, задачи и 

условия сохранения национальных традиций; роль педагога; субъектная позиция педагога в 

современном мире. 

• Динамическое: временной континуум профессионализации педагога: этапы, стадии ресурс-

ной детерминации личностно-профессионального развития (предподготовка, опережающая 

профессиональная подготовка, профессиональная самореализация педагога). 

• Технологическое: наука и современные технологии как факторы развития общества и обра-

зования, методики, инновации и ретроинновации, эффективные практики непрерывного пе-

дагогического образования с целью преодоления кризисов и барьеров в обучении, воспита-

нии, развитии учащихся. Технологии применения конвергентных знаний, компетенций и тех-

нологий в профессиональной деятельности педагогов-психологов при работе с учащимися, 

семьей, учителями и другими специалистами. 

• Институциональное: типы и формы образовательных организаций: гражданские, военные, 

общеобразовательные, средние и высшие профессиональные, включая семейные, гомоген-

ные, гетерогенные, интегрированные, инклюзивные системы образования, обучение детей с 

особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья.  

• Проектное: научно-обоснованное прогнозирование построения личностного и профессио-

нального пространства развития педагога будущего — возможные альтернативные сцена-

рии, тренды индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий.  

Результаты и обсуждения 

В конференции приняли участие более 280 человек в трех форматах: очном, заочном, ди-

станционном. В заседаниях участвовали иностранные ученые из Республик Болгария, Беларусь, 

Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Приднестровья Республики Молдова.  

Для участия в конференции было отобрано 117 докладов.  

Научная программа конференции включала три пленарных заседания и работу пяти секций. 

Конференцию открыла председатель программного комитета доктор психологических наук, 

профессор Л.М. Митина (Москва, Россия).  

С приветственным словом к собравшимся обратились: 

• Петров Г.М., врио президента Международной ассоциации профессоров славянских стран 

(APSC), доктор педагогических наук, профессор Софийского университета «Св. Климент 

Охридски» (София, Болгария); 

• Лукашеня З.В., профессор Барановичского государственного университета (Барановичи, 

Республика Беларусь); 

• Ткач Л.Т., доцент Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (Ти-

располь, Приднестровье, Республика Молдова); 
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• Хамидов О.Х., ректор Бухарского государственного университета (Бухара, Узбекистан); 

• Навныко В.Н., ректор Мозырского государственного педагогического университета им. 

И.П. Шамякина (Мозырь, Республика Беларусь). 

Пленарное заседание открыла профессор, доктор психологических наук Л.М. Митина. Ею 

была представлена концепция ресурсно-прогностической детерминации развития педагога, рас-

крыта специфика содержательного наполнения психологических ресурсов личностно-

профессионального развития педагогов: рефлексивное проектирование, конструктивное совлада-

ние, эмоционально-ценностное вовлечение — главных факторов личностно-профессионального 

развития учителя. В докладе описаны результаты экспериментального исследования ресурсно-

прогностических конструктов и технология их актуализации [10]. 

Профессор, доктор психологических наук, академик РАО И.В. Дубровина свой доклад посвя-

тила проблеме профессионального самоопределения школьников в области педагогической дея-

тельности, указав, что самоопределение происходит в процессе непрерывного образования, ко-

торое на каждом возрастном этапе создает условия для развития профессиональной ориентации 

школьников. Профессор отметила позитивную роль создания в школе педагогических классов с 

целью более направленной психологической подготовки учащихся к выбору профессии учителя и 

более осмысленного поступления в педагогический вуз. Но в тоже время, отметила, что форми-

рование в школе у старшеклассников личностных предпосылок ориентации на педагогическую 

профессию предъявляет высочайшие требования к профессиональной деятельности всего педа-

гогического коллектива [4].  

Обсуждению доминирующих факторов процесса образования был посвящен доклад про-

фессора, доктора психологических наук Д.Б. Богоявленской, которая подчеркнула актуальность 

выявления существенных факторов процесса образования в целях обеспечения развития творче-

ских способностей учащихся, который не должен сводиться только к развитию интеллекта. До-

кладчик отметила, что решающей ролью в развитии учащегося как творческой личности является 

наличие у педагога позиции исследователя и ценности познания [1].  

В докладе доктора психологических наук, профессора, член-корр. РАО А.И. Савенкова были 

представлены цифровые технологии и иммерсионные практики в развитии когнитивных и мета-

когнитивных способностей будущих педагогов. Согласно докладчику, современный учитель в но-

вых условиях выступает «ретранслятором», так как использование цифровых технологий и си-

стем искусственного интеллекта в образовании требует не только обновления целей, содержа-

ния, форм и методов учебной деятельности, но перехода от «фронтального» обучения и воспита-

ния к теории и практике персонифицированного воспитания и обучения. 

Обоснование взаимосвязи юмора и ресурсности мышления как основы автокреационных 

процессов было представлено профессором, доктором психологических наук М.М. Кашаповым [6], 

который показал, что самоподдерживающий стиль юмора положительно взаимосвязан со всеми 

компонентами ресурсности мышления. В тоже время низкому уровню ресурсности мышления 

свойственен самоуничижительный стиль юмора. 

Профессор, кандидат педагогических наук З.В. Лукашеня представила в своем докладе ре-

зультаты исследования форм и функций консалтингового сопровождения образовательных про-

цессов для разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута студентов в 

высшей школе [7].  

Особенности проектирования содержания педагогического образования, позволяющие акти-

визировать деятельностный компонент подготовки будущего педагога было освещено в докладе 

ученого из Приднестровья Республики Молдова доцента, кандидата педагогических наук 

Л.Т. Ткач, которая отметила возможность формирования педагогического опыта обучающихся че-

рез моделирование ситуаций профессиональной деятельности в образовательном процессе вуза 
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на основе самостоятельного выбора и личностно-смыслового отношения при поддержке педаго-

гов [15]. 

В докладе профессора, доктора педагогических наук Э.В. Онищенко был дан краткий ретро-

спективный анализ педагогического наследия Я-А. Коменского [11]. Согласно докладчику, опти-

мальным инструментарием развития непрерывного образования может выступать модель «пам-

педии» Я-А. Коменского как парадигмы всеобщего образования. 

Профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО В.И. Панов проанализи-

ровал экопсихологический ресурс системы «педагог — среда» (внутренняя, внешняя), отдельно 

отметил, что реализация психологических ресурсов зависит от типа трудных ситуаций (рабочая 

ситуация, проблемная ситуация, потенциально проблемная ситуация). 

В своем докладе профессор, доктор психологических наук И.В. Вачков и Э.М.В. Саликова 

представили результаты исследования метода метафорического эссе «Мой жизненный путь» как 

инструмента взаимодействия в рамках психолого-педагогического сопровождения студентов, 

определив критерии его оценки и возможности применения [2]. 

Профессор, доктор психологических наук, академик РАО Т.Н. Тихомирова в своем докладе 

озвучила профессиональные риски и основные направления научно-методической поддержки 

развития педагога-психолога в системе образования России, отдельно указав на основные задачи 

Концепции развития системы психолого-педагогической помощи участникам образовательных от-

ношений в РФ на период до 2030 года.  

В докладе профессора, доктора психологических наук А.О. Прохорова и доцента, кандидата 

психологических наук М.Г. Юсупова были представлены результаты исследования ментальной 

регуляции психических состояний в учебной деятельности, основанные на авторской концепции. 

Докладчиками показано, что с увеличением уровня стрессогенности ситуации возрастает количе-

ство используемых методов регуляции познавательных состояний. Выделено, что результаты ис-

следования могут быть использованы при актуализации продуктивных познавательных состояний 

школьников в ситуациях разного уровня напряженности [14]. 

Анализ понимания разочарования среди молодежи, его видов, специфики переживания был 

представлен профессором, доктором психологических наук Т.И. Шульгой. Докладчик отметила, 

что развитие эмоционального интеллекта, самосознания и последствий принятия самостоятель-

ных решений, рассмотрение момента переживания разочарования как потенциальной возможно-

сти могут быть основными направлениями помощи старшеклассникам и студентам в ситуации 

разочарования. 

Доклад профессора, доктора педагогических наук Т.Т. Щелиной и кандидата психологиче-

ских наук С.О. Щелиной был посвящен проблеме наставничества как условия и технологии лич-

ностно-профессионального развития будущего педагога. Докладчиками были представлены ре-

зультаты реализации Программы наставничества в условиях вуза, которая была разработана на 

основе учета индивидуальных особенностей студентов и молодых преподавателей, актуализируя 

субъектную позицию будущих учителей, позволяет обеспечивать преемственность их личностно-

профессионального развития в вузе [18].  

Результаты изучения представлений ученых о профессиональной карьере как предмете ис-

следования были представлены в докладе профессора, доктора психологических наук В.А. Толо-

чека. На основе данных выборки в 1500 представителей разных профессиональных групп в воз-

расте 30–50 лет докладчик раскрыл декларированные и латентные аспекты профессионального 

становления учителя [16]. 

В докладе профессора, доктора психологических наук А.В. Капцова и кандидата психологи-

ческих наук Г.А. Мишаковой говорилось о профиле субъектности педагогов учреждений дошколь-

ного и школьного образования. На основе результатов экспериментального исследования была 

выявлена взаимосвязь возраста и образования с уровнем сформированности стадий субъектно-
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сти педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации, а также дефицит инструмен-

тальной основы профессиональной деятельности при развитой мотивации [5]. 

Доктор психологических наук А.А. Мелик-Пашаев посвятил свой доклад обоснованию значи-

мости феномена созерцания и поиску возможных путей развития этой способности в контексте 

актуализации одаренности, отдельно отметив, что при развитии педагогом творческой одаренно-

сти только трансляция способов деятельности может даже препятствовать заданной цели обуче-

ния [8].  

Становление профессиональной и смысложизненной ориентаций личности подростка по-

средством артлоготерапии в образовательной практике было рассмотрено в докладе кандидата 

психологических наук Т.А. Поповой. Приведены результаты, подтверждающие эффективность 

реализации программы «Творчество, профессия, смыслы», позволяющей скорректировать про-

фессиональный выбор подростков на основе новых представлений о профессии и приоритете 

внутренней индивидуальной мотивации [13]. 

В докладе кандидата психологических наук И.И. Осадчевой были представлены результаты 

диагностики способностей и готовности учащихся к выбору профессии педагога на основе психо-

физиологического и психологического подходов [12].  

Комплекс «вовлеченность и вовлечение» как ресурс личностно-профессионального разви-

тия педагогов и учащихся, а также психологические условия и факторы, которые способствуют и 

препятствуют его актуализации были представлены в докладе кандидата психологических наук 

Г.В. Митина и кандидата психологических наук О.А. Анисимовой [9].  

Рефлексивно-проектировочный ресурс личностно-профессионального развития будущих 

педагогов-психологов, его психологическое содержание и технологические условия его актуали-

зации рассмотрены в докладе Ю.И. Востоковой [3]. 

Доклад профессора, доктора психологических наук Е.И. Щеблановой был посвящен значи-

мым аспектам профессиональной и личностной подготовки учителей к эффективному взаимодей-

ствию с одаренными школьниками, среди которых важно понимание педагогом не только когни-

тивных, но также мотивационных и личностных особенностей способных учащихся, обоснована 

необходимость психолого-педагогической поддержки неуспешных интеллектуально одаренных 

школьников [17]. 

Также на пленарном заседании выступили доктор психологических наук, профессор 

И.Н. Семенов и И.Г. Калашников; доктор психологических наук, профессор М.К. Кабардов; доктор 

педагогических наук, профессор Г.М. Петров (София, Болгария). 

В рамках конференции состоялась работа пяти секций. 

• «Интеграция культуры, науки и технологий как ресурсное обеспечение развития образова-

ния» — под руководством профессора, доктора психологических наук, академика РАО 

И.В. Дубровиной и Ю.И. Востоковой; 

• «Педагог в мире искусственного интеллекта и цифрового образовательного пространства» 

— под руководством профессора, доктора психологических наук М.К. Кабардова и кандида-

та психологических наук С.О. Щелиной; 

• «Инновационные подходы и практики профессиональной подготовки педагога» — под руко-

водством профессора, доктора педагогических наук Т.Т. Щелиной и профессора, доктора 

психологических наук А.К. Осницкого; 

• «Преемственность в личностно-профессиональном развитии субъектов непрерывного обра-

зования (школа — колледж — вуз)» под руководством профессора, доктора психологических 

наук И.В. Вачкова и кандидата психологических наук И.И. Осадчевой; 

• «Психологические закономерности и условия полисубъектных взаимодействий в системе: 

учитель — ученик — родитель — психолог», которую вели профессор, доктор психологиче-

ских наук Е.И. Щебланова и кандидат психологических наук Г.В. Митин. 
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Каждая секция заканчивалась дискуссией по наиболее острым вопросам, поднятым в до-

кладах участников секций. 

На третьем пленарном заседании были подведены итоги работы конференции, представле-

ны отчеты руководителей секций. Завершая работу конференции, председатель программного 

комитета доктор психологических наук, профессор Л.М. Митина отметила тематическое разнооб-

разие и высокий качественный уровень докладов, представленных на конференции, в которых 

нашли отражение оригинальные теоретические, аналитические и эмпирические исследования по 

актуальным проблемам различных областей психологии, педагогики, философии образования, 

социологии, истории, отличающиеся научной и практической новизной и выраженной авторской 

позицией. Одной из задач организаторов конференции было стремление более активно вовле-

кать психологов в междисциплинарные исследования ресурсной детерминации развития субъек-

тов образования и показать, какие широкие возможности для науки и практики открывают колла-

борации в этой области.  

Прошедшая конференция явилась крупным научным событием, которое будет способство-

вать дальнейшему развитию и взаимообогащению новых научных подходов и образовательных 

практик, позволяющих создать целостное видение стратегий и ресурсов личностного и професси-

онального развития педагогов и учащихся в эпоху интеллектуальных технологий. 
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Авторы уточняют содержание рефлексии учебной и дидактической видов деятельности 

студентов с учетом актуальных требований к их методической подготовке в единстве 

с развитием учебной самостоятельности школьников. В содержание первого вида ре-

флексии мы включаем осознание будущими педагогами границы собственного знания и 

незнания, задач обучения и его результатов, способов методической работы, трудно-

стей ее освоения и путей их преодоления. В содержание рефлексии дидактической дея-

тельности мы вкладываем осмысление студентами значимости обучения предмету для 

развития школьников; соответствия задач урока и методических действий требованиям 

стандарта; итогов и трудностей обучения в единстве с развитием учебных умений. Ав-

торы исследовали опыт студентов в двух видах рефлексии: за счет изучения их самоан-

ализов уроков, анкетирования и беседы с ними. Мы выявили, что будущие учителя боль-

ше склонны к рефлексии дидактической деятельности; осознают не все компоненты 

учебной деятельности; испытывают трудности в рефлексии способов методических 

действий. На основе исследования авторы предлагают модернизацию подготовки буду-

щих педагогов для развития их рефлексии и указывают ее возможные средства. 

Ключевые слова: рефлексия учебной деятельности, рефлексия дидактической дея-

тельности, рефлексивный опыт, методическая подготовка, обучение предмету, разви-

тие учебной самостоятельности. 
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The authors clarify the content of reflection on the educational and didactic activities of students, 

taking into account the current requirements for their methodological training in unity with the de-

velopment of educational independence of schoolchildren. In the content of the first type of reflec-

tion, we include the awareness by future teachers of the boundaries of their own knowledge and 

ignorance, the tasks of learning and its results, methods of methodological work, difficulties in mas-

tering it and ways to overcome them. In the content of reflection on didactic activity, we put stu-

dents’ understanding of the importance of teaching a subject for the development of schoolchil-

dren; compliance of lesson objectives and methodological actions with the requirements of the 

standard; learning outcomes and difficulties in unity with the development of learning skills. The au-

thors investigated the experience of students in two types of reflection by studying their introspec-

tion of lessons, questionnaires and conversations with them. We have found that future teachers 

are more inclined to reflect on didactic activity; they are not aware of all the components of educa-

tional activity; they have difficulties in reflecting on the methods of methodological actions. Based 

on the research, the authors propose the modernization of the training of future teachers for the 

development of their reflection and indicate its possible means. 

Keywords: reflection of educational activity, reflection of didactic activity, the experience of reflec-

tion, methodical preparation, teaching the subject, development of self-educational skills. 
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Введение 

В условиях быстро развивающегося процесса образования педагогу необходимо владеть 

рефлексией, чтобы понимать ближние цели и перспективу собственной профессиональной дея-

тельности, ее соответствие нормативным требованиям и возможности их выполнить. Феномен 

рефлексии сложен и в современных исследованиях рассматривается неоднозначно: как осмыс-

ление достижений (Н.И. Шумская) [12] и смыслов собственной педагогической деятельности 

(А.И. Троянская) [8], оценка выполненной деятельности (Т.Е. Чернокова) [9], осмысление отноше-

ний с коллегами (Н.Б. Григорьев и др.) [3], самопознание (Т.В. Савинова и др.) [7] и др. На основе 

анализа исследований содержания рефлексии будущего педагога (А.Ф. Закирова, В.А. Чупина, 

О.Я. Шиян и др.) [4; 10; 11] мы пришли к выводу, что она характеризуется либо в общепедагогиче-

ском плане, либо исследуются отдельные ее стороны в профессиональной деятельности учите-

ля. Однако нам представляется важным рассмотреть рефлексию будущих учителей в контексте 

их целостной методической подготовки, поскольку она базируется на нормативно принятом си-
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стемно-деятельностном подходе в обучении предмету и требует от педагога рефлексии всех со-

ставляющих профессиональной деятельности (А.Г. Асмолов, В.В. Рубцов, Д. Сурьярини и др.) [5; 

6; 15]. В связи с этим цель исследования — уточнить содержание и оценить состояние рефлексии 

студентов в рамках их подготовки к обучению предмету c учетом развивающих требований ФГОС. 

Методы 

Считаем возможным раскрыть содержание рефлексии будущего педагога в логике деятель-

ностного подхода в профессиональном обучении (В.В. Рубцов, В.А. Якунин и др.) за счет сопоста-

вительного анализа учебной деятельности студентов и компонентов их методической подготовки. 

Также, на наш взгляд, значимым является анализ рефлексивного опыта студентов в освоении ме-

тодики обучения предмету. Для уточнения содержания рефлексии будущих педагогов и оценки ее 

состояния нами было проведено эмпирическое исследование с 42 студентами профиля подготов-

ки «Педагогика и методика начального образования» Калужского государственного университета 

им. К.Э. Циолковского (г. Калуга) с сентября по декабрь 2023 г. Возраст участников колебался в 

пределах 19–20 лет. На момент исследования они осваивали предметные методики, в частности 

методику обучения русскому языку, уже в течение двух семестров. Поскольку актуальные в со-

временных психолого-педагогических исследованиях методики оценки педагогической рефлексии 

(например, «Определение уровня сформированности педагогической рефлексии», автор 

О.В. Калашникова; «Определение уровня развития педагогической рефлексии», автор Е.Е. Рука-

вишникова и др.) не в полной мере коррелировали с выявленным в ходе теоретического анализа 

содержанием рефлексивных действий студентов, диагностический инструментарий в нашей ра-

боте включал в себя: анкетирование студентов по опроснику на основе работы А.А. Бизяевой [2]; 

изучение продуктов деятельности будущих педагогов (письменных самоанализов уроков), беседу 

с ними по разработанным авторами вопросам с учетом требований к психодиагностическим ме-

тодикам (Р.С. Немов и др.). 

Вопросы касались осмысления будущими педагогами периодичности осуществления ре-

флексии собственной учебной и методической (профессиональной) деятельности, выяснения со-

держания их рефлексивных действий. 

Результаты и обсуждение 

Рефлексия студентов в логике деятельностного подхода означает осмысление ими мотивов, 

задач собственного обучения, способов его выполнения, достигнутых результатов [13]. В контек-

сте методической подготовки в рефлексию будущих педагогов включается осознание ими всех 

компонентов учебно-профессиональной деятельности. Методическая подготовка требует осмыс-

ления студентами значимости и задач обучения школьников конкретному предмету, психолого-

педагогических оснований данного процесса и совокупности действий педагога, качества их вы-

полнения [1; 14]. Следовательно, в процессе методической подготовки студенты выполняют ре-

флексию собственной учебной деятельности и дидактической. 

Рассмотрим далее содержание каждого из названных аспектов рефлексии в контексте 

названной подготовки. 

Рефлексия мотива учебной деятельности заключается в осознании будущими учителями 

границы знания и незнания по методике обучения предмету с одновременным развитием у 

школьников универсальных учебных действий (далее УУД). В дидактической деятельности сту-

денты осознают значимость развития УУД для становления учебной самостоятельности ребенка 

и качественного овладения им предметом. Анкетирование и беседа показали, что для 47,6% бу-

дущих педагогов (n = 20) предметом рефлексии является ценность их дидактической деятельно-

сти, 35,7% (n = 15) ограничиваются осознанием собственной границы знания и незнания и только 

16,7% (n = 7) устанавливают связь между потребностью в методическом знании и его ролью в 

развитии личности учащихся. 
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Когда студенты формулируют задачи и планируемые результаты урока, их рефлексия про-

является в осознании оснований профессиональной деятельности и осуществляется за счет со-

поставления общих программных требований с условиями конкретной образовательной ситуации 

(контингента учащихся, содержания темы в используемом учебнике). Одновременно будущие пе-

дагоги определяют задачи собственного обучения за счет сопоставления требований освоения 

дисциплины с собственной границей знания и незнания. Исследование самоанализов уроков сту-

дентов и их ответов в ходе беседы на вопросы вида «Каких знаний о построении урока русского 

языка с одновременным развитием информационных умений у младших школьников Вам не хва-

тает, чтобы выполнить требования стандарта?»; «Какие знания по методике изучения словообра-

зования Вам нужны, чтобы активизировать знаково-символические умения у младших школьни-

ков?» показало, что 90,4% (n = 38) студентов склонны к рефлексии задач дидактической деятель-

ности, но не собственной учебной деятельности. В ходе беседы будущие педагоги смогли объяс-

нить, почему на уроке изучения определенного понятия они сформулировали задачу учить детей 

извлекать информацию из определения в учебнике и включили информационные умения в пере-

чень планируемых метапредметных результатов. Однако они не смогли сформулировать, каких 

знаний им не хватает, чтобы решить поставленную задачу; не смогли точно сформулировать, че-

му им нужно научиться, чтобы достигнуть планируемых метапредметных результатов урока. Так-

же и при самоанализе уроков студенты смогли отрефлексировать, что им нужно было научить 

школьников словообразованию и выполнению моделирования, но не отметили, что им самим 

нужно было научиться моделировать уроки по теме «Словообразование» с одновременным раз-

витием у школьников знаково-символических действий. 

Освоение способов обучения предмету с одновременным развитием УУД происходит на ос-

нове построения алгоритмов методических действий и их воспроизведения. Рефлексия студентов 

в данном процессе заключается в обосновании собственных действий за счет сопоставления их с 

общей схемой дидактической деятельности учителя. Данные анкетирования и беседы свидетель-

ствуют о тенденции студентов копировать образцы методической работы, не осмысливая глубоко 

ее структуру и логику выполнения. Только 28,6% (n = 12) будущих педагогов заявили, что сопо-

ставляют предлагаемые в поурочных разработках к учебнику конспекты деятельности учителя с 

общей моделью изучения материала с одновременным развитием УУД, и только 30,9% (n = 13) 

смогли доказать целесообразность планируемых или выполненных на уроке действий при выпол-

нении самоанализа урока. 

При подготовке и проведении урока, включающего развитие УУД, учитель должен рефлек-

сировать собственные действия с позиций учащихся: поймут ли дети его вопросы, задания; по-

сильны ли им будут предъявляемые требования; какие предполагаемые ответы учащиеся дадут 

на вопросы или какие у них возникнут вопросы. За счет данного анализа педагог сможет обосно-

ванно выбрать способы методического действия, оценить профессиональные возможности и за-

труднения, определить пути их преодоления. Эмпирическое исследование выявило затруднения 

будущих учителей в осмыслении возможной реакции и потенциальных трудностей детей на уроке, 

только 23,8% (n = 12) смогли это сделать. Однако значительно больше студентов, 78,6% (n = 33), 

смогли сформулировать итоги собственной работы и ее трудности по завершению урока. При 

этом отметим, что выделенная при анкетировании будущими учителями трудность «Не успели 

изучить материал и при этом еще развивать УУД школьников» подтверждает отмеченное нами 

ранее недостаточное осмысление ими логики, общей модели методических действий на уроке в 

аспекте развития учебной самостоятельности детей. Обобщение содержания ответов анкеты и 

беседы позволяет заключить, что, несмотря на осознание результатов дидактической деятельно-

сти, будущие педагоги испытывают трудности в определении причин собственных затруднений и 

средств их преодоления. Только 23,8% (n = 10) студентов в качестве причин затруднений указали 

нехватку конкретных методических знаний, недостаточное владение определенными приемами, 

неумение выстроить четкую последовательность методических действий в логике развития УУД. 



Биба А.Г. 
Рефлексия будущих педагогов  
в контексте их методической подготовки 
Вестник практической психологии образования 
2024. Том 21. № 4. С. 19–26 

Biba A.G. 
Reflection of Future Teachers  
in the Context of Their Methodic Training 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2024. Vol. 21, no. 4, pp. 19–26 

 

 
23 

 
 

 

Остальные респонденты ограничились ответом вида «не знаю», «затрудняюсь в ответе». Эмпи-

рическое исследование обнаружило и подобную проблему оценки студентами собственной учеб-

ной деятельности, проявившуюся в поверхностных оценочных суждениях, ограниченных форму-

лировках вида «все хорошо», «иногда не успеваю все сделать вовремя», «бывает, не понимаю 

что-то», «не знаю, почему не получается», «наверное, нужно лучше учиться» у значительной ча-

сти будущих педагогов — 64,2% (n = 27). 

С учетом результатов исследования считаем необходимым целенаправленно развивать 

рефлексию будущих педагогов за счет модернизации их методической подготовки. Мы считаем, 

что повышению уровня рефлексии учебной деятельности будут способствовать заполняемые по 

мере изучения материала по предметной методике схемы, позволяющие осознавать разрыв в ме-

тодических знаниях; алгоритмизация способов обучения предмету в единстве с развитием УУД 

школьников; планы работы, включающие вопросы и задания, инициирующие осознание и обсуж-

дение студентами мотивов, задач, результатов, трудностей изучения каждой темы по методике 

обучения предмету в единстве с развитием УУД; анкетирование будущих педагогов по результа-

там освоения определенного раздела методической подготовки с целью оценки собственных до-

стижений и учебно-профессиональных проблем. Развитие рефлексии дидактической деятельно-

сти представляется возможным за счет использования специальных планов самоанализа урока 

до и после его проведения, включающих задания для объяснения целесообразности предполага-

емых к выполнению методических действий, для осмысления потенциальных и актуальных труд-

ностей учащихся и учителя, причин и возможных средств их преодоления; для оценки приемов 

развития УУД. 

Выводы 

Рефлексия будущего педагога в контексте методической подготовки осуществляется в двух 

планах: учебном и дидактическом. Содержанием рефлексии учебной деятельности студентов яв-

ляется осознание границы собственного методического знания и незнания, задач изучения дис-

циплины, способов обучения предмету с одновременным развитием УУД школьников, достигну-

тых результатов подготовки, проблем ее освоения и средств их решения. В содержание рефлек-

сии дидактической деятельности входит осмысление студентами значимости обучения предмету 

для развития личности школьников; определение соответствия задач моделируемого или прово-

димого урока общим требованиям образовательной программы; обоснование планируемых или 

выполненных методических действий с учетом потребностей и возможностей учащихся; осмыс-

ление результатов урока, потенциальных и актуальных трудностей в обучении предмету с одно-

временным развитием УУД и средств для их преодоления. 

Принявшие участие в эмпирическом исследовании будущие педагоги рефлексируют учебно-

профессиональную деятельность неоднородно: осмысливают не все ее составляющие; чаще со-

средотачивают сознание на результатах работы, но испытывают трудности в их содержательном 

анализе; значительная часть студентов не осмысливают характер и итоги методических действий, 

затрудняются в их обосновании с точки зрения логики развития УУД. Будущие педагоги более 

склонны к рефлексии дидактической деятельности, чем учебной. Необходимое развитие рефлек-

сии студентов в рамках их методической подготовки возможно за счет средств инициации осмыс-

ления и обсуждения ими всех компонентов учебной деятельности; за счет специально подготов-

ленных планов самоанализа дидактической деятельности и периодического анкетирования. 
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В статье уточняется сущность опережающей функции профессионального педагогиче-

ского образования. Описываются ключевые стратегии модернизации опережающей про-

фессиональной подготовки будущего учителя: включение в содержание подготовки бу-

дущего педагога контекстных факторов и онтологических закономерностей эволюции 

образовательных систем, вопросов, требующих уточнения образа детства в современ-

ную эпоху; антропологизация преподавания психолого-педагогических дисциплин; разра-

ботка и внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных техно-

логий; выявление и поддержка наиболее результативных практик популяризации психо-

лого-педагогического знания, механизмов развития информирования педагогической об-

щественности о достижениях психолого-педагогической науки. Делается вывод о необ-

ходимости обеспечения диалектики контекстности и константности образовательного 

контента, о единстве и взаимообусловленности задач совершенствования профессио-

нальной подготовки педагога и задач повышения функциональной грамотности социума. 

Ключевые слова: опережающая профессиональная подготовка, антропологизация, по-

пуляризация научного знания, образ детства, образовательная технология, смысложиз-

ненное самоопределение. 
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The article reveals the essence of the advanced function of professional pedagogical education. 

The key strategies of modernization of advanced professional training of the future teacher are de-

scribed: integrating contextual factors and ontological patterns of the evolution of educational sys-

tems and issues requiring clarification of the image of childhood in the modern era into curriculum 

of the future teacher’s training; anthropologization of teaching psychological and pedagogical dis-

ciplines; development and introduction of innovative educational technologies into the educational 

process; identification and support of the most effective practices of popularization of psychological 

and pedagogical knowledge, mechanisms for the development of informing the pedagogical com-

munity about achievements of psychological and pedagogical science. The conclusion is made 

about the need to ensure the dialectic of contextuality and constancy of educational content, about 

the unity and interdependence of the tasks of improving the professional training of a teacher and 

the tasks of increasing the functional literacy of society. 

Keywords: advanced professional training, anthropologization, popularization of scientific 

knowledge, childhood image, educational technology, meaningful life self-determination. 
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Введение 

Образование — один из социогенетических механизмов развития цивилизации, которому 

свойственна опережающая функция: образование должно формировать образ потребностного 

будущего, выпуская специалистов, готовых к постоянному поиску новых профессиональных зна-

ний и способов их обработки, открытых новым ценностям и умеющих своевременно скорректиро-

вать свою концептуальную схему понимания профессиональной действительности, трансформи-

ровать свои привычки и модели поведения, чтобы подняться на качественно новый уровень про-

фессиональной деятельности [1]. 

Педагогическое образование как своеобразная матрица других образовательных систем 

также реализует опережающую функцию. Оно осуществляет подготовку педагогов, способных ра-

ботать в условиях высокой неопределенности, предвидеть и прогнозировать изменения нашей 

реальности ко времени взросления сегодняшних учащихся [3]. 

Стратегии модернизации опережающей профессиональной подготовки будущего учителя 

являются предметом данного исследования. 
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Основные результаты исследования 

С точки зрения взаимодействия с обществом, педагогическое образование функционирует в 

трех модальностях: 

• как закрытая система, нацеленная на воспроизводство опыта прошлого, решающая свои 

внутренние задачи, не детерминированные социокультурной ситуацией; 

• как полуоткрытая система, направленная на воспроизводство настоящего и выполняющая 

определенный социокультурный заказ; 

• как открытая система, нацеленная на моделирование и опережение социокультурных за-

просов общества и системы общего среднего образования [9]. 

Именно в третьей модальности и проявляет себя опережающая функция педагогического 

образования. Она включает в себя футуризацию и поиск опережающих механизмов для любых 

вариантов видения будущего, проявляется через отражение: в содержании учебных дисциплин, 

ближайших сценариев развития образовательной и других систем, представленных в науке, а 

также в направленности учебных программ на формирование прогностической компетентности 

обучающихся [7; 8]. К основным стратегиям модернизации опережающей профессиональной под-

готовки будущего учителя относятся: 

• включение в содержание подготовки будущего педагога вопросов, требующих уточнения об-

раза детства в современную эпоху, образа ребенка и основных принципов воспитания и 

обучения, а также контента, связанного с изучением контекстных факторов и онтологических 

закономерностей эволюции образовательных систем; 

• антропологизация преподавания психолого-педагогических дисциплин, раскрытие студентам 

психолого-педагогического знания как феномена культуры, как фактора социокультурного 

воспроизводства общества, раскрытия «человеческого» в человеке и организации челове-

ческого бытия в рамках общечеловеческих ценностей; 

• разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных тех-

нологий; 

• разработка и апробация механизмов популяризации современного передового научно-

педагогического и психологического знания, демонстрации общественности достижений 

науки в форме просветительства; подготовка будущего педагога к популяризации психолого-

педагогических знаний. 

Любое общество посредством своих социальных институтов осуществляет процесс социа-

лизации, ориентируясь на тот образ ребенка, который современен и является социально желае-

мым для данного общества [2]. Образ детства и развивающегося ребенка в общественном пред-

ставлении всегда имеет по меньшей мере два измерения: кем он является от природы и кем он 

должен стать (какой личностью) в результате культурного социогенеза, какие социально значи-

мые ценности он должен интериоризировать. Пересмотр позиции общества на восприятие ребен-

ка и детства как социокультурного явления коррелирует с динамикой научных представлений о 

данном феномене. 

Педагог в своей профессиональной деятельности задает вопрос: на какие конкретные обра-

зы детства, ребенка и воспитания он ориентируется на практике? Учитель, принимающий во вни-

мание особенности характера ученика и его приоритеты, может оказать эффективное воспита-

тельное воздействие и содействовать раскрытию способностей и таланта [4]. Поэтому образ ре-

бенка и детства должен быть предметом постоянной рефлексии со стороны студентов, обучаю-

щихся на педагогических специальностях, составлять содержание учебных дисциплин. 

Поскольку педагогическое образование нацелено на моделирование ближайшего будущего 

и опережение социокультурных запросов общества, составной частью профессиональной педаго-

гической подготовки также должно стать изучение образования как сложной саморазвивающейся 

системы и законов, по которым оно эволюционирует. С опорой на такое метапредметное знание 



Титовец Т.Е. 
Стратегии модернизации опережающей  
профессиональной подготовки будущего учителя 
Вестник практической психологии образования 
2024. Том 21. № 4. С. 27–33 

Titovets T.E. 
Strategies for Modernization of Advanced  
Professional Training of Future Teachers 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2024. Vol. 21, no. 4, pp. 27–33 

 

 
30 

 
 

 

будущий педагог сможет проектировать новые образовательные системы и объекты, обеспечи-

вать их высокую функциональность, адаптивность и дееспособность и, таким образом, создавать 

желаемый образ нашего будущего [14; 16]. 

В условиях распространения технических средств психологического воздействия на индиви-

да, компьютерных технологий, замещающих умственный труд, возрастает опасность кондициони-

рования человека культурной средой в отрыве от его человеческой природы, потребностей и ге-

нетической программы [10; 12]. Избежать этой опасности помогает антропологическое знание — 

знание о природе человека и сущности его эволюции. Современное образование с онтологиче-

ской точки зрения есть институт становления человека в качестве субъекта собственного разви-

тия. Оно предполагает включение человека в процесс познания себя, своей сущности, своего 

назначения [6]. 

Актуальность введения антропологического компонента в содержание педагогического об-

разования обусловлена тем, что антропологическое знание для будущего педагога представляет 

необходимую метасистему, позволяющую увидеть место педагогической профессии в сохранении 

и эволюции природной сущности человека, понять критерии оценки образовательных систем. Ис-

каженность в понимании природы человека лишает будущего учителя способности грамотно кон-

струировать технологии обучения и воспитания, сообразные с природой человека, вызовет недо-

понимание педагогических ценностей и глубинных целей образовательного процесса. 

Антропологизация преподавания психолого-педагогических дисциплин позволяет будущему 

учителю глубже осознать феномен развития, детского творчества, игры, общения, которые тре-

буют понимания природной сущности человека. Она нацеливает будущего учителя на поиск при-

родных механизмов самораскрытия человеческой сущности, лежащих в основе организации пе-

дагогического процесса, а также на познание своих возможностей и ценностных ориентиров жиз-

недеятельности [11]. 

Реализация опережающей профессиональной педагогической подготовки студентов требует 

разработки и внедрения в образовательный процесс инновационных образовательных техноло-

гий: технологий работы с различными источниками информации, технологий, которые позволяют 

организовать самостоятельную образовательную деятельность, технологий, основанных на ис-

следовательском подходе к обучению, развивающих навыки командной работы, технологий мета-

познавательной деятельности, контекстного обучения и др. [13; 15]. Они способствуют осознанию 

студентами глубокой миссии педагогической профессии в развитии человеческого капитала об-

щества и помогают им спроектировать желаемый образ будущего. 

Для реализации своей опережающей функции педагогическое образование должно выяв-

лять и поддерживать наиболее результативные практики популяризации психолого-

педагогического знания, разрабатывать механизмы развития информирования педагогической 

общественности о достижениях психолого-педагогической науки. Для популяризации научного 

знания важно, чтобы представляемые в средствах массовой информации научные достижения 

были изложены доступным языком, соответствовали познавательным потребностям читателя и 

имели конкретного адресата. Развитие таких умений и навыков должно стать составной частью 

профессиональной подготовки будущего учителя [5]. 

Заключение 

Основные векторы модернизации профессиональной подготовки будущего учителя в сторо-

ну усиления ее опережающей функции состоят в том, чтобы, во-первых, обеспечить в содержании 

учебных дисциплин диалектику контекстности (изучение множества переменных, влияющих на 

выбор педагогических средств в заданный временной промежуток для заданной ситуации) и кон-

стантности (апелляция к неизменным антропологическим закономерностям, лежащим в основе 

раскрытия потенциала человеческой сущности). Такая диалектика будет способствовать смысло-

жизненному самоопределению будущего педагога, осознанию им своей индивидуальной духов-
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ной и профессиональной миссии в микросоциуме, своей функции в наращивании человеческого 

капитала страны. Во-вторых, совершенствование профессиональной подготовки педагога осу-

ществляется в единстве с задачей повышения функциональной грамотности социума за счет 

трансфера достижений психолого-педагогических наук и лучшего образовательного опыта, за 

счет развития механизмов просветительской деятельности. 
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Совершенствование качества отечественного образования подразумевает субъект-

ность всех его участников. Мало исследованы внутренний тип локуса каузальности и 

невысокая интенсивность психологических защит как признаки субъектности студента. 

Целью исследования является выявление коррелятов внутреннего, внешнего и безлично-

го локусов каузальности среди психологических защит. Представлены результаты эм-

пирического исследования на выборке студентов 1–5 курса (N = 41) Гуманитарно-

педагогической академии ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-

надского» (филиал) в г. Ялте. В исследовании приняли участие респонденты в возрасте 

от 17 до 48 лет, из которых 90% женского пола; эмпирические методы: опросник кау-

зальной ориентации в адаптации О.Е. Дергачевой, Д.А. Леонтьева и опросник «Индекс 

жизненного стиля» (LSI) Р. Плутчика, Х. Келлермана, Х. Конте. Результаты: внутренний 

тип локуса каузальности студентов психолого-педагогических специальностей связан с 

замещением, регрессией и реактивным образованием, внешний — только с подавлением, 

безличный — с подавлением, регрессией, проекцией и компенсацией. 

Ключевые слова: типы локуса каузальности, психологическая защита, внешняя мотива-

ция, внутренняя мотивация, психологическое благополучие, теория самодетерминации. 
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Improving the quality of domestic education implies the subjectivity of all its participants. Insuffi-

ciently explored are the internal type of causality locus and the low intensity of psychological de-

fenses as signs of students’ subjectivity. The research aims to identify correlates of internal, exter-

nal, and impersonal causality loci among psychological defenses. The results of an empirical study 

on a sample of 1st-5th year students (N = 41) of the Humanities and Pedagogical Academy of the 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University (branch) in Yalta are presented. Respondents aged 17 

to 48 years participated in the study, with 90% being female; empirical methods included the 

Causal Orientation Questionnaire adapted by O.E. Dergacheva, D.A. Leontiev, and the “Lifestyle 

Index” (LSI) questionnaire by R. Plutchik, H. Kellerman, and H. Conte. Results: the internal type of 

causality locus in students of psychological-pedagogical specialties is associated with substitution, 

regression, and reactive formation, the external type only with suppression, and the impersonal 

type with suppression, regression, projection, and compensation. 

Keywords: perceived locus of causality, psychological defense mechanism, external motivation, 

internal motivation, psychological well-being, self-determination theory. 
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Введение 

В современном мире совершенствование качества отечественного образования подразуме-

вает подготовку выпускников вузов к активному участию в жизни общества, профессиональной и 

личностной самореализации, способности ставить перед собой цели и решать те задачи, которые 

определяет перед ними современная действительность. Будущий педагог-психолог должен быть 

способен управлять собственной мотивацией, осознавать ее и быть субъектным [1; 3; 4]. Понятие 

субъектности многими современными отечественными авторами [6] рассматривается в связи с 

понятиями самодетерминации, саморегуляции [2; 11], самореализации [7], самоактуализации, са-

моопределения, свободы выбора [10], самосовершенствования [6]. Теоретическая проблема или 

дилемма свободы — детерминизма поведения личности рассматривается Д.А. Леонтьевым [8] как 

конкретный вариант «жесткого» или «мягкого детерминизма». Причем каузальные ориентации по 

Э. Деси и Р. Райяну [13; 15] Д.А. Леонтьев относит к психологическим ресурсам саморегуляции 

[10, с. 23]. Таким образом, проблематика статьи предполагает сопоставление личностных пред-

посылок выбора субъекта (психологические защиты) и собственно субъективного переживания 

свободы (локус каузальности). 
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Согласно теории самодетерминации Э. Деси, Р. Райяна [13; 15], существует два типа про-

цессов интернализации: интроекция, которая влечет за собой принятие ценности или регулятив-

ного процесса, но не принятие их как своих собственных; и интеграция, посредством которой ре-

гулирование ассимилируется с глубинным самоощущением человека. Интроекция приводит к 

внутренней саморегуляции, тогда как интеграция приводит к самодетерминации. Причем призна-

ние чувств субъекта поведения и представление ему выбора способствуют интернализации по 

типу саморегуляции поведения. Кроме того, когда социальный контекст поддерживает самодетер-

минацию, с большей вероятностью происходит интеграция, тогда как в случае если социальный 

контекст не поддерживает самодетерминацию, субъект имеет тенденцию проявлять интроекцию. 

В данной работе рассматриваются внутренний тип локуса каузальности и невысокая интен-

сивность психологических защит как признаки субъектности студента в учебной деятельности. 

Современное понимание признаков и факторов нарушений психической адаптации на основе 

системной био-психо-социальной модели Вассермана Л.И., Беребина М.А. (1997) [12] предпола-

гает адекватное использование методов психологической диагностики скрытых эмоциональных 

нарушений, доминирующих социально-фрустрирующих факторов и межличностных конфликтов, 

индивидуальных механизмов переработки стресса и психологической защиты, которые в специ-

альной литературе обозначаются понятием «индекс жизненного стиля». 

Исследование проведено с помощью опросника каузальной ориентации (РОКО) Э. Деси, 

Р. Райяна (переработка методики General Causality Orientations Scale, GSOC, E. Deci, R. Ryan, 

1985) в адаптации О.Е. Дергачевой и Д.А. Леонтьева (2008) [5]; опросника «Индекс жизненного 

стиля» (Life Style Index, LSI) Р. Плутчика, Х. Келлермана, Х. Конте (Plutchik R., Kellerman H., 

Conte H., 1979) в адаптации СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева [12]. 

Психоэволюционная теория эмоций Роберта Плутчика и структурная теория личности Генри 

Келлермана предлагают специфические взаимосвязи между различными уровнями личности [12]: 

уровнем эмоций, психологической защитой и диспозицией (наследственными предрасположенно-

стями к психическим заболеваниям). Все психологические защиты в своей основе содержат ме-

ханизм подавления, который первоначально возник для того, чтобы победить чувство страха. 

Предполагается, что невысокие и средние значения психологических защит характеризуют внут-

реннее благополучие личности [4]. 

В эмпирическом исследовании типов локуса каузальности и психологических защит приняли 

участие 41 чел., студенты 1–5 курсов Гуманитарно-педагогической академии ФГАУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» (филиал) в г. Ялте, обучающиеся по специально-

стям «Педагогика и психология девиантного поведения», «Психолого-педагогическое образова-

ние» и «Практическая психология», в возрасте от 17 до 48 лет, 90% из которых женского пола. 

Показатель опросника «Индекс жизненного стиля» «степень напряженности защиты» (СНЗ) 

показывает общую невротизацию личности и является информативным показателем в нашем ис-

следовании. Выявлены статистически достоверные корреляционные связи (коэффициент r Пир-

сона) между степенью напряженности психологических защит и безличным типом локуса каузаль-

ности — r = 0,55 при ρ ≤ 0,01 и между внешним локусом каузальности — r = 0,32 при ρ ≤ 0,05. Дру-

гими словами, высокий уровень напряженности психологических защит наблюдается у студентов 

с безличным и внешним типами локуса каузальности. 

В модели взаимосвязи механизмов психологических защит и эмоций Р. Плутчика [14], 

например, одна из основных эмоций — эмоция гнева регулируется защитным механизмом заме-

щения и имеет тенденцию приводить к пассивно-агрессивной личности агрессивного типа, тогда 

как основная эмоция страха связана с защитным механизмом вытеснения и имеет тенденцию 

приводить к пассивно-агрессивной личности пассивного типа. 

В соответствии с полученными эмпирическими результатами респонденты были распреде-

лены по четырем группам (табл. 1): личности неагрессивного типа (28 чел.), пассивно-
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агрессивные личности агрессивного типа (9 чел.), пассивно-агрессивные личности пассивного ти-

па (4 чел.) и личности пассивно-агрессивного типа (1 чел.), то есть гнев и страх присутствуют по-

переменно и проявляются в поведении. 

Табл. 1. Средние значения типов локуса каузальности студентов с различной  

выраженностью агрессивности по преобладанию психологических защит (N = 41) 
 

Особенности агрессивности по пре-

обладанию психологических защит 

Внутренний локус 

каузальности 

Внешний локус 

каузальности 

Безличный локус 

каузальности 

личности неагрессивного типа 151,34 78,97 76,17 

личности агрессивного типа 144,44 89,33 96,11 

личности пассивного типа 145,25 89,25 101,50 

пассивно-агрессивного типа 151,00 96,00 78,00 

Как видно из табл. 1, самый высокий средний балл по шкале внутреннего локуса каузально-

сти наблюдается у студентов неагрессивного типа, у которых не выражены психологические за-

щиты (вытеснение и замещение), самый низкий — у агрессивных, у которых значительно выраже-

но замещение. Самый высокий средний балл по внешнему локусу каузальности наблюдается у 

тех студентов, у кого одновременно выражены замещение и вытеснение (подавление). Наиболее 

высокий средний балл по безличному локусу каузальности выявлен у пассивно-агрессивных лич-

ностей пассивного типа в модели Р. Плутчика [14], то есть демонстрирующих высокий уровень 

вытеснения. 

Рассмотрим детально корреляты типов локуса каузальности студентов психолого-

педагогических специальностей (табл. 2).  

Табл. 2. Корреляции между показателями типами локуса каузальности  

и выраженностью психологических защит (N = 41) 

Тип локуса 

каузальности 

отрица-

ние 

подав-

ление 

регрес-

сия 

компен-

сация 

проекция замеще-

ние 

интел-

лектуал. 

реактив. 

обр. 

внутренний 0,038 0,367* 0,447** 0,081 0,376* 0,564** 0,030 0,396* 

внешний -0,183 0,367* 0,127 0,250 0,271 0,296 0,261 0,028 

безличный -0,095 0,515** 0,447** 0,389* 0,473** 0,313 0,152 0,230 

Примечание: * — при ρ ≤ 0,05; ** — при ρ ≤ 0,01 

Как видно из табл. 2, статистически достоверные корреляционные связи (коэффициент r 

Пирсона) обнаружены между подавлением и всеми типами локуса каузальности, но при ρ ≤ 0,01 

только с безличным (r = 0,515), между регрессией и внутренним и безличным типами локуса кау-

зальности (r = 0,45 при ρ ≤ 0,01). Проекция статистически значимо коррелирует с внутренним 

(r = 0,38 при ρ ≤ 0,05) и безличным (r = 0,47 при ρ ≤ 0,01) типами локуса каузальности. Реактивное 

образование (r = 0,4 при ρ ≤ 0,05) и замещение (r = 0,56 при ρ ≤ 0,01) статистически значимо кор-

релируют с внутренним типом локуса каузальности. Внешний тип локуса каузальности коррелиру-

ет с вытеснением (подавлением) (r = 0,37 при ρ ≤ 0,05).  

Л.И. Вассерман, О.Ф. Ерышев, Е.Б. Клубова и др. в руководстве «Психологическая диагно-

стика индекса жизненного стиля» [12] выделяют два полюса в результатах относительно адапти-

рованных людей: по шкалам «интеллектуализация» и «отрицание». Причем наименее выражены 

вытеснение, замещение и проекция. При этом дезадаптированность характеризуется не столько 

отсутствием высоких оценок по шкалам «интеллектуализация» и «отрицание», сколько сверх-
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напряженным использованием механизмов другого полюса (вытеснения, замещения и проекции). 

То есть адаптированность студентов в вузе никак не связана с локусом их каузальности. 

Таким образом, можно заключить, что внутренний тип локуса каузальности студентов психо-

лого-педагогических специальностей статистически значимо коррелирует с замещением, регрес-

сией, проекцией и реактивным образованием, внешний — только с вытеснением, безличный — с 

подавлением, регрессией, проекцией и компенсацией. Другими словами, мы эмпирически под-

твердили, что робкие студенты (данная личностная черта может перерасти в пассивно-

агрессивную личность пассивного типа), которым присуще доминирование вытеснения как меха-

низма психологической защиты, чаще проявляют безличный тип локуса каузальности и находятся 

в группе риска с точки зрения перенапряжения механизмов адаптации. 

Перспективны дальнейшие исследования типов локуса каузальности и выраженности пси-

хологических защит в связи с личностными чертами структурной теории личности Генри Келлер-

мана (общительность, депрессивность, доверчивость, подозрительность, компульсивность, бес-

контрольность), что может помочь в мониторинге факторов и показателей субъектности образо-

вательной среды. 
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В статье описывается опыт апробации промежуточной аттестации в форме профес-

сионального (демонстрационного) экзамена на базе МГППУ (2023 г., 2024 г.). В апробации 

приняли участие студенты 3 курса в рамках модуля «Содержание и методы в предмет-

ных областях “Искусство” и “Технология”». В рамках проведения профессионального (де-

монстрационного) экзамена у студентов экспериментальной группы была организована 

рефлексивная практика. В ходе апробации демонстрационного экзамена у студентов 

контрольной (20 чел.) и экспериментальной (21 чел.) групп оценивалась степень форми-

рования позиции учителя, а также уровень овладения профессиональными действиями 

согласно методике «Анализ динамики профессионального роста студентов через оценку 

педагогов-наставников» (В.П. Симонов, модификация Т.А. Егоренко). В результатах сту-

дентов экспериментальной группы прослеживается положительная динамика по двум 

оцениваемым факторам. Апробация позволила сделать выводы о том, что: рефлексия 

является важнейшей составляющей развития профессиональной компетентности бу-

дущего учителя; диагностический инструментарий профессионального (демонстрацион-

ного) экзамена задает возможность организовать рефлексивные практики студентов. 

Ключевые слова: подготовка учителя, будущие учителя начальных классов, компетен-

ции, диагностика компетенций, рефлексия, деятельностный подход, профессиональный 

экзамен. 

Благодарности: авторы благодарят за помощь в организации и проведении профессио-

нального (демонстрационного) экзамена Центр проведения демонстрационного экзамена 

ФГБОУ ВО МГППУ. 



Санина С.П., Расторгуева М.Д. 
Возможности диагностического инструментария  
профессионального (демонстрационного) экзамена  
для развития компетенций будущих учителей начальных классов 
Вестник практической психологии образования 
2024. Том 21. № 4. С. 41–52 

Sanina S.P., Rastorgueva M.D. 
The Possibilities of the Diagnostic Tools of the  
Professional (Demonstration) Exam for the Development  
of Competencies of Future Primary School Teachers 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2024. Vol. 21, no. 4, pp. 41–52 

 

 
42 

 
 

 

Для цитаты: Санина С.П., Расторгуева М.Д. Возможности диагностического инструмента-

рия профессионального (демонстрационного) экзамена для развития компетенций будущих 

учителей начальных классов [Электронный ресурс] // Вестник практической психологии об-

разования. 2024. Том 21. № 4. С. 41–52. DOI:10.17759/bppe.2024210404 

 

 

The Possibilities of the Diagnostic Tools  

of the Professional (Demonstration) Exam  

for the Development of Competencies  

of Future Primary School Teachers 

Svetlana P. Sanina 

Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4033-3913, e-mail: saninasp@mgppu.ru 

Margarita D. Rastorgueva 

Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3303-1052, e-mail: tuhtinamd@mgppu.ru 

 

 

The article describes the experience of approbation of intermediate certification in the form of a 

professional (demonstration) exam at the MSUPE (2023 and 2024). Third-year students took part 

in the testing within the framework of the module “Content and methods in the subject areas of Art 

and Technology”. As a part of the professional (demonstration) exam, the students of the experi-

mental group had a reflexive practice. During the approbation of the demonstration exam, students 

of the control (20 p.) and experimental (21 p.) groups assessed the degree of formation of the 

teacher’s position, as well as the level of mastery of professional actions according to the diagnos-

tics “Analysis of the dynamics of professional growth of the students through the assessment of 

teachers-mentors” (V.P. Simonov, modified by T.A. Egorenko). The results of the students of the 

experimental group show a positive trend in two assessed factors. The approbation allowed us to 

draw conclusions that reflection is important component of the development of professional compe-

tence of a future teacher; the diagnostic tools of a professional (demonstration) exam make it pos-

sible to organize reflective practices of students. 

Keywords: teacher training, future primary school teachers, competencies, diagnostics of compe-

tencies, reflection, activity approach, professional exam. 
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Введение 

Образовательный стандарт начального общего образования, построенный на идеях деятель-

ностного подхода, предъявляет новые требования к образовательным результатам, к оценке обра-

зовательных достижений младших школьников и к профессиональным компетенциям учителей 

начальных классов [18]. Поэтому в ходе профессиональной подготовки студенты должны овладеть 

компетенциями, позволяющими решать эти сложные задачи современного образования. В процес-

се обучения студенты бакалавриата психолого-педагогического направления развивают способ-

ности к реализации программ учебных предметов, направленных на достижение предметных об-

разовательных результатов, программ формирования и развития универсальных учебных дей-

ствий, способность проводить диагностику уровня развития личностных и метапредметных обра-

зовательных результатов обучающихся, участвовать в деятельности по созданию развивающей 

образовательной среды в системе начального общего образования и др. [10; 11; 13]. 

В условиях внедрения в работу учителя деятельностной модели обучения в практику подго-

товки будущих учителей вносятся изменения, позволяющие этот процесс делать успешным [5; 9; 

12; 15; 19]. Исследователи подчеркивают, что внедрение деятельностного подхода сопряжено с 

качественным изменением способа профессиональной деятельности педагога и с формировани-

ем новой компетенции, которую нельзя освоить чисто учебным образом — как некий, пусть и 

сложный, алгоритм действия. 

Профессиональные компетенции развиваются в процессе педагогической деятельности или 

профессионального обучения, в котором создаются условия, приближенные к условиям обучения 

младших школьников [9]. Такие условия есть на базе практики, а также их можно создать в специ-

ально оборудованных демонстрационных классах. Неслучайно демонстрационные классы стано-

вятся площадками для проведения профессионального экзамена. Педагоги отмечают, что специ-

ально спроектированные для экзамена задания позволяют осуществить оценку возможностей 

эффективной реализации будущей профессиональной деятельности студентами — с опорой на 

профессиональный стандарт педагога [3]. 

Опыт апробации диагностического инструментария профессионального (демонстрационно-

го) экзамена показал, что его возможности гораздо шире, например, он позволяет организовать 

рефлексивную практику студента. 

Известно, что учитель учится не прямо, а опосредованно, через свое рефлексивное отраже-

ние. М.М. Бахтин говорил о том, что «другой» всегда имеет «избыток видения», и прежде всего 

он, со своей точки зрения, может «меня увидеть так, как это принципиально недоступно мне са-

мому» [1]. Поэтому высказывая что-то свое, человек предвидит, предчувствует, мыслит о возра-

жении другого, имеет его в себе. Учитель, который не анализирует образовательную ситуацию, не 

может объяснить, каким образом он приходит к конкретным выводам. Это порождает «кривое зер-

кальное» отражение как собственного «Я», так и «Я» другого человека — ученика [16]. Таким об-

разом, условием профессионального развития учителя является самосознание. А механизмом 

самосознания является рефлексия [2; 4]. Рефлексия дополняется и обогащается в процессе об-

ратной связи с учениками, что позволяет учителю корректировать свою педагогическую деятель-

ность и общение, произвольно управлять своими действиями. В контексте профессиональной 
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подготовки учителя рефлексия может рассматриваться как необходимая составляющая профес-

сиональной компетентности. Рассмотрим, каким образом можно реализовать такую практику 

средствами профессионального экзамена. 

Экзамен в демонстрационном классе — это такая форма аттестации, которая позволяет мо-

делировать реальные школьные условия (ситуации) на базе университета. Одна из главных за-

дач, которую решает в школе учитель, — это проектирование и реализация программ учебных 

предметов, направленных на достижение предметных и метапредметных образовательных ре-

зультатов обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования. Поэтому в качестве экзаменационного 

задания может быть задание по составлению конспекта урока и показ его фрагмента в условиях, 

максимально приближенных к действительности. 

Какие выбрать темы урока для демоэкзамена, как должно быть сформулировано задание, 

чтобы у студентов была возможность продемонстрировать свои способности? С одной стороны, в 

экзаменационном билете должна быть одна формулировка. С другой стороны, формулировка за-

дания должна позволять реализовать разные варианты уроков. Так, чтобы студент смог проде-

монстрировать уровень сформированности профессиональных компетенций. Особенность подго-

товки учителя начальных классов по направлению «Психолого-педагогическое образование» за-

ключается в том, чтобы выпускник в своей профессиональной деятельности был способен учиты-

вать закономерности психологического и умственного развития младших школьников, возрастные 

и индивидуальные особенности развития учащихся, владеть технологиями развивающего обуче-

ния [7; 14; 17]. Поэтому помимо темы урока может быть задана ситуация, в которой описано, что 

знают и умеют дети конкретного класса, в котором студенты-учителя планируют вести урок, какие 

трудности испытывают обучающиеся. Для нормотипичных детей трудности могут быть описаны 

как трудности освоения младшими школьниками предметных или метапредметных умений. 

Приведем пример задания одного билета. 

Урок — технология. Тема урока — «Цвет и краски». 

Индивидуальные особенности контингента: на прошлом уроке технологии при выполнении 

задания, где необходимо было создать мозаику из цветной бумаги, обнаружилось, что первоклас-

сники имеют некоторое представление о том, что есть разные цвета. Однако они не всегда видят, 

как цвета могут сочетаться между собой, испытывают трудности с подбором цветов так, чтобы 

композиция в целом была гармоничной. Обучающиеся не понимают, что такое колорит, и не учи-

тывают особенностей цветосочетания. 

Задание: составить конспект урока по овладению первоклассниками базовым предметным 

понятием. 

В этом задании описана ситуация, когда ученики не знают принципы цветосочетания. 

Предполагается, что студент психолого-педагогического направления, прежде чем присту-

пит к проектированию урока, сначала проведет анализ ситуации и примет решение о том, будет 

ли он учитывать в своем проекте исходные представления детей или сразу будет давать новый 

материал. 

Таким образом задается возможность для диагностики педагогических приоритетов учителя-

студента и их влияния на образовательные результаты младших школьников, а также готовность 

к применению эффективных педагогических практик. 

Например, если для учителя-студента приоритетна работа в «объяснительной» манере, то 

он продемонстрирует собственные действия и, скорее всего, даст определение колорита в гото-

вом виде. При этом учитель-студент создаст такую ситуацию в классе, в которой будет опираться 

на учебную активность учеников репродуктивного типа. Можно ожидать, что учащиеся у такого 

учителя достаточно хорошо будут решать задачи, где требуется владение стандартным алгорит-

мом действия. 
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Если для учителя-студента приоритетно развитие обучающихся, то он подберет такие зада-

чи, которые позволят выявить исходные представления младших школьников. Он может создать 

на уроке проблемную ситуацию и организует квазиисследовательскую деятельность учащихся по 

изучению красок и цвета. Задать образец такой деятельности принципиально невозможно: любое 

исследование лишается смысла в том случае, когда задан образец поиска и его результат. По-

этому учитель-студент может продемонстрировать, как осуществляется исследование вместе с 

учащимися, т. е. в сотрудничестве. Можно ожидать, что у такого учителя будут более высокие ре-

зультаты учащихся. При этом навык будет сформирован не хуже, чем в первом случае, поскольку 

он базируется на понимании способа действия, а не на «натаскивании» на запоминание фор-

мальных алгоритмов [20]. 

На следующем этапе, в ходе проведения профессионального (демонстрационного) экзаме-

на, студенты-учителя демонстрировали фрагменты разработанных уроков. Эти уроки фиксирова-

лись с помощью видеосъемки, что позволило в дальнейшем организовать рефлексивную практи-

ку студентов. 

Рефлексивная практика студента 

Перед тем как студенты-учителя получили индивидуальное задание к экзамену, был прове-

ден семинар, на котором рассматривали вопрос: «Как можно самим (без экспертной оценки) по-

нять, что урок прошел успешно?» В ходе обсуждения студенты пришли к выводу, что, скорее все-

го, главный результат урока можно увидеть на учениках: насколько им было интересно, все ли 

были вовлечены в решение задачи, продолжается ли обсуждение содержания урока после его 

окончания и др. Поэтому все отметили важную роль волонтеров, которые будут участвовать в ка-

честве детей на уроках. Договорились, что работа волонтеров будет максимально приближена к 

реальности, т. е. студенты-помощники будут моделировать действия младших школьников. 

К концу занятия появился перечень критериев урока деятельностного типа, например «цели 

учителя и ученика не должны совпадать (учитель организует деятельность детей, ученики-

решают задачу», «большую часть времени от урока говорят дети», «новое знание дети открывают 

сами в ходе решения задачи» и др. [8]. 

Именно по этим критериям уже после проведенных уроков студентами был проведен само-

анализ видеофрагментов. 

Ответы группировались таким образом, что их можно было распределить на три группы: «я 

планировал одно, а получилось иначе», «как я запланировал, так и удалось реализовать», «у ме-

ня урок не соответствует критериям, в следующий раз исправлю». 

Например, анализируя, какие же цели были у учеников, а какие у учителя, студенты отвечали: 

• «Цель ученика — закрепить умение работать с чертежом. Цель учителя — организовать 

процесс урока таким образом, чтобы ученик мог закрепить умение работать с чертежом. У 

меня не получилось развести цели. Наверное, надо было начать с проблемной ситуации»; 

• «Цель ученика — решить задачу про наряд для вечеринки. Цель учителя — организовать 

работу детей так, чтобы они открыли принцип сочетаемости цветов. В целом — удалось, 

ведь поиск принципа сочетаемости цвета позволил организовать настоящее исследование». 

Также представляют интерес ответы на вопрос «Какое содержание было дано в готовом ви-

де, а какое получено самими учащимися?»: 

• «В готовом виде — понятия «холодный» и «теплый», «колорит»; получено самими — прин-

цип сочетания цветов»; 

• «В готовом виде — требования к чертежу, а информация о характеристиках и линиях черте-

жа была получена самими учащимися»; 

• «В готовом виде учителем предложены техники изображения образов, полученных учащи-

мися (образы получили самостоятельно)». 
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Таким образом, студентами отмечается, что в готовом виде были даны некоторые чертеж-

ные требования, инструкции по созданию продукта, а содержание, культурные средства были по-

лучены самим обучающимся: принципы, способы, образы, характеристики. 

Большинство студентов определили, что в ходе проведенных ими фрагментов уроков удалось 

поставить задачу (рис. 1), описание или пояснение которой встречается в следующих ответах: 

• «Была поставлена задача, при выполнении которой было освоено средство обучения»; 

• «Создание продукта по плану с учетом нового изученного знания»; 

• «Да, а именно создание обучающей игрушки для первоклассников, которая была бы им ин-

тересна. Некоторые интересы первоклассников были озвучены»; 

• «Задача была поставлена. Необходимо создать рисунок, опираясь на образы»; 

• «Да, сравнивать разную ткань по критериям». 

 

Рис. 1. Ответы студентов по критерию «Была ли поставлена задача?» 

Не менее интересный результат получился по критерию «Сколько говорил учитель, а сколь-

ко — учащийся (в %)?» (рис. 2). 

 

Рис. 2. Ответы студентов по критерию  

«Сколько говорил учитель, а сколько — учащийся (в %)?» 

Несмотря на то, что большинство студентов спланировали этап постановки учебной задачи, 

все же деятельность учеников не всем удалось реализовать полностью. Возможно, это объясня-
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ется форматом экзамена, в рамках которого необходимо показать себя как учителя, и поэтому не 

каждый студент готов был передать «главную роль» своим ученикам. 

Кроме этого, студенты еще раз поразмышляли над тем, что подготовить для учеников зада-

чу и поставить перед учениками ее так, чтобы детей увлекла задача, это разное. В ходе постанов-

ки задачи учителю необходимо создать проблемную ситуацию. Поэтому важным критерием, вы-

деленным совместно со студентами — будущими учителями, было «создание проблемной ситуа-

ции, удержание напряжения противоречия, ведение дискуссии». Анализируя уроки по этому кри-

терию, большинство студентов выделили свой дефицит, заключающийся в том, что во время про-

ведения фрагментов не удалось создать проблемную ситуацию или удержать противоречие. И 

это студенты оформили как свой образовательный запрос на дальнейшее обучение. 

Анализ ответов по критерию о позиции, в которой выступал студент-учитель, также показал 

интересные результаты. Большинство студентов-учителей отметили в ходе урока, что выполняли 

роль координатора (45%), 22 студента считают, что они были в роли модератора и управленца и 

11% от всех студентов выбрали позицию руководителя (рис. 3). 

 

Рис. 3. Ответы студентов по критерию позиции ведущего 

По мнению студентов, размышления о том, какую позицию должен занимать учитель на уро-

ке, были очень полезными. Прежде всего тем, что у студента начинает формироваться представ-

ление о себе как учителе, и не сколько о стиле, сколько о смысле педагогической деятельности и 

ценностях. Важно ли выращивать в своих учениках самостоятельность, ответственность и иници-

ативу? 

Таким образом, анализ и оценка оснований своей деятельности в будущей профессии поз-

воляет эту деятельность сформировать. 

Результаты апробации 

Апробация промежуточной аттестации в форме профессионального (демонстрационного) 

экзамена была проведена в Московском государственном психолого-педагогическом университе-

те в 2023 и 2024 годах. В ней приняли участие студенты 3 курса программы бакалавриата «Пси-

хология и педагогика начального образования (учитель начальных классов)» направления подго-

товки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование после окончания модуля «Содержание и 

методы в предметных областях “Искусство” и “Технология”». 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Модератор Координатор Руководитель Управленец



Санина С.П., Расторгуева М.Д. 
Возможности диагностического инструментария  
профессионального (демонстрационного) экзамена  
для развития компетенций будущих учителей начальных классов 
Вестник практической психологии образования 
2024. Том 21. № 4. С. 41–52 

Sanina S.P., Rastorgueva M.D. 
The Possibilities of the Diagnostic Tools of the  
Professional (Demonstration) Exam for the Development  
of Competencies of Future Primary School Teachers 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2024. Vol. 21, no. 4, pp. 41–52 

 

 
48 

 
 

 

Студенты 3 курса в количестве 21 человека, завершившие модуль в 2024 году, составили 

экспериментальную группу. Профессиональный (демонстрационный) экзамен включал в себя ре-

флексивную практику студентов. 

Студенты 3 курса в количестве 20, завершившие модуль в 2023 году, составили контроль-

ную группу. Профессиональный (демонстрационный) экзамен не включал в себя рефлексивную 

практику студентов. 

В ходе апробации демонстрационного экзамена у студентов контрольной и эксперименталь-

ной групп оценивалась степень формирования позиции учителя (через оценку основных профес-

сионально-личностных характеристик студентов), а также уровень овладения профессиональны-

ми действиями (через оценку эффективности педагогической деятельности) согласно методике 

«Анализ динамики профессионального роста студентов через оценку педагогов-наставников» 

В.П. Симонова в модификации Т.А. Егоренко. 

Для оценки использовалась 5-балльная шкала, в рамках которой диапазон от 1 до 2,9 рас-

сматривается как низкий уровень выраженности качества, от 3 до 4,5 — средний уровень, от 4,6 

до 5 — высокий уровень. 

 

Рис. 4. Сравнительная гистограмма степени становления позиции учителя  

(в процентном соотношении) 

 

Рис. 5. Сравнительная гистограмма уровня овладения профессиональными действиями  

(в процентном соотношении) 
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Из рисунков четко прослеживается положительная динамика по двум оцениваемым факто-

рам: степень становления позиции учителя и уровень овладения профессиональными действиями. 

Таким образом, можно заключить, что рефлексия является важнейшей составляющей раз-

вития профессиональной компетентности будущего учителя. Обращаясь к основаниям собствен-

ных действий, студент строит свою профессиональную деятельность [6]. 

Диагностический инструментарий профессионального (демонстрационного) экзамена задает 

возможность неформально провести аттестацию студентов и, в том числе, организовать рефлек-

сивные практики по самоанализу и взаимоанализу уроков, сформулировать образовательный за-

прос для дальнейшего самообразования будущего учителя. 

Заключение 

Настоящая работа показывает роль рефлексии в становлении позиции учителя и развитии 

профессиональных компетенций. В ходе работы рассмотрены возможности диагностического ин-

струментария профессионального (демонстрационного) экзамена для формирования рефлексив-

ной составляющей профессиональных действий будущих учителей начальных классов. Фиксация 

этапов уроков в ходе проведения экзамена является преимущественным ресурсом, благодаря 

которому у студентов совместно с преподавателями университета появляется возможность каче-

ственно проанализировать свои результаты. 

Первая апробация демоэкзамена показала, что особая подготовка необходима также волон-

терам, потому что урок деятельностного типа требует организации дискуссии, интересных обсуж-

дений, работы с определенными «живыми» ситуациями. Волонтеры должны хорошо понимать, 

как действуют дети, чтобы хорошо их моделировать. Студент-учитель, в свою очередь моделиру-

ет профессиональные действия, т. е. строит профессиональные действия в модельной ситуации 

в условиях, приближенных к условиям в школе. 
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Статья посвящена описанию тактики поведения, коммуникативных инструментов и ро-

ли педагогов, ведущих обучение в группах подростков и взрослых людей, которые, по 

мнению авторов, позволяют управлять конфликтами, возникающими в учебных группах, 

и успешно их разрешать, создавая условия для эффективного обучения. Описываются 

причины возникновения конфликтных ситуаций в учебных группах и обосновывается 

необходимость переключения педагогом фокуса внимания и усилий с учебной задачи на 

разрешение конфликтной ситуации в случае ее возникновения. Предлагаются четыре 

основных правила и тактики поведения педагогов для снижения риска развития кон-

фликтов в учебных группах и при их возникновении, описываются четыре группы комму-

никативных умений: управления контактом, активного слушания, конструктивной об-

ратной связи, вербальных техник снижения эмоционального напряжения, владение кото-

рыми позволяет педагогу успешно управлять поведением участников группы в кон-

фликтной ситуации. А также обосновывается необходимость сохранения педагогом ро-

ли управленца как в период учебной деятельности, так и при разрешении конфликтных 

ситуаций в группе. 

Ключевые слова: обучение, педагог, конфликты, фасилитация, коммуникативные ин-

струменты. 
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The article is devoted to the description of behavior tactics, communication tools and role of teach-

ers who teach in groups of teenagers and adults, which, according to the authors, allow them to 

manage emerging conflicts in study groups and successfully resolve them, creating conditions for 

effective learning. The causes of conflict situations in study groups are described and the need for 

the teacher to switch the focus of attention and efforts from the educational task to resolving the 

conflict situation in case of its occurrence is substantiated. Four basic rules and tactics of teachers’ 

behavior are proposed to reduce the risk of conflicts in study groups and when they arise, four 

groups of communicative skills are described — contact management, active listening, constructive 

feedback, verbal techniques to reduce emotional stress, the possession of which allows the teach-

er to successfully manage the behavior of group members in a conflict situation. It also substanti-

ates the need for the teacher to maintain the role of a manager both during the period of educa-

tional activity and in resolving conflict situations in the group. 
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Образовательная деятельность в подавляющем большинстве случаев происходит в виде 

обучения одним или несколькими педагогами группы обучающихся. Так происходит в школах, ву-

зах, на курсах повышения квалификации или переподготовки, на тренингах и во многих других 

случаях. 

Такой формат обучения обладает многими достоинствами: один преподаватель передает 

знания и навыки целой группе участников, в группах можно применять интерактивные и тренинго-

вые методы обучения, не только «снабжая» участников знаниями, но и формируя у них навыки и 

умения, в группе происходит не только профессиональный рост, но и личностный, и т. д. 

Однако, для того чтобы обучение в таком формате было успешным, требуется выполнение 

двух важных условий: 

• группа должна быть готова к совместному обучению, быть в таком состоянии, чтобы учебная 

деятельность была главной, а отношение к педагогу и между членами группы способствова-
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ли ей или, как минимум, не препятствовали, что, как известно, периодически может проис-

ходить и в подростковых, и во взрослых группах; 

• педагог, ведущий группу, должен обладать навыками и умениями, необходимыми для того, 

чтобы с самого начала в группе сформировать такое «настроение», когда ее участники бу-

дут готовы и к работе с педагогом, и к совместному обучению, а в дальнейшем успешно 

управлять группой так, чтобы учебная деятельность оставалась для нее ведущей, процессы 

групповой динамики были бы управляемыми, помогали бы осуществлению учебной дея-

тельности [5; 7; 9; 13; 15]. 

Для того чтобы педагогом была успешно достигнута образовательная цель, «в идеале» им 

— последовательно — должны быть решены следующие задачи: 

• должна быть проведена первоначальная «настройка» учебной группы для того, чтобы 

участники наладили между собой коммуникацию, выстроили отношения и сосредоточились 

на решении учебной задачи, т. е. в группе должно быть создано состояние готовности к сов-

местному обучению — состояние работоспособности; 

• в работоспособной группе должно быть проведено обучение в соответствии с учебным пла-

ном, программой, целью обучения; при этом состояние работоспособности должно поддер-

живаться педагогом на всем протяжении работы группы; 

• должно быть выполнено (кратко или в полном объеме) завершение работы группы, когда 

участники подводят итоги обучения и завершают коммуникацию в группе, свой контакт с пе-

дагогом и друг с другом. 

Однако на практике эта идеальная схема проведения обучения встречается далеко не все-

гда, и опытные педагоги это хорошо знают. 

Главная причина отклонения от «идеала» при проведении обучения заключается в том, что 

группы, состоящие из подростков или взрослых участников, могут в какие-то моменты по различ-

ным причинам «переключаться» с основной учебной деятельности на «выяснение отношений» в 

группе. Эти причины могут быть достаточно разнообразными, например, прохождение группой 

этапа конфронтации, который, кстати говоря, может на протяжении жизни некоторых групп проис-

ходить неоднократно, появление новых членов в группе, перераспределение ролей между участ-

никами и многие другие. 

Но форма, в которой выражается «переключение» группы на отношения, практически всегда 

одна и та же — это возникновение либо внутригрупповых конфликтов, либо конфликтов группы с 

педагогом. В этих ситуациях участники «выключаются» из процессов усвоения знаний и выработ-

ки у себя новых навыков и умений и фокусируются на конфронтационных отношениях и сопут-

ствующих им переживаниях [8; 12; 16; 17]. 

В такого рода ситуациях у педагога возникает необходимость фактически сменить «пред-

мет» или направленность своей деятельности — он должен начать налаживать коммуникации и 

отношения между участниками, чтобы они вновь смогли взаимодействовать друг с другом и с пе-

дагогом в рамках решения учебной задачи, а не заниматься обучением. 

Менять направленность усилий в случае возникновения конфликтных ситуаций педагогу 

необходимо еще и потому, что конфликты могут играть не только дестабилизирующую, разруши-

тельную, но и серьезную конструктивную роль, если ими правильно управлять. При умелом 

управлении группой она может выходить из конфликта более сплоченной и работоспособной, чем 

была до него [4; 6; 10]. 

Иными словами, умение управлять группой в конфликтных ситуациях должно быть одной из 

ключевых компетенций педагогов. 

Успешное управление группой в конфликтной ситуации включает в себя, во-первых, пра-

вильную тактику поведения педагога, во-вторых, определенный набор инструментов — коммуни-

кативных навыков и умений, которые необходимы ему для успешной реализации этой тактики, а 
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в-третьих, умение сохранять роль управленца, отвечающего и за успешное завершение возник-

шей конфликтной ситуации, и за общую результативность проводимого обучения. 

Тактика работы с конфликтами и конфликтными ситуациями, с нашей точки зрения, должна 

включать в себя следующие шаги и правила. 

Во-первых, педагогу при проведении обучения в целом желательно избегать развития в 

группе конфликтных ситуаций, а также не создавать условия и ситуации, провоцирующие разви-

тие конфликтов, чтобы группа максимальное время могла посвящать вопросам обучения. В част-

ности, не использовать упражнения, в которых есть явный соревновательный момент, дискуссии 

на темы, по которым у участников могут быть устойчивые, но противоположные убеждения. Осо-

бенно если период обучения носит краткосрочной характер или разбит на несколько краткосроч-

ных сессий. 

Исключение из этого правила могут составлять только ситуации, когда у педагога в процессе 

работы уже на первом этапе взаимодействия с группой по тем или иным причинам возникает спе-

циальная задача — например, подъем сплоченности группы или иные, которые требуют вначале 

создания, а потом преодоления внутригруппового конфликта. 

Во-вторых, в случае их возникновения педагог должен сознательно, целенаправленно пере-

ключить свою деятельность и работу группы на разрешение конфликтной ситуации. Игнорирова-

ние или «замалчивание» развивающегося в группе конфликта несет в себе серьезные риски раз-

вала группы и отказа от обучения части участников или всей группы в целом. 

В-третьих, с нашей точки зрения, наилучшие результаты для группы достигаются в том слу-

чае, если педагог в этой ситуации становится как бы организатором работы группы по разреше-

нию конфликта, передавая практически полностью группе ответственность за поиск и нахождение 

способов разрешения возникшей конфликтной ситуации. А не пытается «подсказывать» группе 

возможные способы разрешения конфликтной ситуации, и тем более не становится на сторону 

того или иного участника или группы участников. Иными словами, когда педагог не становится 

стороной конфликта, а остается организатором поиска группой выхода из сложившейся ситуации. 

Хотя надо сказать, что такое искушение — подсказать членам учебной группы решение, их рассу-

дить и/или наставить — у педагога возникнуть может. Но поддаваться ему, с нашей точки зрения, 

не стоит, поскольку очень велики риски разрушения группы. 

На практике такая линия поведения педагога означает, что он фактически становится фаси-

литатором, ключевой функцией которого в групповом взаимодействии становится инициирование 

с помощью вопросов, метафор, других коммуникативных инструментов — процесса осознания 

группой причин возникновения конфликтной ситуации и обсуждения возможных путей выхода из 

конфликта. [1; 4; 5; 14; 18]. 

Если рассмотреть этот процесс более внимательно с психологической точки зрения, то за-

дачей педагога в этой ситуации является помощь участникам в прояснении у себя и других участ-

ников образов восприятия конфликтной ситуации и своей идентичности, а в дальнейшем — по-

мощь в осуществлении процесса трансформации этих образов себя и конфликтной ситуации до 

такого «состояния», когда находятся пути выхода из конфликтной ситуации для продолжения 

совместной деятельности по обучению [6; 10]. 

В некоторых случаях группа может активно пытаться все-таки переложить на педагога от-

ветственность за разрешения конфликта, однако искусство управления группой как раз и заклю-

чается в том, чтобы не попасть под влияние группы и не включиться в содержательное обсужде-

ние конфликтной ситуации. 

Такая тактика поведения педагога может приводить к тому, что группа достаточно длитель-

ное время может обсуждать и разрешать конфликт, а не заниматься учебной деятельностью. Од-

нако преимущества этой тактики, как правило, «перекрывают» издержки — группа, взявшая на 

себя ответственность за разрешение конфликта и разрешившая его, оказывается более сплочен-
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ной, более гармоничной и работоспособной, а часто и более продуктивной и креативной, чем до 

возникновения конфликтной ситуации. Участники, открывшиеся друг перед другом и договорив-

шиеся о правилах и нормах, работают вместе более продуктивно, уровень энергетики группы се-

рьезно повышается. 

В-четвертых, после преодоления конфликта педагог должен суметь аккуратно и достаточно 

быстро вернуть группу к выполнению учебных задач, поскольку группа после разрешения кон-

фликта может быть охвачена позитивными переживаниями, энтузиазмом, быть на высоком «энер-

гетическом уровне», склонной к активному неформальному общению участников друг с другом. И 

задача педагога — с помощью своих специальных инструментов управления группой привести ее 

в состояние, необходимое для продолжения процесса обучения, — как правило, более спокойное, 

равновесное, восстановить ориентацию группы на достижение первоначально поставленных це-

лей [2; 3; 11]. 

Для выполнения этих шагов и правил общей тактики работы с конфликтными ситуациями в 

рамках образовательного процесса педагог должен владеть определенным коммуникативным ин-

струментарием, позволяющим реализовать функцию управления группой. К наиболее важным из 

них, с нашей точки зрения, можно отнести следующие «инструменты», необходимые для управ-

ления состоянием группы и фасилитации внутригрупповой коммуникации. 

Базовым коммуникативным инструментом педагога, безусловно, является умение управлять 

контактом в группе — устанавливать, развивать, углублять или сворачивать его. При этом следу-

ет отметить, что педагогу необходимо уметь поддерживать контакт как с группой в целом, так и с 

каждым участником в отдельности. Для этого, как правило, используются различные приемы 

установления контакта, варианты вербальных и невербальных подстроек и «ведений». Особая 

значимость этого умения педагога проявляется как раз в ситуации конфликта в группе, когда 

участники охвачены переживаниями, находятся в эмоциональном состоянии. А педагогу, несмот-

ря на это состояние участников, необходимо организовать работу группы для разрешения кон-

фликтной ситуации. 

В качестве второго важного инструмента управления коммуникациями в группе и с группой, 

в том числе и в особенности в конфликтных ситуациях, следует отметить владение техниками ак-

тивного слушания — вербализациями и вопросами. Вербализации способствуют углубленному 

пониманию мыслей и чувств членов группы, а открытые и закрытые вопросы позволяют достаточ-

но быстро и точно разобраться во взглядах и переживаниях участников. И тем самым открывают 

возможность для продолжения коммуникации, необходимой для выработки участниками решений 

и гармонизации их взглядов [11; 14; 17; 18]. 

В качестве третьего инструмента, крайне важного для успешного действия педагога в ситуа-

циях конфликтного взаимодействия в группе, следует обозначить навыки правильной, конструк-

тивной обратной связи. Конструктивная обратная связь способствует снижению эмоционального 

напряжения в конфликтных ситуациях, приводит к переносу фокуса внимания участников на со-

держание конфликта, к осознанию сути возникших противоречий и поиску возможных вариантов 

их разрешения. Тогда как нарушение правил конструктивной обратной связи, в свою очередь, мо-

жет резко ухудшать течение коммуникативных процессов, приводить к нарастанию негативных 

переживаний участников конфликтной ситуации и усугублению конфликта. Поэтому владение 

навыками правильной, конструктивной обратной связи является, с нашей точки зрения, обяза-

тельной частью компетенции педагогов, ведущих групповое обучение. 

И последняя группа коммуникативных навыков и умений, которые, с нашей точки зрения, 

необходимы для успешного управления конфликтными ситуациями в группах, — это техники ре-

гуляции эмоционального напряжения во взаимодействии между участников. К ним, в первую оче-

редь, относятся вербальные техники, основанные на искусстве слова, когда специально постро-

енные словесные формулировки позволяют изменить восприятие ситуации ее участниками, сде-
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лать оценки ситуации участниками более нейтральными, более спокойными, ориентировать 

участников на «работу» с причинами конфликта. 

Владение всеми этими коммуникативными инструментами позволит педагогу успешно 

управлять возникающими в группах конфликтными ситуациям и организовывать их конструктив-

ное разрешение членами группы. 

Для успешного завершения возникшей в группе конфликтной ситуации и результативного 

обучения не менее важным, чем правильная тактика поведения и развитые коммуникативные 

навыки, является умение педагога сохранять роль управленца на всем протяжении ведения груп-

пы. Конфликтная ситуация в учебной группе всегда в определенной степени является стрессовой 

для педагога. И от того, насколько педагог в этой ситуации сможет сохранить самообладание и 

роль управленца, в существенной степени будет зависеть то, насколько успешно ему удастся вы-

брать правильную тактику поведения с участниками конфликта в учебной группе и использовать 

имеющиеся у него навыки коммуникации для помощи группе в благополучном разрешении кон-

фликтной ситуации. 

Основой умения педагога не поддаться эмоциям при возникновении конфликтной ситуации 

в учебной группе и сохранить роль управленца являются:  

• во-первых, знание того, что конфликтные ситуации являются естественной составной ча-

стью групповых процессов, и знание причин их возникновения. Ведь по мере того, как участ-

ники учебной группы знакомятся друг с другом, раскрывают друг перед другом во взаимо-

действии свои ценности, убеждения, нормы и т. д., могут выявляться противоречия между 

ними и, как следствие, могут возникать конфликты. И, более того, они могут возникать неод-

нократно на протяжении «жизни» группы; 

• во-вторых, знание того, что при правильном управлении группа, успешно разрешившая кон-

фликтную ситуацию, выходит из нее более сплоченной, более гармоничной, более работо-

способной, более энергичной; а не нашедшая разрешения конфликта становится практиче-

ски не работоспособной; 

• в-третьих, внутренняя готовность педагога к тому, что конфликтная ситуация в группе может 

возникнуть практически в любой момент. Выше мы отмечали, что причины возникновения 

конфликтных ситуаций в учебной группе могут быть крайне разнообразны — и затруднения 

в учебной деятельности, и появление новых членов группы, и эффекты групповой динамики, 

и многие другие. Поэтому наличие такой готовности у педагога позволяет быстро переклю-

чить «направленность» своей деятельности с учебной на работу с отношениями в группе; 

• в-четвертых, осознание педагогом того, что именно сохранение управленческой и одновре-

менно нейтральной по отношению к конфликтующим сторонам позиции является в суще-

ственной степени условием того, что педагог сумеет помочь группе найти конструктивный 

выход из возникшей конфликтной ситуации. 

Наиболее эффективным путем овладения педагогом тактиками поведения в конфликтных 

ситуациях, необходимыми коммуникативным инструментарием, а также умением сохранять роль 

управленца на всем протяжении работы с учебными группами, с нашей точки зрения, является 

направленный тренинг, в котором участники в специально подобранных и организованных ситуа-

циях смогли бы отработать указанные выше роли, тактики, навыки и умения. 
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Статья направлена на изучение некоторых аспектов субкультуры поведения: лояльно-

сти к имеющейся организационной культуре, противодействия установленному порядку, 

поиска сотрудником поддержки и одобрения, социального конформизма, организационной 

девиантности и субъективной безопасности. В эмпирическом исследовании применялся 

опросник диагностики психотипа субкультуры поведения сотрудников В.Е. Петрова в со-

четании со структурированной беседой. Участвовало 70 педагогов трех вузов г. Москвы 

(средний педагогический стаж 6,2 года). На основе описательной статистики и оценки 

различий в контрастных (по критерию организационной лояльности) группах установле-

но, что лица с организационной девиантностью не демонстрируют лояльности к имею-

щейся оргкультуре, своим контрповедением стремятся достичь субъективной безопас-

ности, обеспечить своеобразную «зону комфорта», в правовых рамках выражают несо-

гласие с формами и методами организации педагогического процесса, распределением 

учебной нагрузки. Материал направлен на совершенствование психологических основ 

управления в образовательной организации. 

Ключевые слова: субкультура, организационная культура, поведение педагога, безопас-

ность личности, личностный ресурс. 
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The article is aimed at studying some aspects of the behavior subculture: loyalty to the existing or-

ganizational culture, opposition to the established order, the employee’s search for support and 

approval, social conformism, organizational deviance and subjective security. In the empirical 

study, a questionnaire for diagnosing the psychotype of the subculture of behavior of employees by 

V.E. Petrov was used in combination with a structured conversation. 70 teachers from three uni-

versities in Moscow took part (average teaching experience is 6.2 years). On the basis of descrip-

tive statistics and assessment of differences in contrasting (according to the criterion of organiza-

tional loyalty) groups, it has been established that persons with organizational deviance do not 

demonstrate loyalty to the existing organizational culture, by their contra-behavior they strive to 

achieve subjective security, provide a kind of “0comfort zone”, and within the legal framework ex-

press disagreement with the forms and methods of organizing the pedagogical process, the distri-

bution of the teaching load. The material is aimed at improvement of the psychological foundations 

of management in an educational organization. 

Keywords: subculture, organizational culture, teacher behavior, personal safety, personal re-

source. 
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Введение 

Одной из важнейших характеристик современного педагогического коллектива является ор-

ганизационная культура как система общесоциальных ценностей, идей, убеждений, точек зрения, 

ожиданий, норм и поведенческих стандартов, которые культивируются в данной организации, 

определяют межличностное взаимодействие и коммуникацию, в конечном счете, продуктивность 

всего образовательного процесса и безопасность образовательной среды [1; 6; 9 и др.]. В научной 

литературе широко обсуждаются различные аспекты организационной культуры (Ю.Г. Одегов, 

П.В. Журавлев, В.А. Спивак, М. Далтон, Л. Элдридж, А. Кромби, X. Шварц, С. Дэвис, Э.Х. Шейн, 

Ч. Хэнди и др.) и ее детерминация [11; 12; 15 и др.]. Вне сомнения, оргкультура находится под 

непосредственным и мощным влиянием культуры в российском обществе, установок российского 
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законодателя, исполнительных органов в сфере образования и науки. Являясь носителем базово-

го культурного контента (духа, «кода», философии профессии и т. п. [13; 14 и др.]), оргкультура 

определяет парциальные социально-психологические явления в многочисленных трудовых кол-

лективах (на кафедрах, факультетах, учебно-методических и иных подразделениях). В силу раз-

личных причин (в т. ч., например, когда ценности и правила поведения, инициируемые руковод-

ством вуза, не удовлетворяют запросам или ожиданиям сотрудников) в конкретном педагогиче-

ском коллективе может формироваться организационная субкультура [2; 8; 10 и др.]. 

Субкультура педагогического коллектива предстает как паттерн специфических ценностей, 

поведенческих норм и убеждений, которые разделяет конкретная профессиональная (социаль-

ная) группа. Именно и организационная культура, и субкультура в решающей степени определяют 

поведение педагога не только в обычных ситуациях, но и в ситуациях неопределенности, кон-

фликта интересов, требующих принятия неординарных или оперативных решений. 

На первый план выходят средовые условия деятельности (численность и состав педагоги-

ческого коллектива, особенности управления группой, функциональность, возраст, пол, нацио-

нальный состав, образовательный уровень сотрудников и т. п.), индивидуально-психологические 

особенности педагогов, жизненный и профессиональный опыт. Поведенческая субкультура про-

является в различных аспектах — формах коммуникации (например, стиль общения, сленг, фор-

мы обращения, лозунги, невербальные формы общения и т. п.), внешнеатрибутивном поведении 

(дресс-код, стиль в одежде, прическа, парфюм и т. п.), социоповедении (система традиций и риту-

алов, церемоний, профессиональные легенды, байки, авторитеты и т. п.). 

Поскольку организационная культура и, тем более, субкультура поведения — в решающей 

степени зависят от характера и содержания деятельности, можно предположить, что в педагогиче-

ских коллективах заявленные феномены будут иметь выраженные особенности [3; 4; 5 и др.]. 

Именно на изучение субкультуры поведения педагогов было направлено наше исследование. 

Организация и методология исследования 

В исследовании, проведенном на базе двух коммерческих вузов г. Москвы, приняло участие 

70 педагогов (24 муж., 46 жен.), представлявших 12 трудовых коллективов. Средний возраст ис-

пытуемых составил 40,1 года, стаж педагогической работы в коллективе — 6,2 года. Исследова-

ние проводилось по опроснику диагностики психотипа субкультуры поведения сотрудников 

В.Е. Петрова [7]. Для дополнительного изучения проблематики субкультуры поведения применя-

лась структурированная беседа. Обработка данных проводилась в продуктах Excel и IBM Statistic 

v 27 (описательная статистика и оценка различий в группах). 

Результаты и их описание 

На первом этапе исследования изучалась генерализация организационной девиантности 

поведения педагогов и ее субкультуры (актуальность проблематики). 

Организационная девиантность — это особенности поведения педагогов, проявляющиеся в 

осознанном или бессознательном противодействии (в т. ч. нарушении) существующему порядку 

реализации образовательного процесса (например, нарушение служебной дисциплины — опоз-

дания на занятия, прокрастинация, несвоевременная или недостаточная подготовка к учебным 

занятиям и т. п.). Несмотря на относительно небольшой удельный вес в выборке лиц, склонных к 

организационно-девиантному поведению (16 чел., или 22,86%), данные сотрудники оказывают 

существенное влияние на субкультуру конкретных педагогических коллективов (рис. 1). Анализ 

особенностей поведения лиц с организационной девиантностью позволяет предположить тенден-

цию формирования своеобразной контрсубкультуры в форме противопоставления себя большей 

части коллектива или руководителям, конфликтного взаимодействия (например, необоснованная 

критика, жалобы на несправедливое распределение обязанностей и т. п.). 
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Рис. 1. Распределение показателя «Организационная девиантность» 

Для того чтобы более детально изучить субкультуру поведения педагогов, на основе показа-

теля «Организационная девиантность» из исходной выборки были выделены две условные груп-

пы: 1) педагоги с выраженным противопоставлением установленной культуре (16 чел., 7–9 ста-

найн; группа 1) и 2) педагоги с ориентацией на организационную нормативность поведения 

(26 чел., 1–3 станайн; группа 2). Для каждой из групп рассчитаны параметры описательной стати-

стики — среднее значение и стандартное отклонение (табл. 1). 

Табл. 1. Описательная статистика показателей в экспериментальных группах 

Характеристика поведения Группа 1 Группа 2 

Xср сто Xср сто 

Лояльность к имеющейся организационной культуре 16,54 5,99 22,07 5,93 

Противодействие установленному служебному порядку 13,90 4,37 10,87 6,25 

Поиск сотрудником поддержки и одобрения 21,74 6,12 21,67 5,60 

Социальный конформизм 12,53 5,28 13,55 4,56 

Организационная девиантность 10,67 6,45 6,40 5,94 

Субъективная безопасность 15,22 5,17 12,35 5,89 

Оценены различия в группах 1 и 2 по таким характеристикам, как: 1) лояльность к имеющей-

ся организационной культуре; 2) противодействие установленному служебному порядку; 3) поиск 

сотрудником поддержки и одобрения; 4) социальный конформизм; 5) субъективная безопасность. 

В силу незначительности объемов сравниваемых групп применялся непараметрический U-

критерий Манна — Уитни (табл. 2). 

Табл. 2. Оценка различий субкультуры поведения в группах 

Характеристика поведения U-критерий р 

Лояльность к имеющейся организационной культуре 106 0,01 

Противодействие установленному служебному порядку 140 0,05 

Поиск сотрудником поддержки и одобрения 147 – 

Социальный конформизм 180 – 

Субъективная безопасность 125 0,05 
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Выделение групп с организационной девиантностью и без таковой ожидаемо отразилось в 

различиях соответствующих характеристик, в первую очередь, в части лояльности к имеющейся 

организационной культуре (р = 0,01). Созданная в образовательной организации и конкретном 

педагогическом коллективе рабочая атмосфера, адекватность требований и уровня заработной 

платы, организация учебного процесса, личность преподавателя и многое иное детерминируют 

лояльность к оргкультуре (в группе с организационной девиантностью поведения лояльность су-

щественно ниже). Выражено противодействие установленному порядку профессиональной дея-

тельности (р = 0,05). Можно предположить, что лица с организационной девиантностью своим 

контрповедением стремятся достичь субъективной безопасности, обеспечить своеобразную «зону 

комфорта» (р = 0,05). В ходе дополнительных бесед с представителями группы 1 педагоги отме-

чали, что своим поведением они выражают несогласие «с формами и методами организации ра-

боты», «с распределением обязанностей (учебной нагрузки)», «с несоответствием выполняемых 

функций и оплаты труда», «с выполнением непрофильных задач». Участники опроса делали ак-

цент на «поведении в рамках закона», а также необходимости «создать экологичную и безопас-

ную для личности окружающую обстановку». 

Заключение 

Полученные результаты исследования обращают внимание на двойственность проблемати-

ки организационной девиантности поведения, а именно — субкультура поведения в педагогиче-

ском коллективе выступает своеобразной «тихой» реакцией на несогласие с «политикой» в вузе, 

«забастовкой» (противодействием на грани допустимого), индикатором совершенствования пра-

вил, норм, подходов и т. п. в области управления образовательным процессом. Оставлять без 

внимания (в т. ч. «замалчивать») заявленную проблематику, по нашему мнению, было бы непра-

вильно. Формирование контрсубкультуры поведения педагогов должно являться сигналом руко-

водителям вуза к совершенствованию управления им. 

Таким образом, изучение субкультуры поведения педагога следует рассматривать одновре-

менно и как ресурс безопасности его личности, и как потенциал развития всей образовательной 

организации или отдельного трудового коллектива. Привлечение прикладного психологического 

знания при оптимизации организационной культуры и субкультуры и совершенствовании управ-

ления в вузе имеет большие перспективы. 
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В статье обсуждается актуальное состояние психологической службы в образователь-

ных организациях высшего образования, подведомственных Министерству просвещения 

РФ, проводится теоретический анализ научных публикаций по вопросам возникновения 

дезадаптации у студентов, рассмотрены теоретические подходы к изучению дезадап-

тации, определены факторы риска, описываются категории обучающихся, нуждающихся 

в особом внимании психологической службы в связи с высоким риском уязвимости/разви-

тия дезадаптации: студенты, подверженные эмоциональному дисбалансу, оказавшиеся в 

сложной социальной ситуации, а также нуждающиеся в особом сопровождении, выходя-

щем за рамки компетенции педагога-психолога. В статье представлены результаты 

мониторингового исследования актуального состояния психологической службы в педа-

гогических вузах России, проведенного в ноябре 2023 года Федеральным координацион-
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ным центром по обеспечению психологической службы в системе образования Российской 

Федерации ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический универ-

ситет». На основании результатов сформулированы ключевые проблемы службы, опре-

делен дальнейший вектор развития. 

Ключевые слова: педагогические вузы, психологическая служба, психологическая по-

мощь, студенты, дезадаптация, группа риска. 
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The article discusses the current state of psychological services in educational institutions of higher 

education subordinated to the Ministry of Education of the Russian Federation. To this end, a theo-

retical analysis of scientific publications devoted to the emergence of maladaptation in students 

was carried out, theoretical approaches to the study of maladaptation were considered, risk factors 
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(both external and internal) for the occurrence of a state of maladaptation were determined. The 

categories of students who need special attention from the psychological service due to the high 

risk of vulnerability/development of maladjustment are described: students who, for various rea-

sons, are subject to emotional imbalance, students who find themselves in a difficult social situa-

tion, as well as students who need special support beyond the competence of a teacher-

psychologist (psychologist in the field of education). The article presents the results of a monitoring 

study of the current state of psychological service in pedagogical universities in Russia, conducted 

in November 2023 by the Federal Coordination Center for Providing Psychological Service in the 

Education System of the Russian Federation, Moscow State University of Psychology & Education. 

Based on these results, the key problems of the Service are formulated, and the further vector of 

development is determined. 

Keywords: pedagogical universities, psychological services, psychological assistance, students, 

maladjustment, risk group. 
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Введение 

Студенчество — это особый период жизни, который связан с множеством рисков, которые 

могут стать причиной дезадаптации, преждевременного завершения обучения или отказа от 

вхождения в профессиональную педагогическую деятельность. В связи с этим важным представ-

ляется наличие возможности получения психологической помощи и поддержки, которые осу-

ществляются психологической службой вуза. 

В зарубежной науке есть своя специфика изучения рисков, с которыми сталкиваются сту-

денты. Наиболее подходящим англоязычным термином для понятия «дезадаптация» является 

«maladaptation», но он мало применяется [33]. Иногда термин «maladaptation» используется для 

изучения сложностей в адаптации к учебе студентов из других стран. Вообще в зарубежных ис-

следованиях при изучении дезадаптации в молодежной среде акцент делается преимущественно 

на общих рисках этого возраста по сравнению с другими возрастами. О специфике данной воз-

растной группы говорил J. Arnett, он предложил выделить такой период, как взросление (emerging 

adulthood), который находится между подростками и молодыми взрослыми (18–25 лет), и доказал 

существование такого периода и его отличия. По словам автора, взросление — единственный пе-

риод жизни, в котором нет ничего нормативного демографически: это время больших изменений в 

жизни человека и большого разнообразия выбора дальнейшей траектории жизни. Само состояние 

поиска подходящей профессии и постоянного партнера накладывает отпечаток на этот период 

жизни и отличает его от взрослости [31]. 
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L.S. Rodgers и L.R. Tennison проведено исследование студентов-первокурсников, где было 

показано, что адаптация к учебному заведению — это особенно напряженное время для студен-

тов, и эти трудности могут проявиться как симптомы расстройства адаптации. Также авторы от-

мечают, что один из наиболее часто встречающихся рисков — это сложности с эмоциональной 

регуляцией, которые выражаются в возникновении депрессии, тревоги и тоски по дому [32]. 

В отечественной науке проблемы адаптации студентов попали в фокус активных исследо-

ваний на рубеже XX–XXI вв. Причины, проявления дезадаптации студентов и методы ее профи-

лактики рассматриваются в контексте психологических и социально-педагогических аспектов. 

Т.М. Маленкович рассматривает студенчество как группу, наиболее чувствительную к социаль-

ным и психологическим катаклизмам, и выявляет следующие проблемы: студенты попадают в 

условия принципиально иной социально-педагогической среды, могут не иметь достаточных 

навыков профессионального самообразования, испытывать значительные трудности в личност-

ном развитии, профессиональном самоопределении, проектировании и самореализации значимо-

го «Я» [19]. 

А.В. Горчакова и др. определяют психологическую дезадаптацию как состояние, которое 

возникает в результате хронической напряженности (в первую очередь, эмоциональной) и накоп-

ления физиологического истощения нервной системы, основное проявление — временное сни-

жение психических функций, псевдоадаптивное поведение (невротические проявления). В ситуа-

ции учебной деятельности происходит ухудшение концентрации внимания, памяти, речь стано-

вится затрудненной (например, возникает сложность в тем, чтобы подобрать слова, из-за этого в 

речи заметны паузы), появляется страх перед аттестационными испытаниями и публичными от-

ветами [7]. 

И.В. Агличева исследовала взаимосвязь проявлений личностной дезадаптации в зависимо-

сти от возникновения внутренних и внешних факторов у студентов. В работе она опирается на 

понятие социально-стрессовых расстройств (ССР) [3]. На основе проводимого в течение трех лет 

исследования студентов первого-третьего курсов медицинского факультета университета автор 

обнаружила зависимость выраженности дезадаптационных процессов от наличия личностной 

предиспозиции, взаимодействующей с деструктивными социальными стрессорами [2]. А.В. Кар-

пов указывал, что адаптация студента представляет собой вхождение в деятельность вуза, при-

нятие соответствующих ролей, творческое и содержательное приспособление к требованиям вы-

бранной профессии в ходе учебного и воспитательного процесса [12]. В.К. Агарагимова и др. рас-

сматривают адаптацию как деятельность, субъектом которой выступает студент. Ее результат — 

высокий уровень сознания и саморегуляции обучающегося, способность следовать к намеченным 

целям, социально-психологическая зрелость. Процесс адаптации предполагает, что студент 

творчески взаимодействует с новой для него социальной средой вуза. Социально-психоло-

гическая адаптация проявляется в сохранении индивидуальности, способности не поддаваться 

внушению и давлению извне, руководствоваться личными внутренне принятыми убеждениями и 

ценностями [1]. 

Отдельного внимания заслуживают проблемы дезадаптации у студентов педагогических ву-

зов. Специфике их дезадаптации посвящено ограниченное количество исследований. Много ра-

бот посвящено созданию в вузе психолого-педагогических условий для развития тех психологиче-

ских феноменов, которые соотнесены с будущей педагогической деятельностью. Дефицит подоб-

ных качеств обуславливает усиление рисков дезадаптации не только для студентов первого и 

второго курса, но и для студентов выпускных курсов и магистратуры, часть которых принимают 

решение не работать по полученной в вузе педагогической специальности [15]. У студентов вто-

рого курса размышления о профессии имеют характер мечты, тогда как у студентов, завершаю-

щих бакалавриат, отмечается более высокий уровень профессионального самоопределения, свя-

занный с полученным практическим опытом [18]. 
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Анализ работ, посвященных исследованию педагогических вузов, позволяет выделить фак-

торы и качества, дефицит которых может привести к риску дезадаптации и разочарованию в вы-

бранной профессии:  

• сложности коммуникативной сферы [16; 17; 23; 25; 26; 27];  

• снижение познавательной активности [11];  

• дефицит навыков психоэмоциональной устойчивости и саморегуляции [9; 14; 24; 30], педаго-

гического оптимизма [5], функционально-педагогической мобильности/адаптации к меняю-

щимся условиям труда [13], рефлексии [22], творческого начала [6; 10; 28], практико-

ориентированного обучения [20; 21].  

Анализ опыта решения указанных проблем в процессе создания и функционирования пси-

хологических служб в педагогических вузах (далее — Служба) представлен в работах О.Б. Дар-

виш [8], Н.А. Антоновой [4]. Авторы обращают внимание на проблему недостаточной сформиро-

ванности запроса на психологическую помощь, проводят анализ типов наиболее частых обраще-

ний студентов разных курсов педагогических вузов в Службу. 

Факторы и риски возникновения социально-психологической дезадаптации у студентов, 

обучающихся по педагогическим направлениям подготовки 

Обобщая теоретический материал рассмотренных исследований, можно выделить факторы, 

ведущие к возникновению дезадаптации. Возможные внешние факторы: 

• внезапные изменения в обществе; 

• усиление неопределенности социально-экономического и политического развития; 

• повышение конфликтности и социально-психологической напряженности; 

• социальные условия (переезд в другой город, разрыв социальных связей); 

• семейная ситуация (дисфункциональность семьи, травматичные события, переживание по-

тери); 

• характер референтной группы (дефицит значимых отношений и социальной поддержки). 

Возможные внутренние факторы: 

• самоотношение (завышенная или заниженная самооценка, нарушение Я-концепции); 

• кризисные переживания; 

• дизонтогенез; 

• острый или хронический стресс; 

• эмоциональная неустойчивость, сниженный уровень понимания эмоций; 

• высокий уровень перфекционизма; 

• высокий уровень тревожности, депрессии, фобии; 

• снижение и утрата ценности жизни; 

• неблагополучие коммуникативной сферы, длительные внутренние и внешние конфликты; 

• слабость волевых процессов, импульсивность, робость; 

• наличие выраженных меланхолических или холерических черт в структуре темперамента; 

• акцентуация личности по застревающему типу; 

• самообвинения; 

• интроверсия, замкнутость, подозрительность; 

• высокая степень конформности, пассивности, инертность в принятии решений, переоценка 

значимости мнения других; 

• проблемы когнитивной сферы (концентрация внимания, память); 

• низкая успеваемость; 

• недисциплинированность, оппозиционное поведение, негативизм, высокий уровень враж-

дебности, вспышки гнева; 

• асоциальная самоидентификация; 

• авторитарный/доминирующий стиль поведения; 
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• преобладание деструктивных механизмов психологической защиты (регрессия, отрицание, 

вытеснение, избегания), снижение устойчивых механизмов позитивной психологической за-

щиты (компенсация, рационализация). 

На основании проведенного теоретического анализа факторов риска определены категории 

обучающихся, нуждающихся в особом внимании Службы в связи с высоким риском уязвимо-

сти/развития дезадаптации. 

1. Обучающиеся, подверженные эмоциональному дисбалансу, а именно: 

• студенты младших курсов, переживающие возрастной юношеский кризис самоопределения 

и комплексное изменение социальной ситуации развития; 

• студенты, испытывающие проблемы профессиональной идентификации, особенно в период 

прохождения середины образовательного цикла; 

• студенты, столкнувшиеся с серьезной информационной нагрузкой на любом этапе обучения 

(первая сессия, прохождение производственной практики, государственной итоговой атте-

стации); 

• студенты, ставшие участниками или свидетелями экстремальной ситуации, столкнувшиеся с 

нарушением потребности в безопасности; 

• студенты, демонстрирующие сложности коммуникации с другими участниками образова-

тельных отношений; 

• студенты, демонстрирующие деструктивное, агрессивное поведение в общении с окружаю-

щими; 

• студенты, склонные к аутоагрессивному поведению, имеющие суицидальные попытки. 

2. Обучающиеся, нуждающиеся в дополнительном сопровождении, помимо психологического: 

• студенты, имеющие хронические заболевания, а также статус «ограниченные возможности 

здоровья» (далее — ОВЗ) и/или инвалидность; 

• студенты, имеющие акцентуации характера; 

• студенты, демонстрирующие различные формы аддиктивного поведения. 

3. Обучающиеся, оказавшиеся в сложной социальной ситуации: 

• студенты, испытывающие дефицит социальной поддержки на любом жизненном этапе, в 

том числе имеющие опыт проживания в детском и подростковом возрасте в неблагополуч-

ной среде, пребывания в деструктивной социальной группе; 

• студенты, приехавшие учиться в другой город или страну; 

• студенты, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе имеющие особый ста-

тус сирот (лиц из числа детей-сирот), детей, оставшихся без попечения родителей, бежен-

цев, вынужденных переселенцев и др. 

Все перечисленные факторы могут говорить об уязвимости студента, но не являются обяза-

тельным условием наступления дезадаптивного состояния и рассматриваются всегда с двух сто-

рон — объективной и субъективной (восприятие студентом события и последствий, оценка влия-

ния на свою жизнь). Таким образом, может быть получена достаточно полная картина состояния 

студента, на основании чего может разрабатываться план дальнейшей психологической помощи. 

Описание сравнения актуального состояния психологической службы  

и идеальных представлений о ней как перспективы развития психологической службы 

С целью изучения актуального состояния психологических служб в образовательных орга-

низациях высшего образования, подведомственных Министерству просвещения Российской Фе-

дерации, ФКЦ МГППУ проведен мониторинг организации психологического сопровождения обра-

зовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству просвещения 

Российской Федерации, первый из запланированного цикла мониторинговых исследований (да-

лее — Мониторинг). 
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В Мониторинге приняли участие 38 образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации из 35 субъектов Россий-

ской Федерации (далее — Организации), в том числе 4 образовательные организации высшего 

образования, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации из новых 

субъектов Российской Федерации: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респуб-

лики, Запорожской и Херсонской областей. 

Инструментом проведения Мониторинга стала разработанная анкета по вопросам организа-

ции психологического сопровождения образовательного процесса образовательной организации 

высшего образования, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации 

(далее — Анкета). Вопросы Анкеты направлены на получение таких сведений, как: информация 

об уполномоченном лице, заполняющем Анкету; об актуальном состоянии психологической 

Службы и психологического сопровождения в Организации (особенности организации Службы, ее 

штатный состав, основания и организация деятельности, основные ее направления, используе-

мые инструменты и проблемы, с которыми обращаются участники образовательных отношений и 

др.); представления об идеальной модели организации Службы. 

Из числа опрошенных Организаций 79% имеют Службы, представленные следующими спе-

циалистами (психолог/педагог-психолог, социальный педагог, руководители структурных подраз-

делений, преподаватели педагогики/психологии, специалисты сектора сопровождения, секретарь 

психологической службы — далее специалисты). В 13% Организаций, психологическое сопровож-

дение оказывают специалисты, работающие в составе других структурных подразделений. В 5% 

Организаций планируется создание Службы, в 3% Организаций Служба не организована, а пси-

хологическое сопровождение оказывается ситуативно. 

Психологическая Служба создана и функционирует как самостоятельное структурное под-

разделение в 50% Организаций. В 37% Организаций — Служба входит в структуру другого под-

разделения: в управление (или отдел) по воспитательной работе, факультет или кафедру психо-

лого-педагогических дисциплин. В 13% Организаций Служба функционирует без образования 

структурного подразделения. Данные представлены графически на рис. 1. 

 

Рис. 1. Представленность психологической Службы в структуре Организации 

Резкий скачок в процессе создания Служб относится к периоду активного внедрения ди-

станционных форм обучения — студентам необходимо было чередовать две разных формы по-

лучения образования (дистанционную и очную) либо адаптироваться к одному из них (2020–

2021 гг.). Последующий рост неопределенности в связи с изменившейся социополитической об-

становкой, а также сопутствующие ей изменения в понимании себя, мира, дальнейших перспек-

тив, повышение общей конфликтности и тревожности в социуме обусловили дальнейший рост ко-

личества психологических служб в 2023 году. Анализ запросов и проблем обучающихся подтвер-

ждает востребованность специалистов Службы, в том числе отмечается потребность в получении 

экстренной и кризисной психологической помощи. Данные представлены графически на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика создания Служб (по годам) в Организациях 

При этом, фактически кризисное консультирование осуществляется в 75% Организаций, те-

лефон доверия и дистанционное консультирование осуществляется в 43% Организаций. 

Результаты Мониторинга позволили выявить дефициты в процессе оказания консультатив-

ной и особенно кризисной помощи специалистами Служб, к которым относятся: неполная уком-

плектованность штата Служб, увеличенная нагрузка на действующих специалистов, недостаточ-

ный охват специалистов программой наставничества, супервизионной поддержкой, низкая сте-

пень удовлетворенности заработной платой, а также нехватка материально-технической базы. 

На рис. 3 представлены данные об оснащении рабочего кабинета специалиста Организации 

необходимым материально-техническим, коррекционным, диагностическим оборудованием. 

 

Рис. 3. Оснащение кабинета специалиста Организации 

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что Службы нуждаются в активной поддержке 

по восполнению выявленных дефицитов. 

Чтобы узнать, какой видят психологическую Службу специалисты, во втором блоке Монито-

ринга им было предложено отметить характеристики эталонной, на их взгляд, Службы. Вопросы 

Мониторинга, направленные на описание идеальной модели Службы, предполагали получение 

описания результата деятельности, к которому стремятся специалисты, и их видения организации 

системы психологического сопровождения участников образовательных отношений образова-

тельных организаций высшего образования. 

Самыми важными направлениями идеальной Службы названы психологическое консульти-

рование и его доступность как для студентов, так и для профессорско-преподавательского соста-

ва, проведение тренинговой и просветительской работы, а также повышение функциональной 

психологической грамотности/культуры/компетенций студентов, преподавателей, сотрудников. 

Большинство специалистов всех опрошенных Организаций считают, что Служба педагоги-

ческого вуза должна быть представлена в виде самостоятельного структурного подразделения — 

76% (29 Организаций), оставшиеся 24% (9 Организаций) считают, что Служба должна входить в 

структуру другого подразделения. Вид представленности Службы представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Представленность психологической Службы в структуре Организации 

Предполагается, что отдельное подразделение обладало бы своими помещениями, своим 

штатом сотрудников (как постоянных работников, так и совместителей), управленческой структу-

рой, что позволит в полной мере рассчитывать ресурсы и планировать свою деятельность исходя 

из имеющихся сил и потребностей, разрабатывать стратегию развития. Хотели бы видеть Службу 

в составе другого подразделения 9 Организаций, возможно, таким образом можно будет исполь-

зовать ресурсы (пространственные и технические) того подразделения, на базе которого создает-

ся Служба. 

Также специалисты опрошенных Организаций определили необходимое количество ставок 

специалистов для осуществления психологического сопровождения — от 1 до 12. Из них: 

• 1 и 1,25 ставки указали 9% (3 Организации); 

• от 2 до 8 ставок — 74% (25 Организации); 

• выше 8 ставок — 18% (6 Организации). 

Количество необходимых ставок специалистов для осуществления психологического сопро-

вождения, по мнению всех Организаций, представлено в виде графика на рис. 5. 

 

Рис. 5. Количество необходимых ставок специалистов  

для осуществления психологического сопровождения, по мнению всех Организаций 

Идеальная Служба включает в себя от 2 до 8 ставок, в первую очередь на должностях «Ру-

ководитель/начальник», «Психолог», «Педагог-психолог», «Клинический психолог». Другие специ-

алисты отмечались реже и могут быть приглашены на условиях совместительства. Среднее зна-

чение оптимальной нагрузки на одного специалиста Службы по всем опрошенным Организациям 

(с учетом разброса данных от 70 до 4200) оказалось равным 564 обучающимся на одного специа-

листа Службы, оптимальный уровень заработной платы — 40–50 тысяч рублей. 

Основными показателями доступности психологической помощи выступают: возможность 

получить психологическое сопровождение по разным направлениям, возможность получения экс-

тренной психологической помощи вне очереди в случае возникновения кризисной ситуации, воз-

можность быстрой записи на очные психологические консультации и непродолжительный лист 

ожидания, доступность дистанционного психологического консультирования, доступность мате-

риалов для самопомощи, размещенных в сети Интернет в официальных источниках Организации. 

Данные представлены графически на рис. 6. 
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Рис. 6. Дополнительные показатели доступности получения психологической помощи  

и степень их значимости по 5-балльной шкале у всех Организаций, в средних значениях 

Примечание: 1. Возможность получить психологическое сопровождение по разным направлениям. 

2. Возможность получения срочной психологической помощи вне очереди в случае возникновения 

кризисной ситуации. 3. Возможность быстрой записи на очные психологические консультации и 

непродолжительный лист ожидания. 4. Доступность дистанционного психологического консульти-

рования. 5. Доступность материалов для самопомощи, размещенных в сети Интернет в офици-

альных источниках Организации. 

Таким образом, сравнение актуальной и идеальной моделей психологической Службы Ор-

ганизаций позволяет заметить разницу между текущим состоянием Службы и тем, как она должна 

функционировать и развиваться, по мнению специалистов, в идеальной форме. 

Актуальная модель Службы Организации имеет свои преимущества и также возможности 

для дальнейшего улучшения и характеризуется не всегда достаточным количеством специали-

стов и неполной оснащенностью Службы необходимыми инструментами и ресурсами. Эта модель 

обычно основывается на доступных ресурсах. Основной акцент таких Служб обычно делается на 

реагировании на проблемы и предоставлении непосредственной помощи по индивидуальному 

запросу. 

Идеальная модель психологической Службы, по мнению специалистов, представляет собой 

структурное подразделение, которое предоставляет обучающимся доступную психологическую 

помощь на всех этапах обучения в Организации. Такая Служба реализует все основные направ-

ления психологической деятельности, включая не только консультативную и диагностическую де-

ятельность, но и профилактическую и просветительскую работу. Особое внимание уделяется по-

вышению психологической грамотности обучающихся, адаптации к жизни в условиях неопреде-

ленности, формированию жизнестойкости, стрессоустойчивости, адаптивных стратегий совлада-

ния, снижению тревожности, созданию условий для психоэмоциональной разгрузки. 

Заключение 

Как показал анализ литературы, у студентов действительно много рисков, влияющих на их 

благополучие и успешное развитие, поэтому важно своевременное выделение групп риска, нали-

чие протоколов работы с ними, накопление опыта помощи студентам в адаптации к вузу, будущей 

профессии и жизни в целом, обмен этим опытом. Психологическая помощь студентам направлена 

на «личностное и профессиональное развитие будущего выпускника в период обучения в высшей 

школе, раскрытие его потенциальных способностей, а также коррекцию различных трудностей в 

его личностном развитии» [8]. 

Актуальная модель Службы использует доступные ресурсы для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, однако, реализация идеальной модели требует дополнительных 

усилий и ресурсов. Важно продолжать работу над поиском организационных ресурсов для даль-
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нейшего обеспечения качества и доступности психологической помощи обучающимся и посте-

пенно приближаться к идеальной модели, учитывая конкретные условия каждой организации, 

важно находить баланс между актуальной и идеальной моделями Службы, учитывая реальные 

возможности и потребности обучающихся. 

Психологическая служба способствует созданию благоприятной образовательной среды и 

помогает стимулировать личностное развитие обучающихся, что оказывает непосредственное 

влияние на их успешность в дальнейшей профессиональной деятельности как выпускников обра-

зовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству просвещения 

Российской Федерации. 
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В работе описываются результаты реализации программы, ориентированной на изуче-

ние зависимости тревожности младших школьников от культуры общения с ними их ро-

дителей. Разработав и реализовав диагностическую программу, направленную на изуче-

ние уровня тревожности детей младшего школьного возраста, и получив данные о том, 

что для абсолютного большинства респондентов характерен уровень тревожности, 

превышающий нормативные показатели, типичные для данной возрастной категории, 

мы предположили, что причиной этого может быть отсутствие у родителей необходи-

мых знаний и умений организации общения с детьми. Разработав и реализовав в практи-

ке исследования диагностическую программу, направленную на изучение культуры обще-

ния родителей, мы выявили прямую зависимость между уровнем тревожности детей и 

культурой общения с ними со стороны их родителей. Сделанный вывод свидетельству-

ет о необходимости разработки и целенаправленной реализации в практике работы с 

детьми и их родителями системы психолого-педагогического сопровождения процесса 

оптимизации общения родителей со своими детьми и, как следствие, снижения тревож-

ных состояний у младших школьников. 

Ключевые слова: тревожность, общение, культура общения, культура общения в си-

стеме «родитель — ребенок», младший школьный возраст. 
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The paper describes the results of the implementation of an experimental program aimed at study-

ing the dependence of the anxiety of junior schoolchildren on the culture of communication with 

them by their parents. Having developed and implemented a diagnostic program aimed at studying 

the level of anxiety in children of primary school age, and having received data that the vast majori-

ty of respondents have a typical level of anxiety that exceeds the normative indicators typical for 

this age category, we assumed that the reason for this fact may be ineffective communication in 

the parent-child system. Having developed and implemented in the practice of experimental re-

search a diagnostic program aimed at studying the culture of communication between parents, we 

identified a direct relationship between the level of anxiety of children and the culture of communi-

cation with them on the part of their parents. The conclusion drawn indicates the need for the de-

velopment and purposeful implementation in practice of working with children and their parents of a 

system of psychological and pedagogical support for the process of optimizing communication be-

tween parents and their children and, as a result, leveling anxiety states in younger schoolchildren. 

Keywords: anxiety, communication, communication culture, communication culture in the “parent-

child” system, primary school age. 
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Введение 

Одной из актуальных проблем, к которым обращаются ученые, была и остается проблема 

общения (работы Н.И. Верещагиной, Е.Н. Гвоздевой, О.В. Горбатовой, А.С. Никулиной, А.А. Ша-

линой и т.д.). Более того, как полагают А.Н. Васильева [3], Н.В. Формановская [15], Р.П. Хакурино-

ва [16] и некоторые другие исследователи, современность характеризуется не только активизаци-

ей интереса к проблеме общения, но и изучением культуры общения как фактора, характеризую-

щего и культуру человека, и культуру общества в целом (труды В.Л. Бенина, Е.М. Верещагина, 

Л.К. Гейхман, И.А. Ильяевой и др.). 
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Рассматривая общение как «механизм, посредством которого становится возможным суще-

ствование и развитие человеческих отношений — все символы разума вместе со способами их 

передачи в пространстве и сохранения во времени» (Ч. Кули [4, с. 319]), «процесс установления и 

развития контактов между живыми организмами, порождаемый потребностями совместной дея-

тельности, включающий в себя обмен информацией, обладающий взаимным восприятием и по-

пытками влияния друг на друга» (Д.К. Льюис [7, с. 15]), «осознанный, рационально оформленный, 

целенаправленный информационный обмен между людьми, сопровождающийся индивидуализа-

цией собеседников, установлением эмоционального контакта между ними и обратной связью» 

(О.Н. Чарыкова, З.Д. Попова, И.А. Стернин [17, с. 212]) и объективно доказав, что общение — это 

единственно возможный путь сохранения, передачи и приумножения культурно-исторического 

наследия человечества, ученые (Э. Берн, Дж. Мид, Ж. Пиаже, Б.Г. Ананьев, A.A. Бодалев, 

Л.И. Божович, Л.C. Выготский, В.П. Конецкая, М.И. Лисина, A.B. Петровский и др.) установили, что 

особое значение оптимально организованное общение имеет на базовых уровнях онтогенеза, ко-

гда ребенок только лишь начинает постигать тайны и законы окружающего его мира, максимально 

«открыт» тому социальному опыту, который, по мнению А.А. Реана, выступает важнейшим меха-

низмом развития его личности, «фундаментом, который <…> определяет особенности его отно-

шения к миру <…> объективно обусловливает становление самосознания, самооценки личности, 

<…> ее мировоззрения, системы ценностных ориентаций и т. д.» [9, с. 232]. 

И, несомненно, говоря о культуре общения, касаются ученые и вопроса о роли именно куль-

туры общения родителей с ребенком для его полноценного развития (Дж. Боулби, А. Фрейд, 

Э. Фромм, К Хорни, Э. Эриксон; Б.Г. Ананьев, З.К. Бгуашева, Л.С. Выготский, В.В. Дубанова, 

И.В. Дубровина, М.И. Лисина, А.С. Спиваковская, А.А. Шалина и др.). Так, Дж. Боулби [2] именно 

любовь и привязанность матери к ребенку и его ответные чувства рассматривает как важнейшие 

средства и эффективной коммуникации, и полноценного развития малыша. 

Аналогичный вывод делает и З.К. Бгуашева [1], говоря, что только лишь позитивное взаимо-

действие в системе «родитель — ребенок», признание и уважение взрослым ребенка как лично-

сти и индивидуальности будет способствовать развитию у него понимания собственной значимо-

сти и важности, ценностного отношения к себе и, как следствие, психологического здоровья и 

благополучия. 

Вместе с тем, как показывают результаты многих современных ученых (Г.А. Арина, Н.А. Ко-

валенко, А.А. Михеева, В.В. Николаева, А.А. Шалина и др.), именно характер и направленность 

взаимодействия ребенка с самыми близкими людьми — родителями — не позитивно, а негативно 

влияет на их здоровье и полноценное развитие [12]. 

Цель нашего исследования — изучение влияния общения с родителями на снижение тре-

вожности у детей младшего школьного возраста. 

К данной проблеме мы обратились не случайно! Поступление в школу — новый этап в жизни 

ребенка, который вызывает у него много эмоций и переживаний, требующих от него большого 

напряжения (Г.А. Арина, Н.А. Коваленко, А.А. Михеева, В.В. Николаева, Л.А. Хотина и др.) и, как 

следствие, для многих учащихся начальных классов повышенный уровень тревожности — явле-

ние типичное. Родители же, общаясь с ребенком, далеко не всегда склонны учитывать данные 

состояния… 

Результаты исследования 

В структуре своего исследования мы выделили 3 направления. 

1 направление — разработка и реализация программы мониторинга уровня тревожности де-

тей младшего школьного возраста. Данная программа предполагала использование метода 

наблюдения и диагностического комплекса, включавшего методики: «Градусник» Ю.Я. Киселева, 

позволяющую оценить уровень ситуационно переживаемого эмоционального состояния [10]; 
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«ДЕРЕВО» Д. Лампмена (в адаптации Л.П. Пономаренко), предполагающую оценку эмоциональ-

ного состояния школьника [8]; «Шкала ситуативной тревожности (СТ)» Ч.Д. Спилбергера (русско-

язычная адаптация Ю.Л. Ханина) [6]. Мы считаем, что комплексное использование разработанной 

нами диагностической программы [13] не только позволит собрать максимально емкую информа-

цию об уровне тревожности учащихся, но и даст возможность понять, что провоцирует появление 

тревожного состояния у каждого ребенка, и, как следствие, — спроектировать последующую ра-

боту с ними. 

Наше исследование проводилось на базе одной из школ г. Нижнего Новгорода. Респонден-

тами выступили учащиеся 2 класса. 

Какие же результаты были получены? 

Высокий уровень тревожности выявлен у 38% респондентов, принявших участие в нашем 

исследовании. Для них типичны высокая степень возбуждения, в обучении данные дети заранее 

настроены на неудачу, беспокоятся даже из-за незначительных проблем, со сверстниками прак-

тически не контактируют. 

Средний уровень тревожности характеризуется более спокойным эмоциональным состояни-

ем ребенка. В ситуациях, к которым уже успели адаптироваться, дети общительны, способны 

адекватно оценивать себя. С одноклассниками у данных детей отношения нейтральные, они при-

нимают участие в беседах или играх, но сами инициаторами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми практически не выступают. Детей со средним уровнем тревожности нами выявлено 

35% всей выборки. 

Низкий уровень тревожности характеризуется минимальной интенсивностью возбуждения. 

Данные дети активно контактируют с одноклассниками, способны инициировать общение. В 

нашей выборке респондентов с низким уровнем тревожности лишь 27%. 

Таким образом, у абсолютного большинства (73%) респондентов, принявших участие в 

нашем исследовании, уровень тревожности превышает допустимые нормативы. 

Предположив, что причиной повышенного уровня тревожности детей может быть отсутствие 

у родителей знаний и умений в области организации продуктивного общения с детьми, целью 

2 этапа нашего исследования мы определили проектирование и реализацию диагностической 

программы для родителей, направленной на изучение содержания, характера и направленности, 

а также культуры их общения с детьми. 

Понимая под культурой общения активное межличностное субъект-субъектное взаимодей-

ствие людей, базирующееся на принципах взаимного уважения и принятия и предполагающее 

ориентацию общающихся друг на друга через учет их личных потребностей, интересов и возмож-

ностей [5, с. 50], а также выделив в качестве важнейших показателей культуры общения харак-

тер, направленность и модальность эмоциональной окрашенности контактов родителей с 

ребенком и способность к проявлению ингибиции — фасилитации в процессе общения [11], — в 

диагностическую программу для родителей мы включили методику «Направленность личности в 

общении» (НЛО-А) С.Л. Братченко, Опросник родительского отношения А.Я. Варги и В.В. Столи-

на, а также Опросник ОДРЭВ (особенности детско-родительского эмоционального взаимодей-

ствия) Е.И. Захаровой. 

Результаты исследования по пакету диагностических методик для родителей свидетель-

ствуют о том, что для большинства родителей (67%) наших воспитанников типичен средний уро-

вень культуры общения со своими детьми. Их характеризует либо альтероцентристская (35% ре-

спондентов), либо манипулятивная направленность общения с детьми (32% родителей). Данные 

родители проявляют стремление понять ребенка лишь с целью управления его поведением, по-

лучения необходимой информации о ребенке в сочетании с собственной закрытостью и неис-

кренностью. Они постоянно ощущают тревогу за ребенка, не предоставляют ему самостоятельно-

сти. Проявляя способность чувствовать эмоциональное состояние ребенка, они не стремятся к 
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пониманию причин, его вызвавших, не склонны демонстрировать свои эмоции, сопереживая ре-

бенку. Стремление к телесному контакту с ребенком у данных родителей ситуативно, что не мо-

жет обеспечить ребенку полного удовлетворения потребности в безопасности и защищенности. 

Высокий уровень культуры общения родителей с детьми типичен лишь для 19% родителей, 

принявших участие в нашем исследовании. Он характеризуется диалогической направленностью 

общения, устойчивой ориентацией родителей на равноправие в общении с ребенком, доверие и 

уважение к нему, стремлением к взаимопониманию и коммуникативному сотрудничеству и твор-

ческому развитию в общении со своими детьми. Данные родители полностью принимают своих 

детей, уважают их индивидуальность, стремятся проводить много времени с детьми, одобряют их 

интересы и планы. Они заинтересованы в делах ребенка, стараются во всем ему помочь, сочув-

ствуют ему, высоко оценивают как его интеллектуальные, так и творческие способности, испыты-

вая чувство гордости за него, поощряют инициативу и самостоятельность ребенка, стремясь быть 

с ним на равных, в спорных вопросах способны и готовы встать на точку зрения ребенка, поддер-

жать его, в сложных ситуациях стремятся помочь, поддержать ребенка, вселить уверенность в 

своих силах, демонстрируя таким образом, что ребенок не одинок в решении проблем, а ошибоч-

ное решение не лишает его родительской любви и заботы. 

Для 16% респондентов типичен низкий уровень культуры общения с детьми. Данных роди-

телей отличает либо стремление к авторитарному общению родителя с ребенком, либо конформ-

ная направленность в общении. Воспринимая своего ребенка плохим, неприспособленным, не-

удачливым, испытывая в отношении ребенка досаду, раздражение, обиду, не доверяя ребенку и 

не уважая его, но требуя от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, они стремятся 

навязать ребенку во всем свою волю. Данные родители не способны встать на точку зрения ре-

бенка, чувствовать его эмоциональное состояние и сопереживать ребенку. Стремление к телес-

ному контакту с ребенком у данных родителей отсутствует или, напротив, гипертрофировано, что 

не может обеспечить ребенку полного удовлетворения потребности в безопасности и защищен-

ности. 

Соотнеся уровни тревожности детей и уровни культуры общения с ними их родителей, мы 

обнаружили прямую зависимость между ними. Высокий уровень тревожности типичен исключи-

тельно для детей, родители которых демонстрируют низкий уровень культуры общения [12]. 

Выводы 

Как отмечают в своем исследовании З.И. Тюмасева, И.Л. Орехова и Д.В. Натарова, «одна из 

актуальных задач современной системы образования — не только дать знания обучающемуся, но 

и помочь ему адаптироваться к сложным, быстро меняющимся условиям жизни. Становится оче-

видной необходимость создания условий, которые в современном контексте обеспечиваются 

<…> современной методико-технической базой, способствующей специальному обучению и раз-

витию у обучающихся навыков, которые они могут использовать в своей дальнейшей жизни» [14]. 

По нашему мнению, к таким условиям можно отнести и систему психолого-педагогических меро-

приятий, направленных на снижение уровня тревожности у младших школьников через оптимиза-

цию культуры общения в системе «родитель — ребенок». 

Разработку, апробацию и последующее активное внедрение в практику работы с родителя-

ми данной системы психолого-педагогических мероприятий мы и определяем целью своей после-

дующей исследовательской деятельности. 
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Статья посвящена исследованию психологических состояний и степени травматизации 

детей, переживших боевые действия. Через призму условий проживания детей, их соци-

альной ситуации развития, семейной ситуации, наличия и степени тяжести пережитого 

травмирующего опыта — были выделены две основные группы: 1) несовершеннолетние 

из числа вынужденных переселенцев из территорий проведения специальной военной 

операции; 2) несовершеннолетние, находящиеся/проживающие на территории проведе-

ния специальной военной операции. В каждой из этих групп выделены подкатегории. Каж-

дая подкатегория имеет свои особенности, которые важно учитывать специалистам, 

взаимодействующим и оказывающим помощь несовершеннолетним, относящимся к од-

ной из подкатегорий. В статье описывается социально-психологический портрет де-

тей, актуальные запросы и психологические проблемы, с которыми они сталкиваются. 

Эти данные позволят лучше понять состояние детей, своевременно выявить негатив-

ные последствия и провести необходимые психокоррекционные и реабилитационные ме-

роприятия. Своевременно оказанная помощь поможет минимизировать негативные по-

следствия для психики ребенка. 

Ключевые слова: социально-психологический портрет, дети, психологическая травма, 

посттравматическое стрессовое расстройство, боевые действия. 
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The article is devoted to the study of psychological conditions and the degree of traumatization of 

children who survived the fighting. Through the prism of the living conditions of children, their social 

development situation, family situation, the presence and severity of the traumatic experience, two 

main groups have been identified: 1) adolescents from among forced migrants from the territories of 

the Special Military Operation; 2) adolescents who are residing in the territory of the Special Military 

Operation. Within each of these groups subcategories are highlighted. Each subcategory has its own 

characteristics, which are important to take into account for specialists interacting with and providing 

assistance to adolescents belonging to one of the subcategories. This article describes socio-

psychological portrait of children, current needs and psychological problems that they face are de-

scribed. These data will provide a better understanding of the children’s condition, help identify nega-

tive consequences in a timely manner and carry out the necessary psychocorrection and rehabilita-

tion measures. Timely assistance will help minimize the negative effects on the child’s psyche. 

Keywords: socio-psychological portrait, children, PTSD, hostilities. 
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Введение 

В современных условиях значимых геополитических изменений, военных действий и свя-

занных с этим социальных рисков важным является рассмотрение факторов формирования и 

развития детей как наиболее уязвимой возрастной категории. Среди наиболее интенсивных по 

травмирующему воздействию и наблюдаемым последствиям для личности ребенка, безусловно, 

можно выделить пережитые события, связанные с боевыми действиями. Большинство исследо-

вателей отмечают изменения практически во всех сферах личности детей, в той или иной степени 

пострадавших в результате боевых действий. В ряде случаев качественная и своевременно ока-

занная психологическая помощь минимизирует последствия травматизации детей. Именно по-

этому актуальным представляется изучение социально-психологических особенностей таких де-

тей, специфики формирования и развития личности, анализ актуальных запросов и психологиче-

ских проблем. Специалистами Федерального координационного центра по обеспечению психоло-

гической службы Российской Федерации ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» (далее — ФКЦ) на протяжении последних двух лет осуществляются 

выезды в составе мобильной бригады кризисных психологов на территории проведения специ-

альной военной операции (далее — СВО), приграничные территории Российской Федерации в 

целях оказания экстренной и кризисной психологической помощи детям и семьям, пострадавшим 

в результате боевых действий. За указанный период с 2021 по 2023 гг. осуществлено более 40 

выездов в пункты временного размещения вынужденных переселенцев, где оказана помощь бо-

лее 1000 детей и членам их семей, более 350 детям оказана психологическая помощь в зоне про-

ведения СВО и иных территориях повышенной опасности. 

На основании результатов психологического сопровождения детей — в рамках данной ста-

тьи — делается попытка описать их социально-психологический портрет, актуальные запросы и 

психологические проблемы через призму условий проживания, социальной ситуации развития, 

семейной ситуации, наличия и степени тяжести пережитого травмирующего опыта и т. д. Подоб-

ный анализ позволит лучше понять состояние детей, своевременно выявить негативные послед-

ствия и провести необходимые психокоррекционные и реабилитационные мероприятия. 

В целях описания социально-психологического портрета детей целесообразно выделить от-

дельные их группы, дифференцируемые по ранее выделенным основаниям (условия проживания, 

социальная ситуация развития, семейная ситуация, наличие и степень тяжести пережитого трав-

мирующего опыта и т. д.). 

Так, на основании того, где в данный момент проживают дети, были выделены две основ-

ные группы: 

1. несовершеннолетние из числа вынужденных переселенцев из территорий проведения СВО 

и Украины; 

2. несовершеннолетние, находящиеся/проживающие на территории проведения СВО. 

Каждая группа включает в себя несколько подкатегорий, в зависимости от условий и обстоя-

тельств, в которых находится несовершеннолетний. Каждая подкатегория имеет свои особенно-

сти, которые важно учитывать специалистам, взаимодействующим и оказывающим помощь несо-

вершеннолетним, относящимся к одной из подкатегорий. Кроме того, все несовершеннолетние 

подвергаются воздействию различных негативных и травмирующих факторов, что способствует 

проявлению различных кризисных состояний. Так, в исследовании М. Гренона с коллегами изуча-

лось влияние территориального расположения подростков относительно места свершения терро-

ристического акта, его результаты позволили заключить, что чем ближе ребенок находился в тот 

момент к точке совершения теракта, тем выше отмечался у него уровень дистресса [5]. 

К первой категории «Несовершеннолетние из числа вынужденных переселенцев из терри-

торий проведения СВО и Украины» относятся следующие подкатегории: 
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1.1. несовершеннолетние из числа вынужденных переселенцев, которые эвакуировались из зо-

ны проведения СВО, но выезжали в ситуации отсутствия активных боевых действий; 

1.2. несовершеннолетние из числа вынужденных переселенцев, которые эвакуировались непо-

средственно из зоны активных боевых действий; 

1.3. несовершеннолетние из числа вынужденных переселенцев, которые эвакуировались вместе 

с родителями; 

1.4. несовершеннолетние из числа вынужденных переселенцев, которые эвакуировались без 

родителей. 

Рассмотрим первую подкатегорию — «Несовершеннолетние из числа вынужденных пересе-

ленцев, которые эвакуировались из зоны проведения СВО, но выезжали в ситуации отсутствия 

активных боевых действий». Данная подкатегория несовершеннолетних эвакуировалась центра-

лизованно либо с объявленной эвакуацией, либо еще до начала активных обстрелов своего 

населенного пункта. Соответственно, у данной группы была возможность подготовиться к эвакуа-

ции, собрать необходимые вещи, документы, продумать маршрут, а самое главное — отсутство-

вала непосредственная угроза жизни. Все это позволяет характеризовать дальнейшее состояние 

несовершеннолетних. Отмечается, что частота и тяжесть кризисных состояний у этой группы бу-

дет сравнительно небольшой. 

Среди основных последствий пережитой эвакуации могут быть следующие проявления: 

• нарушение адаптации на новом месте жительства; 

• появление тревоги и страха за будущее; 

• возникновение трудностей в саморегуляции; 

• эмоциональное напряжение; 

• переживание разлуки с семьей (например, с бабушками и дедушками), друзьями, которые не 

были эвакуированы или вернулись обратно. 

При этом актуальными темами для несовершеннолетних остается решение возрастных за-

дач: выстраивание детско-родительских отношений, взаимоотношений со сверстниками, про-

фориентация. 

Вторая подкатегория — «Несовершеннолетние из числа вынужденных переселенцев, кото-

рые эвакуировались непосредственно из зоны активных боевых действий». В этом случае несо-

вершеннолетние могут выезжать с родителями, другими членами семьи, соседями, в составе ор-

ганизованных групп либо самостоятельно. Эвакуация чаще всего происходила самостоятельно 

либо с помощью органов исполнительной власти субъекта, военнослужащих или волонтеров. 

Важно учитывать, что если местные жители, в том числе несовершеннолетние, не были эвакуи-

рованы заранее, то эвакуация происходит в тот момент, когда начинаются массированные об-

стрелы населенного пункта либо когда дома уже оказываются разрушены. Часть выехавших из-

под обстрелов людей длительное время вынуждены были укрываться в подвалах или убежищах 

из-за невозможности осуществить эвакуацию и достаточно долго дожидались возможности вы-

ехать. Часть людей оказывалась под завалами при обрушении зданий. При экстренной эвакуации 

многие семьи оказываются разделенными — не всем удается уехать, многим приходится остав-

лять пожилых родственников в надежде позже за ними вернуться, однако иногда одному из 

взрослых становится необходимо вернуться к ним для осуществления ухода — пожилые люди 

зачастую соглашаются эвакуироваться только после разрушения жилища. Не всегда есть воз-

можность взять с собой документы и вещи, включая одежду. 

После эвакуации несовершеннолетние размещаются в организованных пунктах временного 

размещения (далее — ПВР), детских оздоровительных лагерях, у родственников, самостоятельно 

снимают жилье с родителями. Кроме того, среди вынужденных переселенцев есть те, кто не хо-

тел выезжать на территорию Российской Федерации, но в ситуации эвакуации не было другого 

выбора. Для них это, как правило, дополнительный фактор стресса. 
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В данной группе последствия пережитого для психического благополучия могут быть намно-

го серьезнее, и среди основных последствий пережитой эвакуации могут быть следующие прояв-

ления: 

• проявление острых стрессовых реакций; 

• переживание тревоги за будущее; 

• появление страхов и реакций сильного испуга на громкие и резкие звуки (при которых ребе-

нок падает на землю, закрывает голову руками, поскольку именно такое поведение было 

безопасно в случае обстрела); 

• запуск процессов горевания; 

• возникновение агрессивности, протестного поведения; 

• демонстрация депрессивной симптоматики; 

• сильное эмоциональное напряжение; 

• переживание сепарационной тревоги. 

Как правило, сепарационная тревога проявляется как тревога из-за разлуки со значимым 

взрослым (обычно с матерью), но иногда возможно проявление тревоги из-за отсутствия и 

неодушевленных предметов, например, любимой игрушки или знакомого места (дом, своя комна-

та). Помимо прочего, сепарационная тревога проявляет себя в дистрессе и психосоматических 

расстройствах, выражающихся в физических симптомах [3]. 

Чем младше ребенок, тем более важно для него присутствие рядом значимого взрослого и 

его психологическое состояние. Если взрослый сохраняет спокойствие, то маленький ребенок 

может более успешно противостоять тяжелым травмирующим событиям. В целом на состояние 

любого несовершеннолетнего сильно влияет нахождение рядом стабильного взрослого и воз-

можность на него опереться. Состояние детей, эвакуированных совместно с родителями, оказы-

вается менее кризисным в сравнении с теми, кто был эвакуирован без значимого взрослого. Со-

ответственно, именно из-за этой значимости фигуры взрослого для несовершеннолетнего мы вы-

деляем две оставшиеся подкатегории. 

Рассмотрим подкатегорию «Несовершеннолетние из числа вынужденных переселенцев, ко-

торые эвакуировались вместе с родителями». Это те случаи, когда эвакуация происходит сов-

местно, несовершеннолетние выезжают со всей семьей или ее частью, либо родители приезжают 

сразу после. Большинство семей живут у друзей, знакомых, родственников или снимают жилье. 

Часть детей с родителями проживают в пунктах временного размещения, еще часть — в детских 

оздоровительных лагерях, где родители выступают в качестве сопровождающих, либо сами про-

живают в ПВР, но не забирают детей из лагеря, а навещают их там. Семьи после эвакуации могут 

оказываться в бедственном положении, поскольку у родителей может не быть работы, и они вы-

нуждены ее искать, добывать средства на жизнь. В связи с этим родители могут не иметь воз-

можности уделять достаточно времени, чтобы водить детей в образовательные организации 

(например, даже младшие дети сами будут посещать школу и ходить по незнакомому району), за-

ниматься их адаптацией к новым условиям жизни, а иногда отчасти воспитанием и развитием 

(например, обучением навыкам бытового самообслуживания в соответствии с возрастом ребенка). 

В данной группе среди основных последствий пережитой эвакуации могут быть следующие 

проявления: 

• переживание тревоги за близких, оставшихся на территории боевых действий; 

• появление страха перед будущим, неизвестностью; 

• возникновение конфликтов с родственниками (как с теми, с кем ребенок живет на новом ме-

сте, так и с теми, кто остался и не уехал); 

• демонстрация суицидальных тенденций; 

• переживание травматического опыта различной природы (события до эвакуации, во время 

поездки, то, что произошло на новом месте, и др.); 
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• переживание горя, смерти одного из родителей; 

• нарушение детско-родительских и межличностных отношений; 

• переживание различных аспектов саморегуляции своего психологического состояния. 

Но по-прежнему остаются актуальными и решение возрастных задач, в том числе проблемы 

профессионального самоопределения, а также совладание с тревогой перед началом обучения в 

новой школе и дефицитом досуговой активности у подростков. 

И, наконец, подкатегория «Несовершеннолетние из числа вынужденных переселенцев, ко-

торые эвакуировались без родителей». Чаще всего данная подкатегория детей была эвакуирова-

на организованной группой образовательной организацией либо населенным пунктом в детский 

оздоровительный лагерь; несовершеннолетних вывезли соседи либо родственники, которые 

здесь могли оформить временную опеку; некоторые подростки могли в ходе эвакуации действо-

вать достаточно самостоятельно. Дети, эвакуированные без родителей, не могут вернуться сами 

и по собственному решению, так как такое возвращение, скорее всего, будет происходить в зону 

боевых действий, а организованная группа несовершеннолетних может быть возвращена только 

при условиях гарантии безопасности детей. Иногда возвращение возможно по инициативе роди-

телей, они приезжают и забирают детей под свою ответственность. Дети без родителей прожи-

вают на базе детских оздоровительных лагерей под присмотром сопровождающих и вожатых, ко-

торые стараются как можно более насыщенно и полно организовать жизнедеятельность и досуг 

детей, но не всегда обладают всеми необходимыми ресурсами для этого. 

В данной группе среди основных последствий пережитой эвакуации могут быть следующие 

проявления: 

• желание воссоединиться с близкими; 

• переживание чувства тревоги, нервного напряжения, раздражительность; 

• беспокойство о будущем, страх перед будущим; 

• потеря чувства безопасности; 

• демонстрация суицидальных тенденций; 

• возникновение переживаний об эмоциональном и психологическом состоянии близких; 

• появление запроса на информационную помощь (сведения об оставшихся родственниках, о 

дальнейших условиях проживания, возможности воссоединения с семьей); 

• возникновение конфликтных ситуаций (с другими детьми, с сопровождающими, родственни-

ками и др.); 

• трудности в межличностных отношениях, в том числе в выстраивании взаимоотношений со 

сверстниками; 

• появление необходимости в эмоциональной, психологической поддержке; 

• переживание тревоги, связанной с языковым барьером, необходимостью обучения по новым 

образовательным программам. 

По-прежнему остаются актуальными и решение части возрастных задач, в том числе про-

блема профессионального самоопределения и профориентации, а также совладание с тревогой 

перед началом обучения в новой школе. 

Последствия для психики ребенка зависят и от его возраста. Было проведено исследование, 

в рамках которого изучались последствия проживания детей на территориях, где были боевые 

действия. Для маленьких детей (до 7 лет) это вызывало общую задержку развития, которая про-

являлась в речи, в мышлении, формировании познавательных навыков и сложностях с внимани-

ем. У более старших детей нередко отмечалось появление педагогической запущенности [1]. 

Рассмотрим вторую категорию «Несовершеннолетние, находящиеся/проживающие на тер-

ритории проведения СВО». В ней можно выделить три подкатегории: 
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2.1. несовершеннолетние, проживающие в непосредственной близости к линии соприкоснове-

ния, которые будут эвакуированы при возможности либо чьи родители отказались уезжать 

раньше; 

2.2. несовершеннолетние, которые переехали из-под обстрелов в более безопасную зону про-

ведения СВО; 

2.3. несовершеннолетние, которые проживают на территории проведения СВО. 

Рассмотрим первую подкатегорию — «Несовершеннолетние, проживающие в непосред-

ственной близости к линии соприкосновения, которые будут эвакуированы при возможности либо 

чьи родители отказались уезжать раньше». Линия боевого соприкосновения постоянно сдвигает-

ся, при этом часть людей из опасных или потенциально опасных районов отказываются уезжать, 

в том числе, продолжают оставаться в них вместе с детьми. Некоторые не могут уехать из-за по-

стоянно ведущихся боев либо из-за внезапности начала обстрелов, при возможности их эвакуи-

руют волонтеры либо военные. Часть семей уезжает туда, куда есть возможность, а не туда, куда 

хотели или планировали. Порой жители уезжают только тогда, когда объявлена всеобщая эваку-

ация. Указанные факторы нередко приводят к проявлению симптомов острого стрессового рас-

стройства. 

Вторая подкатегория — «Несовершеннолетние, которые переехали из-под обстрелов в бо-

лее безопасную зону проведения СВО». Часть людей выезжают из-под обстрелов, но остаются в 

зоне проведения СВО, на тех территориях, где не ведутся активные боевые действия. В этом 

случае, как правило, семьи останавливаются в пунктах временного размещения, у знакомых или 

родственников, при возможности снимают жилье самостоятельно. Однако в любом случае проис-

ходит обживание на новом месте, кто-то планирует остаться насовсем, кто-то надеется позже 

вернуться в родные края. Дети данной категории преимущественно испытывают те же сложности, 

что и вынужденные переселенцы, перебравшиеся в дальние регионы. Но при этом у них может 

быть более выражена тревога перед неопределенностью (надо ли будет уезжать дальше, можно 

ли будет вернуться), которая усугубляет их психологическое состояние. 

И, наконец, третья подкатегория — «Несовершеннолетние, которые проживают на террито-

рии проведения СВО». Это та группа, которая наиболее подвержена переживанию психологиче-

ского стресса. В основном это местные жители, которые не захотели уезжать. Их населенные 

пункты регулярно подвергаются обстрелам, в них действуют диверсионные группы. Данные и фо-

тографии местных жителей постоянно появляются в социальных сетях, они подвергаются пре-

следованию и травле как в сети Интернет, так и со стороны родственников, одноклассников или 

знакомых, которые уехали либо проживают в других населенных пунктах. Тех, кто продолжил ра-

ботать (например, в образовательных организациях), называют «коллаборантами», они и их се-

мьи получают постоянные угрозы. Их получают и несовершеннолетние, особенно — участвующие 

в молодежных движениях, кружках и т. д. Жизнь на этих территориях продолжается, но местные 

жители находятся в постоянной тревоге, страхе и испытывают чувство неизвестности: страх того, 

что город/населенный пункт может подвергнуться нападению, неопределенность будущего, страх 

перед «прилетами» снарядов и др. 

Для данной группы несовершеннолетних характерны следующие проявления кризисных со-

стояний: 

• переживание горевания (в том числе осложненного горя); 

• проявление симптомов посттравматического стрессового расстройства (агрессия, тревога, 

страхи, нарушение сна, паника); 

• возникновение соматических проявлений травматизации (заикание, нарушение сна); 

• демонстрация суицидальных тенденций, поведения; 

• демонстрация самоповреждающего поведения; 

• употребление психоактивных веществ [2]; 
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• возникновение сложностей саморегуляции психологического состояния; 

• проявление нарушения адаптации; 

• возникновение панических атак; 

• переживание чувства одиночества; 

• появление страха смерти; 

• боязнь громких звуков; 

• возникновение переживаний, связанных с вопросами собственной национальной идентич-

ности. 

Есть и ряд общих для всех категорий возможных последствий для психологического благо-

получия. Среди них разрушение трех базовых иллюзий ребенка: иллюзии собственного бессмер-

тия («Другие могут умереть, а я нет»), иллюзии справедливости («Все плохие получают по заслу-

гам»), иллюзии простоты устройства мира («В мире есть только черное и белое, добро и зло»). 

Эти иллюзии важны для психического здоровья ребенка и их разрушение может привести к ду-

ховно-нравственному кризису и изменению картины мира в целом. 

В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, его социальной ситуации разви-

тия, функциональности и благополучия семьи у детей могут развиться, в том числе, острое стрес-

совое расстройство (ОСР) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Реакции вклю-

чают навязчивые мысли или мечты, уклонение от напоминаний о событии, также ПТСР осуществ-

ляет негативное воздействие на настроение, когнитивную деятельность, возбуждение и реактив-

ность. ОСР, как правило, начинается сразу после травмы и длится от 3 дней до 1 месяца. Если 
симптомы длятся более месяца, у несовершеннолетних диагностируется ПТСР. 

Симптомы ПТСР можно разделить на специфические и неспецифические. К специфическим 

относятся: страх повторения; снижение настроения при воспоминании о травме и избегание этой 

темы; кошмарные сновидения и иногда чувство вины, если у несовершеннолетнего складывается 

иллюзия, что он мог как-либо повлиять на ход событий. К неспецифическим относятся: общая 

тревожность, нарушения в поведении, случаи возрастного регресса [2]. 

В 2023 году специалистами ФКЦ проведено масштабное исследование [4], посвященное 

изучению психологического состояния и степени травматизации детей, пострадавших в результа-

те боевых действий. В рамках исследования разработан инструмент скрининга, позволяющий 

оценивать проявления социально-психологической и психической дезадаптации, отдельные 

симптомы посттравматического стрессового расстройства в различных сферах жизнедеятельно-

сти, а также психологические ресурсы совладания со стрессом. В исследовании приняли участие 

51 000 респондентов из четырех новых субъектов Российской Федерации, а также приграничных 

территорий Белгородской, Ростовской областей, Республики Крым. Выборка составила 646 обу-

чающихся 9–11 классов (76,4% мужского, 23,4% женского пола), а также 829 обучающихся 5–8 

классов (76,4% мужского, 23,4% женского пола). 

В ходе исследования актуального состояния детей и подростков, находившихся в зоне про-

ведения СВО, а именно характеристик их психофизиологической, эмоциональной, когнитивной, 

поведенческой, внутрисемейной и коммуникативной сфер жизни, были получены следующие ре-

зультаты. У достаточно большого количества детей 5–8 класса хорошие показатели по психоло-

гическому благополучию: более 40% детей высыпаются и легко просыпаются, почти 55% имеют 

достаточное количество сил и энергии, не было ни одного обучающегося с панической атакой, по-

чти 45% отметили, что они быстро справляются с плохими событиями и радуются мелочам, почти 

40% отметили, что способны эмоционально поддерживать других людей, и никто не отметил сво-

его переживания одиночества. В когнитивной сфере у 30% присутствует радость от получения 

новых знаний, и почти 50% считают, что могут справиться со сложными заданиями. У 40% появи-

лись новые увлечения и 51% переживают себя более взрослыми. И, наконец, во внутрисемейной 

и коммуникативной сфере были получены такие показатели: 54% детей гордятся своими близки-
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ми, 69% чувствуют поддержку и опору от своей семьи, у 65% есть надежные друзья и 37% хотят 

знакомиться с новыми людьми. 

Схожая картина наблюдается и у более старших подростков (9–11 класс): более 32% детей 

высыпаются и легко просыпаются, 40% имеют достаточное количество сил и энергии, почти 46% 

отметили, что они быстро справляются с плохими событиями и радуются мелочам, 31% отмети-

ли, что способны эмоционально поддерживать других людей. В когнитивной сфере у 25% присут-

ствует радость от получения новых знаний, и 46% считают, что могут справиться со сложными 

заданиями. У 37% появились новые увлечения и 51% переживают себя более взрослым. Во внут-

рисемейной и коммуникативной сфере было показано, что 49% детей гордятся своими близкими, 

70% чувствуют поддержку и опору от своей семьи, у 71% есть надежные друзья и 45% хотят зна-

комиться с новыми людьми. 

Таким образом, можно отметить две основные тенденции формирования социально-

психологического портрета детей, пострадавших в результате боевых действий. С одной стороны, 

многие психологические проявления схожи вне зависимости от конкретной ситуации, которая 

сложилась (более ранняя или более поздняя эвакуация из зоны боевых действий, проживание 

отдельно от родителей с сопровождающим или у дальних родственников и др.). Это проявления 

тревоги, беспокойства за будущее, переживание неопределенности, возникновение переживаний 

о судьбе близких, состояние утраты, горевание. 

Вторая тенденция позволяет отметить ряд важных отличий, которые связаны с различными 

обстоятельствами организации жизнедеятельности ребенка в зоне боевых действий или после 

эвакуации (переезд с родителями, без них, в составе группы; проживание с семьей или на базе 

детского оздоровительного лагеря; эвакуирована вся семья или остались бабушки/дедушки, дру-

гие значимые близкие). В зависимости от ситуации могут демонстрироваться суицидальные тен-

денции (вплоть до суицидального, самоповреждающего поведения), переживание осложненного 

горя, соматических проявлений травматизации. В данном случае создание социально-

психологического портрета детей, пострадавших в результате боевых действий, позволит более 

системно подходить к отбору методов и технологий оказания психологической помощи данной 

категории несовершеннолетних. 
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В статье рассматривается одна из актуальных проблем современной коррекционной пе-

дагогики — отношение общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Отношение к людям с нарушениями психофизического развития меняется в разные ис-

торические эпохи. В странах Европы государственный строй опирается на морально-

этические принципы, направленные на защиту прав и свобод людей с особыми потребно-

стями. Исследованы различные исторические документы, свидетельствующие об изме-

нении общественного отношения к людям с нарушениями психофизического развития в 

разные исторические периоды и культуры, а также о важности предоставления коррек-

ционной дефектологической помощи людям, страдающим различными нарушениями. Вы-

делено толерантное отношение к людям с особыми возможностями здоровья в Киевской 

Руси. На протяжении всего времени существования России мы видим, что русский народ 

отличался своим гуманным отношением к людям с дефектами физического и психическо-

го развития. Отмечено, что в обществе произошла гуманистическая эволюция взглядов 

благодаря известным историческим деятелям и философам-гуманистам. 

Ключевые слова: гуманизм, философия, морально-этические ценности, дефектологиче-

ская помощь, речевые дефекты, психофизическое развитие, общество, ограниченные 

возможности здоровья. 
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The article examines one of the current problems of the modern correctional pedagogy — the pub-

lic attitude towards persons with disabilities. The attitude towards people with disorders of psycho-

physical development changes in different historical eras. In European countries, the government 

system is based on moral and ethical principles aimed at protecting the rights and freedoms of 

people with special needs. Various historical documents have been studied, indicating changes in 

public attitudes towards people with disorders of psychophysical development in different historical 

periods and cultures, as well as the importance of providing corrective defectological assistance to 

people suffering from various disorders. The tolerant attitude towards people with special health 

conditions in Kievan Rus is highlighted. Throughout the entire era of Russia’s existence, we see 

that the Russian people were distinguished by their humane attitude towards people with defects in 

physical and mental development. It is noted that in society there has been a humanistic evolution 

of views regarding people with special health needs, thanks to famous historical figures and hu-

manist philosophers. 

Keywords: humanism, philosophy, moral and ethical values, defectological assistance, speech 

defects, psychophysical development, society, health limitations. 
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Первые известные данные о речевых дефектах, связанных с физической травмой, пришли к 

нам с древнеегипетского медицинского папируса (папируса Эдвина Смита), который нашли в 1862 

году в одной из фиванских могил XVII века до н. э. В папирусе есть свидетельства, что он — копия 

более давнего трактата, датированного 30 столетием до н. э. [14]. Поэтому известно, что древние 

египтяне обращали внимание на нарушения речи и причины, которые их спровоцировали. Древ-

ние индусы в одной из частей трактата «Веды» [9] — «Аюрведах» (раздел 5) — дали детальное 

описание двух пластических операций (в современной терминологии — хейлопластика и урано-

пластика), этот текст можно считать первым описанием предоставления медицинской помощи 

людям, которые страдали речевыми патологиями вследствие физических повреждений (расще-

лины губы и неба). 

В исследованиях П. Пясецкого и В. Корсакова [3], посвященных изучению патологий речи в 

Древнем Китае, находим ведомости про лиц с расщелинами губы и про афазические проявления 

у людей при заболевании тифом. 

В Древней Греции лиц с психофизическими дефектами уничтожали [9], так как они были 

обузой для общества. Наиболее полные и системные описания речевых нарушений находим в 
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работах древнегреческого врача и философа, основоположника античной медицины Гиппократа 

[7] (459–377 гг. до н. э.). Он описывает речевые отклонения, указывая в качестве их первоосновы 

следующие причины: потерю голоса, потерю речи, глупость, неразборчивость речи, заикание, и 

дает советы по методам лечения тех или иных нарушений (по данным И. Сикорского). Все лече-

ние сводилось только к кровопусканию. Важным для разработки основ логопедической помощи 

было то, что Гиппократ рекомендовал при диагностике и прогнозе каких-либо болезней обращать 

внимание, прежде всего, на состояние органов слуха и речи больного в целом [15]. 

Таким образом, характерным для Египта, Индии, Китая, Греции и Рима в древние времена 

был медицинский подход [10], направленный на преодоление речевых нарушений. В древние 

времена педагогическим методам и средствам исправления дефектов звукопроизношения не 

уделялось достаточного внимания. При этом знания древней медицины в области лечения рече-

вых отклонений содействовали зарождению основ логопедической помощи. 

Наибольшее влияние на отношение к лицам с ограниченными психофизическими возможно-

стями имели религиозные мировоззрения общества. Так, в эпоху Средневековья [12] в европей-

ских странах был очень низкий уровень науки и культуры. Духовенство (именно оно было при 

власти) всецело приуменьшало их развитие. Поэтому лица с нарушениями речи не имели никаких 

прав [11], воспринимались как неполноценные существа, преследовались, так как их недостаток 

считался «наказанием Божиим» или хуже — этих людей называли колдунами, посланниками дья-

вола. 

Необходимо заметить, что положение лиц с ограниченными возможностями здоровья в За-

падной Европе и Киевской Руси [8] существенно отличалось. Тот тип религиозного мировоззре-

ния, что был главенствующим в западноевропейских государствах в эпоху Средневековья, фор-

мировал жестокое отношение к людям с недостатками развития. В это время в Киевской Руси ду-

ховенство относилось к людям с недостатками в развитии [1] как к «Божиим людям». Такие люди 

находились под присмотром в монастырях и богадельнях, где им помогали с их нуждами. 

Во время правления Ярослава Мудрого при монастырях строились не только богадельни и 

приюты, но и открывались школы, где детей учили читать и писать. Среди учеников были и дети с 

особыми образовательными потребностями, у которых были физические, психические, речевые 

нарушения. Таки образом, мы можем смело говорить о том, что инклюзия широко применялась на 

нашей земле еще с времен Киевской Руси. 

Значимую роль в обучении и социализации сыграл Киево-Печерский монастырь [5], где в 

первой половине XI века был открыт отдельный дом для сирот. Инициатором создания был игу-

мен Феодосий Печерский, который выделял десятину с денег монастыря на содержание дома си-

рот. В доме сирот заботились и обучали детей глухонемых, слепых и калек: «о дом сем шла 

большая слава». 

Постоянные нападения татаро-монгол замедлили развитие специальных школ, где обучали 

людей с нарушениями развития. В связи с экономическими, политическими и социальными про-

блемами помощь лицам с особыми возможностями здоровья почти прекратили, про обучение та-

ких лиц речь не шла. 

В ХV–XVI веке на территории Руси [4] возобновляется развитие науки и культуры. Монастыри 

оставались основными местами, где находили помощь люди с особыми возможностями здоровья. 

В Российской империи XVI века, одновременно с церковью, помощь в социализации и обу-

чении лиц с психофизическими недостатками [2] широко предоставляла светская власть. Начали 

появляться и распространяться госпитали, которые стали новой формой помощи больным и ин-

валидам. Количество госпиталей было достаточно большим: они оказывали свою помощь и под-

держку не только в городах, но и в селах. В госпитале ухаживали за лицами, которые не могли 

обслуживать себя самостоятельно, а также обучали ремеслу тех, кто был на это способен.  
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Россия Петра І сделала весомый шаг вперед в отношении помощи лицам с особыми возмож-

ностями здоровья [2]. Петр І ввел определенные мероприятия, которые современная логопедия и 

дефектология взяли на вооружение, а именно — обследование. Петр І запретил без обследования 

распределять лиц, страдающих различными заболеваниями, по госпиталям и лечебницам. 

В 1761 году к вопросу о создании учреждений для душевнобольных вернулся Петр ІІІ, кото-

рый дал указание, чтобы безумных не отдавали в монастыри, а построили для них специальные 

дома. Так в России начали появляться первые дома для душевнобольных людей, где им начали 

оказывать медицинскую помощь. Активное разрастание домов для душевнобольных произошло 

во времена правления Екатерины ІІ. В 1775 году в каждой губернии были созданы «приказы об-

щественной опеки», которые возглавляли губернаторы. В распоряжении этого приказа входили 

все приюты и сиротские дома, где оказывали помощь и содействие детям с психофизическими 

нарушениями в том числе [4]. 

Проблемам развития основ логопедической помощи в России посвящены исследования 

А. Безлюдовой. Анализируя становление помощи лицам с речевыми нарушениями — период с 

1880 по 1925 гг., — она выделяет четыре этапа. 

Первый этап (1800–1860 гг.) характеризуется тем, что ученые изучали дефекты речи эмпи-

рически, то есть описывали различные факты, которые замечали в отдельных клинических случа-

ях. В это время лечение направлялось на общее заболевание, из-за которого и наблюдались 

нарушения речи. 

На втором этапе (1861–1880 гг.) нарушения речи изучались теоретически, вылеплялись об-

щие характеристики нарушений речи, сбор материалов стал системным, исследовались причины, 

которые вызвали эти нарушения. Исследователи начали изучать различные формы речевых от-

клонений (заикание, афазия, ринолалия, тахилалия). Медицинское воздействие считалось основ-

ным в преодолении речевых нарушений, при этом начали использовать и педагогические сред-

ства, которые были направлены на коррекцию одного или нескольких внешних симптомов речево-

го нарушения. Методы педагогической коррекции имели тренировочный характер. 

Третий этап (1881–1900 гг.) характеризуется стремлением ученых к целостному рассмотре-

нию каждой из форм речевой патологии с учетом этиологии, механизмов, симптоматики, течения 

речевых расстройств и методов их преодоления. Речевые нарушения начали изучаться целостно 

и всесторонне. Некоторые ученые использовали методы медико-педагогического подхода к 

устранению патологий речи. Разрабатывая свои технологии и методики, специалисты в области 

коррекционной педагогики брали во внимание анатомо-физиологические и социально-психоло-

гические факторы, которые влияют на речевое нарушение и его исправление. 

В 1882 году вышла работа известного дефектолога И. Сикорского «О заикании» [3]. Автор 

характеризовал нарушения речи, обусловленные слабостью речевого центра. Вследствие этой 

слабости возникали нарушения в процессе обобщения речедвигательных способностей человека, 

а также судороги речевых мышц. И. Сикорский выделял и психические причины заикания. Он 

предлагал исправлять это речевое нарушение комплексными методами. 

Важным событием на этом этапе был ІІ съезд российских деятелей по техническому и про-

фессиональному образованию, который состоялся в декабре 1885 года — январе 1886 года. Он 

сыграл выдающуюся роль в развитии отечественной специальной педагогики. На съезде подни-

мались вопросы организации специальных школ и детских садов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: была высказана идея про необходимость создания специальных школ 

и дошкольных учреждений. Таким образом, гуманисты и новаторы своего времени хотели про-

двинуть давно забытые идеи обучения и воспитания лиц с нарушениями развития. 

Последний этап (1901–1925 гг.), по характеристике А. Безлюдовой, отличается систематиза-

цией и дифференциацией изучения речевых нарушений. В это время сформировался междисци-

плинарный подход к изучению речевых нарушений, который учитывал влияние различных факто-
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ров на появление тех или иных нарушений развития человека. Исследования патологии речи, со-

ответственно, помогли развитию анатомии, физиологии, педагогики и других наук. Начали появ-

ляться специальные педагогические методы, которые учитывали, прежде всего, роль психологи-

ческих и социальных факторов в процессе профилактики и преодоления различных форм патоло-

гии речи. 

Характерным для этой эпохи было то, что в России не было специализированных учрежде-

ний именно для детей-логопатов, которые нуждались только в коррекции речи [4]. Эта категория 

детей обучалась вместе с глухими детьми и детьми с умственной отсталостью. В некоторых шко-

лах Российской империи были отдельные классы для детей с нарушениями речи, но в основном 

эта категория детей училась по таким же программам, что и глухие и умственно отсталые. В этот 

период создавались специальные кабинеты, где лечили заикание у взрослых людей. 

В 1909 году в Российской империи (Екатеринославская губерния, Михайловский хутор) был 

открыт один из первых специализированных детских садов для глухонемых детей, где воспиты-

валось 30 детей дошкольного возраста, возрастом от 4 до 6 лет. На базе детского сада на протя-

жении нескольких лет проводились занятия по развитию речи [12]. 

В 1911 году состоялся съезд московских учителей, на котором обсуждали вопрос о создании 

учреждений различного типа, в том числе специальных школ, классов, групп для детей с наруше-

ниями речи. В это время в России существовало уже две вспомогательные школы под руковод-

ством Ф. Рау, где проводилась работа по исправлению дефектов звукопроизношения. В 1915 году 

для учителей вспомогательных школ впервые провели логопедические курсы. 

Таким образом, до революции 1917 года в России не существовало государственной помо-

щи детям с нарушениями речи как отдельной категории лиц с нарушениями развития. Детям с 

нарушениями речи оказывали помощь на базе специальных школ для глухонемых и умственно 

отсталых, так как нарушения речи считали симптомом более сложных дефектов, таких как ум-

ственная отсталость или глухота. В этот период создавались отдельные классы при специальных 

учреждениях для заикающихся и алаликов. При детальном изучении причин возникновения дру-

гих речевых патологий разрабатывались методы и способы преодоления различных дефектов. 

Одним из первых ученых, который начал осуществлять определенные мероприятия по ока-

занию коррекционной логопедической помощи, был Ф. Рау. Он вычленил из сурдопедагогики при-

емы постановки правильного звукопроизношения для использования в работе с лицами, страда-

ющими умственной отсталостью, а потом и с детьми, у которых интеллект был в норме. Таким об-

разом, Ф. Рау научно доказал, что логопедия является отдельной наукой. 

Таким образом, в период с 1800 по 1925 гг. зарождались идеи отделения речевых наруше-

ний в отдельную категорию нарушений. Ученые активно перенимали зарубежный опыт [6], прово-

дили свои исследования, которые помогали раскрыть механизмы и этиологию нарушений речи, 

методы и приемы коррекции этих нарушений. На базе советской коррекционной школы начали 

проводить исследования нарушений речи не только у взрослых, но и у детей, которых раньше от-

правляли в учреждения для умственно отсталых и глухих. Именно в советское время коррекцион-

ные педагоги уделяли большое внимание социализации лиц с психоречевыми нарушениями. В 

это время открываются специальные школы, классы для детей с нарушениями развития, где в 

приоритете было именно профильное образование детей с особыми возможностями здоровья. 

Государство также заботилось и о трудоустройстве лиц с особыми возможностями здоровья, для 

таких людей была предусмотрена социальная система льгот и финансовой поддержки. Необхо-

димо сказать, что многое из советских подходов к воспитанию и образованию лиц с особенностя-

ми психофизического развития применяется и на современном этапе развития и построения рос-

сийской системы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Таким образом, как показывает история, отношение общества к рождению и существованию 

людей с различными нарушениями в развитии существенно меняется. Благодаря известным фи-
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лософам-просветителям в обществе произошла гуманистическая эволюция взглядов относитель-

но людей с особыми возможностями здоровья. Лиц с нарушениями в развитии перестали уничто-

жать на физическом уровне. В современном обществе лицам с особыми возможностями здоровья 

— на государственном уровне — предоставляется всесторонняя поддержка и помощь в социали-

зации и абилитации. Люди с особыми возможностями здоровья являются полноправными члена-

ми общества, которые не ограничиваются в правах и свободах. Таким образом, анализируя отно-

шение к людям с нарушениями психофизического развития, можно сделать вывод, что на Руси 

испокон веков была актуальной проблема воспитания, обучения и социализации лиц с нарушени-

ями развития. На протяжении всего времени существования России мы видим, что русский народ 

отличался своим гуманным отношением к людям с дефектами физического и психического разви-

тия. Жизненные ориентиры, которые передавались из поколения в поколение, учили российское 

общество принимать и относиться с уважением к людям с особыми возможностями здоровья, по-

этому философия толерантности и гуманизма является приоритетной для построения системы 

ценностей людей ХХI века. 
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В статье представлен анализ специфики ценностных ориентаций будущих специали-

стов социономической сферы, проведенный на базе Арзамасского филиала ННГУ. Пред-

ставлены материалы эмпирического исследования взаимосвязи между ценностными ори-

ентациями студентов и их временной перспективой на младших курсах (n = 120, возраст 

18–21 год). В результате было выявлено, что в качестве предпочитаемых студенты 

выделяют ценности, направленные на саморазвитие, достижение собственных успехов, 

улучшение качества жизни. Ценности, направленные на выстраивание отношений с дру-

гими людьми, напротив, являются незначимыми для них. Большинство студентов ори-

ентированы на настоящее, стремятся удовлетворить свои потребности, но одновре-

менно часто вспоминают негативные события и эмоции из прошлого, в то время как бу-

дущее кажется им далеким. Также выявлены особенности ценностных ориентаций сту-

дентов с разными преобладающими временными факторами. По полученным данным 

можно заключить, что современные студенты сталкиваются с кризисом ценностных 

установок. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, временная перспектива, самореализация 

студентов, профессиональное развитие, высшее образование. 
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The article presents an analysis of the specifics of the value orientations of future specialists in the 

socionomic sphere on the basis of the Arzamas branch of the National University of Economics. 

The materials of an empirical study of the relationship between students’ value orientations and 

their time perspective in junior courses (n = 120, age 18-21) are presented. As a result, it was re-

vealed that students’ preferred values are those aimed at self-development, achieving their own 

success, and improving the quality of life. Values aimed at building relationships with other people, 

on the contrary, are insignificant to them. Most students are focused on the present, striving to sat-

isfy their needs, but at the same time they often recall negative events and emotions from the past, 

while the future seems far away to them. The features of students’ value orientations with different 

prevailing time factors are also revealed. According to the data obtained, it can be concluded that 

modern students are facing a crisis of value attitudes. 

Keywords: value orientations, time perspective, students’ self-realization, professional develop-

ment, higher education. 
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Исследование системы ценностных ориентаций личности представляет собой важный науч-

ный подход, который позволяет более глубоко понять индивидуальные и социальные особенно-

сти личности. Ценностные ориентации играют важную роль в нашей жизни, определяя наши 

предпочтения, стремления и цели. Они помогают нам понять самих себя, наши мотивации и 

смысл жизни. У каждого из нас есть свои уникальные ценностные ориентации, которые формиру-

ются в процессе нашего развития и опыта. 

Роль ценностных ориентаций в жизни человека стали объектом изучения таких ученых, как: 

А.Г. Асмолов, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, В.Н. Мясищев, 

Д.Н. Узнадзе и другие. 

Для Б.Г. Ананьева ценностные ориентации «являются центром духовного развития лично-

сти, они выражают общности целей деятельности, направленности жизни и мотивации поведе-

ния» [1]. 
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А.Г. Здравомыслов рассматривает ценностные ориентации как «социально обусловленную, 

более или менее устойчивую, избирательную позицию человека по отношению к материальным и 

духовным благам и идеалам, которые могут быть предметами, целями или средствами удовле-

творения потребностей жизнедеятельности человека» [4]. 

Д.А. Леонтьев понимал ценностные ориентации как «метод, с помощью которого возможно 

изучать индивидуальные и групповые представления о ценностях, выявлять структуру ценностей 

и устанавливать общие ориентиры жизнедеятельности людей» [8]. 

По мнению Л.Х. Нагоевой, ценностные ориентации являются «одним из центральных лич-

ностных новообразований, которые выражают сознательное отношение человека к социальной 

действительности и, в этом своем качестве, определяют широкую мотивацию его поведения и 

оказывают существенное влияние на все стороны его действительности» [10]. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что «планирование будущего осуществляется исходя из иерар-

хической системы ценностей, представленной в сознании человека. Ценностная ориентация — 

это базовый элемент, обеспечивающий общую направленность поведения индивида, способы 

регуляции поведения, его формы» [12]. 

Таким образом, ценностные ориентации играют важную роль в формировании жизненного 

пути личности. Они являются основой мотивации ее жизнедеятельности и способствуют разра-

ботке смысложизненных ориентаций в процессе жизни. 

Исследование системы ценностных ориентаций имеет большое практическое значение. Мы 

можем говорить не только о мелких выборах в повседневной жизни, но и о глобальных и значи-

мых — о таких как выбор будущей профессии. 

О.П. Терновская выделяет следующие особенности карьерных ориентаций в студенческие 

годы [13]. 

• Карьерные ориентации студентов оформляются на завершающем этапе обучения в вузе, 

это связано с построением карьерных планов и стратегией реализации карьерных целей. 

Кроме того, карьерная ориентация помогает студентам развивать необходимые навыки и 

умения для успешного трудоустройства и профессионального роста. 

• Среди студентов-выпускников социономических профессий характерно преобладание ори-

ентации на служение человечеству. Такая ориентация личности студента может быть обу-

словлена как внутренними убеждениями и ценностями, так и спецификой выбранной ими 

профессии, где главной целью является помощь другим людям. Важным моментом являет-

ся также социальная ответственность, которая стимулирует студентов-выпускников социо-

номических профессий к деятельности в интересах общества. 

• Выбор студентами приоритетной карьерной ориентации зависит от тендерных характери-

стик личности: для андрогинного типа личности в большей степени, по сравнению с другими 

группами, характерно преобладание ориентации на стабильность, для маскулинного типа — 

ориентация на менеджмент, для феминного — ориентация на автономию и служение, а так-

же отсутствие ориентации на конкуренцию. 

• Студентам в стенах вуза на завершающем этапе обучения важно оказать психолого-

педагогическую помощь, направленную на формирование внутренней готовности к осознан-

ному и самостоятельному построению, корректировке и реализации планов развития себя 

как субъекта карьерного пути, готовности рассматривать себя развивающимся во времени и 

самостоятельно находить личностно значимые смыслы в профессиональной деятельности и 

карьере. Психолого-педагогическая поддержка реализуется с помощью карьерных консуль-

таций, специализированных тренингов и семинаров, участия в ярмарке вакансий и других 

ресурсов для поиска интересующей работы или возможностей для дальнейшего обучения. 

• Специфика карьерных ориентаций студентов на завершающем этапе обучения в вузе за-

ключается в низком уровне осознанности. Уровень осознанности ведущей карьерной ориен-
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тации зависит от уровня развития рефлексивных способностей студентов и, в свою очередь, 

осознанность карьерных ориентаций выступает условием эффективного планирования ка-

рьеры, обуславливая степень выраженности внутриличностных противоречий, связанных с 

карьерными замыслами. 

Остановимся на последнем пункте подробнее. 

Действительно, часто студенты ставят перед собой размытые цели, не имея четкого плана 

действий, стремятся достичь сразу нескольких целей, не умея при этом правильно расставлять 

приоритеты. Именно эти факторы являются причиной низкого уровня планирования карьеры и 

выраженности внутреннего напряжения у студентов. 

Структура ценностных ориентаций студента представляет особый интерес и значимость, 

прежде всего потому, что динамику в ценностно-ориентационной сфере в процессе подготовки 

молодых специалистов и их дальнейшего профессионального развития можно исследовать, толь-

ко имея целостную картину ценностей в профессиональной деятельности [7; 9; 11; 15]. 

По мнению И.В. Васениной и Т.Н. Кухтевич, «познание смысложизненных установок и целей 

современного студенчества, динамики его ценностного сознания является важным условием по-

вышения эффективности процессов формирования профессионализма и высокой духовной куль-

туры специалиста XXI века» [3]. 

Без понимания того, чем живет сегодняшняя студенческая молодежь, невозможно выстро-

ить с ней работу. Если наша работа в вузе строится на основе ценностей десятилетней или даже 

пятилетней давности, мы рискуем наткнуться на непонимание, отрицание и протест студентов. 

Как показывают данные исследований [2; 5; 6 и др.], отмечается тенденция снижения у сту-

дентов потребности в получении глубоких фундаментальных знаний. Уменьшилась доля студен-

тов, которая готова и способна осваивать сложные фундаментальные знания. У этой части моло-

дежи слабы навыки умения учиться, не сформировались интересы и потребности в приобретении 

нового знания. Меняются представления студентов о процессе получения знаний: им кажется, что 

он должен быть легким, быстрым и развлекательным. 

Развитие духовной культуры, освоение фундаментальных знаний уходит на второй план. 

Печальным фактом стало то, что у студентов, получающих социономическую профессию, оказа-

лись невостребованными такие ценности, как чуткость, эмпатия, альтруизм [14]. Несмотря на это 

на рынке труда современной России профессия педагога и психолога представляется все чаще. 

Наша цель как социального института общества — подвести студентов к пониманию важно-

сти организации своего будущего, определить векторы профессиональной и личностной саморе-

ализации. В стенах вуза мы стремимся создать условия для развития личности каждого студента, 

помочь им найти свое место в обществе и стать успешными профессионалами.  

Цель нашего исследования: изучить специфику ценностных ориентаций будущих специали-

стов социономической сферы. 

В проведенном нами исследовании принимали участие студенты 1–2 курсов бакалавриата 

направлений «Психолого-педагогическое образование», «Психология» и студенты специалитета 

1–2 курсов специальности «Психология и педагогика девиантного поведения» психолого-

педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ. Возраст участников от 18 до 21 года, 

количество 120 человек. Респондентам были предложены методики «Ценностные ориентации» 

(М. Рокич) и «Опросник временной перспективы Зимбардо» (ZTPI). 

По методике «Ценностные ориентации» были получены следующие результаты, представ-

ленные на рисунках 1 и 2. 

Исследование показало, что среди предпочитаемых терминальных ценностей наиболее вы-

сокую оценку получили ценности, являющиеся основой для достижения личного счастья и удо-
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влетворения. Наименьшую значимость имели ценности, связанные с альтруистической и эстети-

ческой направленностью. 

 

Рис. 1. Представленность терминальных ценностей студентов 

 

Рис. 2. Представленность инструментальных ценностей студентов 

Выявлено, что среди предпочитаемых инструментальных ценностей наибольшее признание 

получили те, что дают возможность быть самостоятельными, проявить себя, показать свою 

взрослость и значимость. Среди отвергаемых представлены ценности, которые связаны с кон-

тролем своего поведения и качествами, связанными с отношением к другим людям. 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что современные студенты ориентированы 

в своей жизни на саморазвитие, достижение собственных успехов, улучшение качества жизни. 

Ценности, направленные на выстраивание отношений с другими людьми, напротив, являются не-

значимыми для них. 

По результатам методики ZTPI получились следующие результаты: у студентов преоблада-

ют такие показатели, как гедонистическое настоящее (56%) и негативное прошлое (19%); в мень-

ше степени преобладают показатели фаталистическое настоящее (15%); будущее (7%); позитив-

ное прошлое (3%). 
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Таким образом, данные говорят о том, что студенты в большинстве своем склонны жить 

настоящим моментом, стремятся к удовлетворению своих потребностей, но в то же время склон-

ны постоянно вспоминать негативные события и эмоции из прошлого. Будущее кажется им дале-

ким. Меньшинство студентов ориентированы на планирование и стремление к достижению целей 

в будущем. По мере продвижения в старшие курсы студенты начинают придавать большее зна-

чение будущему, оно им все еще кажется достаточно далеким и вызывает определенное беспо-

койство. 

Далее нами были сопоставлены данные ценностных ориентаций студентов и показателей 

временной перспективы. Выяснилось, что: 

• для студентов, ориентированных на гедонистическое настоящее, наиболее предпочитае-

мыми ценностями оказались: творчество, развлечения, материально обеспеченная жизнь; 

• для студентов, ориентированных на негативное прошлое, предпочитаемыми ценностями 

являются: фаталистическое настоящее, творчество, счастливая семейная жизнь, широта 

взглядов; 

• для студентов, ориентированных на будущее, предпочитаемыми ценностями являются: лю-

бовь, счастливая семейная жизнь, жизненная мудрость; 

• для студентов, ориентированных на позитивное прошлое, предпочитаемыми ценностями 

являются: наличие хороших и верных друзей, счастье других, терпимость, чуткость. 

С помощью критерия H Крускала — Уоллиса также были обнаружены статистически досто-

верные различия между студентами с преобладанием разных временных факторов (Н = 18,473, 

p ≤ 0,01). 

Таким образом, полученные результаты исследования говорят о том, что современные сту-

денты имеют кризис ценностных установок. Ориентация на гедонистический образ жизни, стрем-

ление к накоплению материального, безразличие или отрицание ценностей альтруистической 

направленности, преобладание процесса «схватить все по верхам» вместо получения глубоких 

знаний по профессии — являются индикаторами слабой заинтересованности студентов в получе-

нии будущей специальности. 

Перед нами встает задача организовать особое учебное пространство с целью развития 

профессиональных ценностей у будущих специалистов социономической сферы. 
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Исследование направлено на изучение особенностей стратегий совладающего поведения 

и личностно-профессионального развития учащихся психолого-педагогических классов. 

Проведено эмпирическое исследование с учащимися психолого-педагогических классов 

(n = 55) общеобразовательных школ г. Арзамаса. В результате было выявлено: основны-

ми способами совладания со стрессом старшеклассников являются неконструктивные 

стратегии — копинг, ориентированный на избегание (58,18%), дистанцирование 

(56,36%), бегство-избегание (49,09%), конфронтация (40%); также у большинства уча-

щихся выявлен низкий уровень личностно-профессионального развития (60%), что под-

тверждает ранние исследования о неготовности и, в некоторых случаях, нежелании 

большинства учащихся в дальнейшем развиваться в педагогической профессии. Автором 

продемонстрирована взаимосвязь интегральных личностных характеристик и страте-

гий совладающего поведения: выявлена прямая связь интегральных характеристик 

(направленность, компетентность, гибкость) и самосознания с конструктивными 

стратегиями совладания и обратная — с неконструктивными стратегиями. 

Ключевые слова: конструктивное совладание, личностно-профессиональное развитие, 

личностные ресурсы, психолого-педагогические классы, профильное обучение. 
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но-прогностическая детерминация личностного и профессионального развития учащих-

ся и педагогов как субъектов непрерывного образования: психологические основы, техно-

логии, факторы эффективности» (FNRE-2024-0017). 
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The research is aimed at studying the features of coping behavior strategies and personal and pro-

fessional development of students of psychological and pedagogical classes. An empirical study 

was conducted with students of psychological and pedagogical classes (n = 55) of secondary 

schools in Arzamas. As a result, it was revealed that the main ways of coping with stress of high 

school students are non-constructive strategies - coping, focused on avoidance (58.18%), distanc-

ing (56.36%), escape-avoidance (49.09%), confrontation (40%); also, the majority of students re-

vealed a low level of personal and professional development (60%), which confirms early research 

on the unavailability and, in some cases, unwillingness of most students to further develop in the 

teaching profession. The author demonstrates the relationship between integral personal charac-

teristics and coping strategies: the direct relationship of constructive coping strategies with integral 

characteristics (orientation, competence, flexibility) and self–awareness and the reverse with non-

constructive strategies is revealed. 

Keywords: constructive coping, personal and professional development, personal resources, psy-

chological and pedagogical classes, specialized training. 
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В последнее время на федеральном и региональном уровнях активно проводятся меропри-

ятия для решения задач, связанных с улучшением качества профессиональной подготовки педа-

гогов в рамках системы непрерывного образования, а также стимулирования интереса к педагоги-

ческим профессиям начиная с школьного возраста. В рамках допрофессиональной подготовки, 

которая должна в дальнейшем помочь старшеклассникам определиться с профессиональным 

выбором, предлагается создание в каждой школе профильных и предпрофильных классов, одним 

из которых является класс психолого-педагогической направленности [1; 10]. По мнению педаго-

гов-исследователей, именно здесь возможно лучше ознакомиться и понять основы деятельности 

педагога, сформировать ценностно-смысловые основы профессии, а также сформировать моти-

вацию осознанного выбора дальнейшей педагогической деятельности [2]. 
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Однако, как показывают исследования, не все из учеников данных профильных классов ви-

дят себя в будущем в роли педагога. Некоторые могли выбрать педагогический класс по другим 

причинам, таким как ограниченный выбор других специализаций из-за успеваемости или особен-

ностей способностей, недостаточное представление о других профессиях, дружеские связи с те-

ми, кто выбирал класс по более объективным причинам, и т. д. [4; 11; 14]. Поскольку в период пе-

рехода из подросткового в юношеский возраст старшеклассники и так имеют достаточно проблем, 

ситуация выбора профессии, трудности и препятствия, связанные с ней (навязывание родителя-

ми своих взглядов и желаний, туманные перспективы собственного будущего, общая нестабиль-

ность в мире и т. д.), вызывают у учащихся дополнительный стресс. 

Часто подростки в период перехода к взрослой жизни не готовы к новым жестким требова-

ниям общества, не могут принимать самостоятельные решения и нести ответственность за свои 

поступки и будущее. Из-за этого они прибегают к различным психологическим защитным меха-

низмам и стратегиям преодоления стресса (копинг-поведению). 

В этот период основное внимание личности сосредоточено на будущем, и проблема выбора 

профессии, дальнейшего пути жизни и самоопределение вызывает дополнительное эмоциональ-

ное напряжение [3; 5]. Имея ограниченные жизненные навыки и не умея выбирать адекватные 

способы релаксации, которые помогли бы сохранить индивидуальность и развить здоровый образ 

жизни, подростки часто не справляются с многочисленными проблемами этого периода. Они не 

могут использовать эффективные механизмы защитно-совладающего поведения и вместо этого 

прибегают к неконструктивным формам совладания со стрессом [8; 9; 12]. 

В основе известных концепций совладающего поведения лежат классификации стратегий, 

которые помогают или не помогают адаптироваться к стрессовой ситуации. Однако не всегда 

адаптация к ситуации способствует развитию личности, поскольку во многом это зависит от спо-

собности человека объективно анализировать ситуацию, правильно оценивать свои возможности, 

выбирать и использовать продуктивные методы решения проблем, что позволяет ему приобре-

тать новый опыт, меняться и трансформировать свою жизнь. 

В рамках концепции профессионального развития личности [6] нами была предложена иная 

классификация стратегий совладающего поведения в отношении проблемной ситуации: конструк-

тивные и неконструктивные. Классификация основана на экспериментально доказанной взаимо-

связи конструктивных стратегий совладания и высокого уровня личностно-профессионального 

развития (модель профессионального развития) и неконструктивных стратегий с низким уровнем 

(модель адаптивного функционирования) [7; 13]. 

Конструктивные стратегии совладающего поведения означают активное и осознанное 

решение проблем на основе собственных ресурсов и условий, стремление к личностному и про-

фессиональному развитию, мобилизации ресурсов и реализации собственного личностного по-

тенциала, что также способствует укреплению психического здоровья. 

Неконструктивные стратегии, напротив, характеризуются зависимостью от проблемных 

ситуаций, непродуктивным эмоциональным реагированием и отсутствием направленности на 

личностное и профессиональное развитие и самосовершенствование, что может привести к 

ухудшению психического здоровья и развитию различных проблем личности [13]. 

В наших исследованиях теоретически обосновано и эмпирически подтверждено, что совла-

дающее поведение является ресурсом личностно-профессионального развития и условием со-

вершенствования подготовки специалистов в области помогающих профессий [7]. Однако ориен-

тир на раннюю профессионализацию и профильную подготовку в условиях современного общего 

образования актуализирует необходимость изучения проблемы совладающего поведения у уча-

щихся психолого-педагогических классов. 
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Таким образом, цель данного исследования — изучить взаимосвязь стратегий совладающе-

го поведения и уровней личностно-профессионального развития учащихся психолого-

педагогических классов. 

В исследовании, которое состояло из трех серий, участвовали 55 учащихся психолого-

педагогических классов школ г. Арзамаса (34 девушки, 21 юноша, возраст 17,5 лет). В качестве 

исследовательских методик были использованы: методика «Копинг-поведение в стрессовых ситу-

ациях» (CISS) (авторы С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, адаптированный вари-

ант Т.Л. Крюковой), опросник способов совладания (методика WCQ, авторы Р. Лазарус и С. Фолк-

ман, адаптация Т.Л. Крюкова и Е.В. Куфтяк), методика «Самоактуализационный тест» (автор 

Э. Шостром, адаптация — Ю.Е. Алешина и др.). 

Первая серия исследования была посвящена изучению особенностей совладающего пове-

дения учащихся с помощью методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (CISS) и 

опросника способов совладания (WCQ). Результаты представлены на рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. Представленность стратегий совладания учащихся психолого-педагогических классов 

(методика CISS) 

Выявлено, что большая часть учеников (58,18%) в стрессовых ситуациях склонна использо-

вать копинг, ориентированный на избегание. Это значит, что в случае непредвиденных трудно-

стей старшеклассники предпочитают игнорировать их, откладывать решение задачи на послед-

ний момент, нередко уходя в фантазии, что все само собой разрешится. Данный способ не явля-

ется конструктивным, поскольку он не приводит ни к разрешению проблемы, ни к дальнейшему 

личностному росту по завершении проблемного периода. Подобное поведение осложняется при-

сущим ему накопительным эффектом — чем дольше оттягивается решение задачи, тем тяжелее 

с ней будет потом справиться. 

23,64% учащихся используют конструктивный копинг, ориентированный на решение задачи. 

Они больше ориентируются на холодный расчет, демонстрируют достаточно высокую рациональ-

ность в своих действиях. 

В меньшей степени в стрессе подростки поддаются эмоциям (18,18%). В целом, современ-

ные подростки не склонны ярко реагировать на трудности, они предпочитают либо избегать их, 

используя разные способы, либо сделать попытку преодолеть препятствие. 

При детальном анализе шкалы копинга, ориентированного на избегание, были выявлены 

высокие показатели субшкалы социальное отвлечение (M = 22, Sd = 2,2) и средние показатели по 

субшкале отвлечение (M = 17, Sd = 2,9). Подобные результаты говорят о желании подростков в 

неприятной ситуации больше проводить времени с друзьями, стремиться быть в центре внимания 
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коллектива, причем неважно, чем оно вызвано — социально одобряемыми или не одобряемыми 

действиями. Тем самым с помощью общения и поддержания социальных контактов учащиеся мо-

гут отвлечься от своих проблем, значительно отложив их решение или совершенно забыв о них. 

 

Рис. 2. Представленность стратегий совладания учащихся психолого-педагогических классов 

(методика WCQ) 

Результаты показывают, что большинство учащихся в стрессовой ситуации придерживаются 

стратегии дистанцирования (56,46%), избегания (49,09%) и конфронтации (40%). В меньшей сте-

пени они склонны прибегать к положительной переоценке (18,18%) и принятию ответственности 

(16,36%). 

Таким образом, старшеклассники в трудных ситуациях стремятся к субъективному снижению 

их значимости, стараются эмоционально не вовлекаться в проблему, пошутить над ней (нередко 

применяя сарказм и иронию), отвлечься от нее, отстраниться, отрицать ее существование, фанта-

зировать, что все само пройдет, уклоняться от ответственности, «уходить» от трудностей с помо-

щью психоактивных веществ или еды. В случаях когда не получается избежать стрессовой ситуа-

ции, учащиеся ведут себя враждебно и агрессивно по отношению к окружающим, могут срывать 

злость в качестве эмоциональной разрядки на тех, кто оказался рядом, склонны к импульсивным 

поступкам, которые нередко приводят к плохим последствиям, включая ухудшение отношений с 

близкими людьми. Все это является неконструктивными способами совладания со стрессом. 

В целом, данные результаты соотносятся с показателями предыдущей методики, что под-

тверждает склонность учащихся к избеганию стрессовых ситуаций во многом из-за нежелания их 

разрешать или недостаточности опыта. 

Вторая серия исследования посвящена изучению уровня личностно-профессионального 

развития учащихся психолого-педагогических классов с помощью методики САТ (Э. Шостром, 

адаптация — Ю.Е. Алешина и др.). 

В результате анализа полученных данных учащихся психолого-педагогических классов по 

методике CAT было выделено 3 группы, которые соответствовали одной из двух моделей про-

фессионализации. К модели профессионального развития была отнесена группа с высокими по-

казателями интегральных личностных характеристик (1 группа), к модели адаптивного функцио-

нирования были отнесены 2 группы — со смешанными показателями (2 группа) и с низкими пока-

зателями (3 группа). Результаты методики представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Показатели уровня личностно-профессионального развития  

учащихся психолого-педагогических классов 

Анализ данных методики показал, что у 60% учащихся низкий уровень и у 30,91% средний 

уровень личностно-профессионального развития. Это говорит о том, что значительное большин-

ство старшеклассников представляют модель адаптивного функционирования, характеризую-

щейся приспособлением к среде и стремлением подчинить ее своим интересам, стагнацией и 

расходованием своего креативного потенциала и личностных ресурсов, снижением психического 

здоровья. Также это может говорить о том, что у старшеклассников профессиональное самосо-

знание находится еще в зачаточном состоянии — несмотря на то, что пора активно готовиться к 

поступлению в вуз, учащиеся еще не до конца определились с будущей профессией. Данные ре-

зультаты соотносятся с нашими исследованиями, посвященными ориентации на педагогические 

профессии: большая часть старшеклассников выбрали для себя данный профиль не из-за инте-

реса к педагогической деятельности, а из-за меньшего количества естественно-научных предме-

тов в сравнении с физико-математическим классом. В связи с этим их профессиональное самосо-

знание и личностно-профессиональное развитие в целом находятся на низком уровне [14; 15]. 

Высоким уровнем личностно-профессионального развития обладают лишь 9,1% респонден-

тов, которые демонстрируют модель профессионального развития — конструктивного пути чело-

века в профессии, характеризующегося осознанным выбором своей будущей деятельности, инте-

ресом к ней, творческим подходом к работе, осознанием своих потенциальных возможностей, 

способностью к саморазвитию, внутренней свободой, ответственностью за свой выбор и свои 

действия. 

Третья серия исследования посвящена экспериментальной проверке взаимосвязи конструк-

тивных и неконструктивных стратегий совладающего поведения и уровней личностно-профес-

сионального развития учащихся психолого-педагогических классов. Для решения данной задачи 

был использован ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Результаты представлены в 

табл. 1. 

В результате корреляционного анализа было выявлено, что интегральные личностные ха-

рактеристики положительно связаны с конструктивными стратегиями совладания (копинг, ориен-

тированный на решение проблемы, самоконтроль, положительная переоценка, планирование 

решения проблемы, принятие ответственности) и отрицательно с неконструктивными (копинг, 

ориентированный на эмоции, копинг, ориентированный на избегание, конфронтация, дистанциро-

вание, поиск социальной поддержки, избегание). 

Таким образом, выявленные взаимосвязи позволяют сделать вывод, что личностно-

профессиональное развитие учащихся психолого-педагогических классов находится в тесной 
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связи с конструктивными стратегиями совладающего поведения, а также в тесной отрицательной 

связи с неконструктивными. 

Табл. 1. Результаты корреляционного анализа 

Стратегии совладающего поведения Интегральные личностные характеристики 

Направ-

ленность 

Компетент-

ность 

Гибкость Самосо-

знание 

Копинг, ориентированный на решение задачи 0,622** 0,553** 0,224 0,654** 

Копинг, ориентированный на эмоции 0,221 -0,456** -0,254* 0,114 

Копинг, ориентированный на избегание -0,655** -0,427** -0,336** -0,407** 

Конфронтация 0,206 0,056 -0,263* -0,245* 

Самоконтроль 0,375** 0,411** 0,246* 0,349** 

Дистанцирование -0,217 -0,207 -0,249* -0,327* 

Положительная переоценка 0,451** 0,396** 0,343* 0,558** 

Планирование решения проблемы 0,359** 0,698** 0,395** 0,544** 

Поиск социальной поддержки 0,211 -0,236* -0,117 -0,238* 

Принятие ответственности 0,507** 0,499** 0,587** 0,473** 

Избегание -0,613** -0,547** -0,295* -0,398** 

Примечание: * — уровень значимости р = 0,05, ** — уровень значимости р = 0,01. 

Выбранный учащимися профиль — класс психолого-педагогической направленности — 

предполагает подготовку к интенсивной работе с людьми (дети, родители, педагоги), к множе-

ственным коммуникациям, в том числе и конфликтным, что требует не только работоспособности 

и выносливости, но и умения владеть собой в разных ситуациях и владеть самой ситуацией. В 

этой связи ранняя диагностика особенностей стратегий совладающего поведения учащихся клас-

сов психолого-педагогической направленности и необходимая их коррекция будут способствовать 

относительно «бесшовному» переходу на следующий уровень личностно-профессионального 

развития. 

Дальнейшее исследование будет направлено на разработку и апробацию технологии актуа-

лизации конструктивного совладания учащихся психолого-педагогических классов. 
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Функционально-динамический подход к деятельности, описываемый А.В. Карповым, 

направлен на установление процессуальных средств и механизмов динамической органи-

зации деятельности. В качестве таковых выступают вектор «мотив — цель», лич-

ностный смысл. С позиции деятельностно-смыслового подхода профессиональная дея-

тельность регулируется субъективным образом сложившейся ситуации, в котором объ-

екты и элементы имеют определенную ценностно-смысловую окраску, источником ко-

торой выступает мотив деятельности. Профессиональное самоотношение педагогов в 

данной статье рассматривается как динамическая система смысловых структур — 

производная от личностного смысла профессиональной деятельности. Профессиональ-

ное самоотношение со временем, оформляясь в самостоятельный функционально авто-

номный мотив, не может существовать изолированно (внутри самого себя), а требует 

соотношения с другими регуляторными структурами. Наиболее полно этому соответ-

ствуют возможности метакогнитивных и метарегулятивных процессов, находящих 

устойчивое отражение и воплощение в рефлексивности. Исследование направленно на 

изучение взаимосвязи профессионального самоотношения, рефлексивности в контексте 

модальности личностного смысла педагогов. 

Ключевые слова: профессиональное самоотношение, модальности личностного смысла 

профессиональной деятельности, рефлексивность, саморегуляция личности, педагог. 

 

Для цитаты: Покровская С.Е., Гирис А.М. Общий показатель позитивности профессиональ-

ного самоотношения и рефлексивность в контексте модальности личностного смысла про-



Покровская С.Е., Гирис А.М. 
Общий показатель позитивности профессионального  
самоотношения и рефлексивность в контексте модальности  
личностного смысла профессиональной деятельности педагогов 
Вестник практической психологии образования 
2024. Том 21. № 4. С. 129–139 

Pokrovskaya S.E., Giris A.M. 
General Indicator of Positivity of Professional  
Self-Attitude and Reflexivity in the Context of the Modality  
of Personal Meaning of Professional Activity of Teachers 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2024. Vol. 21, no. 4, pp. 129–139 

 

 
130 

 
 

 

фессиональной деятельности педагогов [Электронный ресурс] // Вестник практической пси-

хологии образования. 2024. Том 21. № 4. С. 129–139. DOI:10.17759/bppe.2024210412 

 

General Indicator of Positivity of Professional  

Self-Attitude and Reflexivity in the Context  

of the Modality of Personal Meaning of Professional  

Activity of Teachers 

Svetlana E. Pokrovskaya 

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank (BSPU), Minsk, Republic of Belarus 

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0009-2211-0212, e-mail: pokrovkova_svetla@mail.ru  

Aleksandr M. Giris 

Grodno Regional Institute for Educational Development, Minsk, Republic of Belarus 

ORCID: https://orcid.org/0009-0000-4802-7630, email: girsasha@bk.ru 

 

 

The functional-dynamic approach to activity described by A.V. Karpov is aimed at establishing pro-

cedural means and mechanisms of dynamic organization of activity. These are the vector “motive 

— goal”, personal meaning. From the position of the activity-meaning approach, professional ac-

tivity is regulated by the subjective image of the current situation in which objects and elements 

have a certain value-meaning coloring, the source of which is the motive of the activity. Profes-

sional self-attitude in this article is considered as a dynamic system of semantic structures derived 

from the personal meaning of professional activity. Professional self-attitude over time, forming into 

an independent functionally autonomous motive, cannot exist in isolation (within itself), but requires 

a relationship with other regulatory structures. The possibilities of metacognitive and metaregulato-

ry processes, which are steadily reflected and embodied in reflexivity, most fully correspond to this. 

The study is aimed at studying the relationship between professional self-attitude, reflexivity in the 

context of the modality of the personal meaning of teachers. 

Keywords: professional self-attitude, modalities of personal meaning of professional activity, re-

flexivity, self-regulation of personality, teacher. 
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Введение 

Информатизация, цифровизация, инклюзия, поликультурность в образовании приобретают 

все большую актуальность. Данное обстоятельство побуждает к переосмыслению роли педагога 
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в образовательном процессе. В частности, роль педагога уже давно не может быть сведена к 

трансляции знаний. От педагога требуется гибкость в нахождении индивидуального подхода к 

обучающемуся, оперативность в реализации поставленных задач для разных категорий обучаю-

щихся, обширный объем знаний и навыков в области использования современных технологий и 

методик образования, способность работать в режиме многозадачности, инициативность и ис-

полнительность, а также умение справляться с возникающим стрессом. Все это предъявляет вы-

сокие требования к процессам саморегуляции личности педагога, эффективностью которой опре-

деляется реализация профессиональных целей и отношение педагога к профессии и себе как ее 

субъекту. В контексте нашего анализа наибольшим объяснительным потенциалом обладает рас-

смотрение личности педагога в рамках реализации профессиональной деятельности с позиций 

субъектного и деятельностно-смыслового методологических подходов. 

Основная часть 

С позиции деятельностно-смыслового подхода, профессиональная деятельность регулиру-

ется в значительной степени не непосредственными отношениями с профессией, а опосредству-

ется субъективным образом (представлениями, репрезентациями) сложившейся ситуации, в ко-

тором объекты и элементы имеют некоторую ценностно-смысловую окраску (определяющую к 

ним отношение и приоритетный выбор именно их), источником которой выступает мотив, лежа-

щий в основе данной деятельности. 

Функционально-динамический подход к деятельности (в отличие от структурно-морфологи-

ческого), описываемый А.В. Карповым [5], направлен на раскрытие не только структурных компо-

нентов деятельности, но и на установление процессуальных средств и механизмов динамической 

организации деятельности. В качестве ключевых из них выступают интегральные процессы пси-

хической регуляции деятельности [5]. К таким процессам можно отнести смысловые, а также 

структуры, причастные к их функционированию, в частности мотив, цель. 

Вектор «мотив — цель», по А.В. Карпову, И.Г. Савину, выступает начальным и конечным 

этапом осуществления деятельности, которая подчинена движению от мотива к цели [7, с. 18]. В 

результате соотнесения мотивов деятельности и ее целей оформляется психологическое образо-

вание деятельности — личностный смысл [7]. Личностный смысл позволяет наделить мотиваци-

онно-целевой окраской задачи и отдельные действия в ходе реализации деятельности (А.В. Кар-

пов, И.Г. Савин), т. е. предметную саморегуляцию, что в определенной степени способно на 

уровне сознания субъекта преодолевать явление расхождения потребностей, мотивов педагога с 

непосредственными целями его деятельности [7, с. 17]. 

Д.А. Леонтьев указывает, что личностный смысл, осознаваемый субъектом, непосредствен-

но включен в регуляцию процессов деятельности и психического отражения [9, с. 233]. 

Личностный смысл профессиональной деятельности К.В. Карпинский трактует как 

онтологическую (система жизненных отношений человека с миром) характеристику места и роли 

индивидуального свойства, значимого для субъекта в процессах реализации трудовой деятель-

ности [2; 4, с. 22]. Наделение профессиональным смыслом того или иного свойства указывает на 

то, что оно причастно к процессу реализации профессиональной деятельности и способно позво-

лить реализовать мотив и цель субъекта. Индивидуальное свойство в некоторых ситуациях спо-

собно становиться причиной конфликтов или разочарования в профессиональной деятельности. 

Исходя из этого выделяют следующие модальности личностного смысла профессиональной дея-

тельности: позитивная, негативная, конфликтная, бессмысленность [3]. 

Профессиональный смысл образуется вследствие столкновения индивидуального свойства 

субъекта с объективными требованиями (предметом, средствами, условиями и др.) профессио-

нальной деятельности. Благодаря этому возможно закрепление профессионально важных 

свойств субъектом [8, с. 154]. На основании этого оформляется профессиональное самоотноше-

ние [4, с. 24]. Так, К.В. Карпинский [8] обосновывает самоотношение личности как «фрагмент» 
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многомерной смысловой реальности. Исследователь рассматривает профессиональное само-

отношение (ПС) как динамическую систему смысловых структур и процессов, отражающих объ-

ективные отношения индивидуальных свойств личности к практической реализации мотивов и 

ценностей труда, а также обеспечивающих подчинение профессиональной деятельности, обще-

ния и карьеры устойчивой структуре этих отношений [4, с. 39]. 

В качестве объекта ПС, согласно К.В. Карпинскому, выступают реальные отношения субъ-

екта с профессией, при которых те или иные индивидуальные свойства становятся значимым 

условием ее успешного осуществления (объективная профессиональная значимость или профес-

сиональный смысл «Я») или профессиональной самореализации в целом. Оно порождается ре-

альными отношениями (а не субъективной оценкой или эмоциональной реакцией), связывающи-

ми эти свойства с процессом и результатом профессиональной деятельности [3, с. 24]. 

Являясь производным от мотивов трудовой деятельности, ПС со временем оформляется в 

самостоятельный функционально автономный мотив, способный побуждать и направлять актив-

ность субъекта профессиональной деятельности, наделяя ее смысловой окраской [8]. Это спо-

собно приблизить к пониманию того, как может преодолеваться расхождение потребностей, мо-

тивов педагога с непосредственными целями его деятельности. 

Профессиональное самоотношение оформляется как результирующий феномен — в ходе 

реализации мотива профессиональной деятельности педагога по отношению к ее цели. И это 

происходит благодаря индивидуальным профессионально важным свойствам педагога, которые 

проявляются через оформившийся личностный смысл его профессиональной деятельности, от-

носящийся к определенной модальности. 

Как подчеркивают А.В. Карпов, И.Г. Савин, благодаря процессам контроля, самоконтроля, 

коррекции — деятельность становится адаптивной, гибкой, а ее общая структура обретает за-

мкнутый, или «кольцеобразный», а не линейный характер [7, с. 35]. Однако, на наш взгляд, за-

мкнутый, или «кольцеобразный», характер упрощает специфику рассмотрения деятельности, 

подчеркивая ее репродуктивный аспект и, тем более, не применим к педагогической деятельно-

сти. Замкнутость носит скорее условный характер, так как процессы оценки полученных результа-

тов, самоконтроля, самокоррекции деятельности должны подразумевать учет трансформирую-

щихся целей деятельности, используемых средств и способов их применения, соразмерности 

усилий, имеющегося опыта, а также отсроченности, перспективности ее результата. Поэтому ПС 

как динамическая система смысловых структур и процессов не может существовать изолирован-

но (внутри самой себя), а требует соотношения с другими регуляторными структурами. Учитывая 

динамический и интегративный характер смысловой регуляции, наиболее полно этой специфике 

соответствуют возможности метакогнитивных и метарегулятивных процессов, находящих устой-

чивое отражение и воплощение в рефлексивности. 

А.В. Карпов рассматривает рефлексивность — как свойство личности, опирающееся на 

метакогнитивные и метарегулятивные процессы, выполняющее регулирующую и интегрирующую 

функцию применительно к психической реальности [6, с. 55]. Рефлексивность носит статус ме-

таобразования и ей свойственна возможность координировать, организовывать как когнитивные, 

так и личностные качества субъекта. Также рефлексивность способна позволить субъекту сопо-

ставлять их с ведущими мотивами. Благодаря рефлексивности субъекту становятся представле-

ны не только отдельные свойства, но и их комплекс, вследствие чего возможно ощущение це-

лостности, многоаспектности Я [6, с. 54]. 

Рефлексия направлена не на конкретные объекты, а на представления о них, образы, зна-

чения, смыслы (В.П. Зинченко [1], В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев [12], А.С. Шаров [14]) и опериро-

вание ими в различных контекстах «рассмотрения». Рефлексия характеризуется направленно-

стью на самого субъекта (самосознание, по Т.Э. Сизиковой [11]), разворачивается в форме внут-

реннего диалога (М.А. Холодная [13], А.А. Полонников [10]), ее результат находит отражение в 



Покровская С.Е., Гирис А.М. 
Общий показатель позитивности профессионального  
самоотношения и рефлексивность в контексте модальности  
личностного смысла профессиональной деятельности педагогов 
Вестник практической психологии образования 
2024. Том 21. № 4. С. 129–139 

Pokrovskaya S.E., Giris A.M. 
General Indicator of Positivity of Professional  
Self-Attitude and Reflexivity in the Context of the Modality  
of Personal Meaning of Professional Activity of Teachers 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2024. Vol. 21, no. 4, pp. 129–139 

 

 
133 

 
 

 

некой «пересмотренной», «переосмысленной» структуре (норма, принцип действия, смысловые 

структуры, творческое преобразование и др.). 

Рефлексивность выполняет «координирующую» функцию. Это согласуется с идеями Д. Шо-

на о «рефлексии в действии» [15], когда субъект, работая над решением задачи или проблемной 

ситуации, периодически выходит в рефлексивную позицию — осуществляя рассмотрение осу-

ществленных преобразований и поиска необходимых вариантов решений. 

Благодаря рефлексивности функционально-динамический аспект деятельности способен 

становиться более «отзывчивым» к динамично изменяющимся условиям реализации педагогиче-

ской деятельности, а также рефлексивность способна позволить объяснить извлечение опыта и 

опору на него в ходе регуляции педагогической деятельности. 

Однако недостаточно проясненным остается вопрос характера взаимосвязи общего показа-

теля позитивности ПС, рефлексивности в контексте различных модальностей личностного смыс-

ла профессиональной деятельности. В связи с вышеизложенным была предпринята попытка эм-

пирического исследования. 

В исследовании принял участие 431 педагог из учреждений общего среднего образования 

(школы, гимназии, лицеи) г. Гродно и Гродненской области (Республика Беларусь). Сбор эмпири-

ческих данных осуществлялся с помощью следующих психодиагностических методик: методика 

определения уровня рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Пономаревой, опросник профессиональ-

ного самоотношения К.В. Карпинского, А.М. Колышко, опросник «Метафоры профессиональной 

деятельности» К.В. Карпинского, Т.В. Гижук. 

По результатам диагностики личностного смысла профессиональной деятельности (методи-

ка «Метафоры профессиональной деятельности» К.В. Карпинского, Т.В. Гижук [2]), у педагогов 

выявлено следующее: 

• у 50,3% установлен позитивный личностный смысл профессиональной деятельности (доми-

нирование увлечения профессией), т. е. профессия позволяет педагогу реализовать соб-

ственные личностно значимые свойства; 

• у 9,8% отмечен негативный личностный смысл профессиональной деятельности (доминиро-

вание отчуждения профессии), что указывает на нарастающее снижение значимости про-

фессии, психологическое отдаление от нее; 

• у 25,8% выявлен конфликтный личностный смысл профессиональной деятельности (разо-

чарование и увлечение профессией в равной степени высоко выражены). Это свидетель-

ствует о наличии противоречий (конфликта) в профессии, находящих отражение в личност-

ном смысле профессиональной деятельности; 

• 14,1% педагогов рассматривают собственную профессиональную деятельность как бес-

смысленную, т. е. данная деятельность не соотносится со смысловой сферой. 

Результаты изучения профессионального самоотношения («Опросник профессионального 

самоотношения» К.В. Карпинского, А.М. Колышко [4]) представлены в следующих показателях. 

Большинство педагогов позитивно воспринимают себя как субъекта профессиональной педагоги-

ческой деятельности (у 8,4% установлен высокий, а у 77,8% средний уровень позитивности ПС). 

При этом у 13,8% респондентов отсутствует выраженная позитивность в восприятии себя как 

субъекта профессиональной педагогической деятельности (низкий уровень) и отношении к себе 

как профессионалу. 

Результаты изучения уровня рефлексивности (методика определения уровня рефлексивно-

сти А.В. Карпова, В.В. Пономаревой [6, с. 47]) представлены в следующих показателях. У 11,8% 

(51 респондент) установлен высокий уровень рефлексивности, 76,6% (330 респондентов) — сред-

ний уровень, а у 11,6% (50 педагогов) низкий уровень рефлексивности. 
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Табл. 1. Корреляционные взаимосвязи показателей  

профессионального самоотношения и рефлексивности у педагогов 

 

Общий показатель позитив-

ности профессионального 

самоотношения 

Самообвинение  

в профессии 

Самоуничижение  

в профессии 

Уровень  

рефлексивности 

r = -0,333; р = 0,0000 r = -0,399; р = 0,0000 r = -0,295; р = 0,0000 

Ретроспективная реф-

лексия деятельности 

r = -0,284; р = 0,0000 r = -0,360; р = 0,0000 r = -0,284; р = 0,0000 

Рефлексия настоящей 

деятельности 

– – – 

Рассмотрение будущей 

деятельности 

r = -0,253; р = 0,0000 r = -0,358; р = 0,0000 r = -0,310; р = 0,0000 

Рефлексия общения  

и взаимодействия с 

другими людьми 

– – – 

Примечание: представлены корреляционные взаимосвязи со значением коэффициента r Спирме-

на > 0,250. 

Как видно из табл. 1, выявлена обратно пропорциональная корреляционная связь средней 

силы между общим показателем позитивности ПС педагогов и уровнем рефлексивности (r = -0,333; 

р = 0,0000). Односторонний дисперсионный анализ (критерий Н Краскела — Уоллиса) показывает, 

что возрастание общего показателя позитивности ПС (H (2, N = 441) = 44,45; p = 0,0000) влечет за 

собой снижение уровня рефлексивности. Возрастание уровня рефлексивности вызывает снижение 

общего показателя позитивности ПС (H (2, N = 441) = 38,81; p = 0,0000). Установлена обратно про-

порциональная взаимодетерминация между общим показателем позитивности ПС и уровнем ре-

флексивности. 

Относительно общего показателя позитивности ПС установлены различия между низким и 

средним (U = 5304,5; p = 0,0000), а также низким и высоким (U = 665,5; p = 0,0000) уровнями ре-

флексивности. Различий между средним и высоким (U = 7393,5; p = 0,1724) уровнем рефлексив-

ности — не обнаружено. 

По мере возрастания общего показателя позитивности ПС снижается выраженность ретро-

спективной рефлексии деятельности и рассмотрение будущей деятельности. 

Установлена обратно пропорциональная корреляционная связь средней силы (табл. 1) 

между самообвинением в профессии (осмысление субъектом себя как помехи, преграды для ре-

зультативной трудовой деятельности [4, с. 110]) и уровнем рефлексивности педагогов (r = -0,399; 

р = 0,0000). Возрастание самообвинения в профессии влияет на снижение уровня рефлексивно-

сти (H (2, N = 441) = 43,97; p = 0,0000). Повышение уровня рефлексивности вызывает снижение 

самообвинения в профессии (H (2, N = 441) = 58,06; p = 0,0000), что говорит об их обратно про-

порциональной взаимодетерминации. Относительно самообвинения в профессии установлены 

различия между низким и средним (U=5079,0; p=0,0000), низким и высоким (U = 441,5; p = 0,0000), 

а также средним и высоким (U=5491,0; p=0,0000) уровнями рефлексивности. Возрастание само-

обвинения в профессии сопровождается снижением выраженности ретроспективной рефлексии 

деятельности и рассмотрения будущей деятельности. 

Обнаружена обратно пропорциональная корреляционная связь слабо-средней силы 

(табл. 1) между самоуничижением в профессии (негативное оценивание или обессмысливание 

субъектом своих индивидуальных качеств в контексте трудовой деятельности [4, с. 111]) и уров-
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нем рефлексивности (r= -0,295; р = 0,0000). Односторонний дисперсионный анализ (критерий Н 

Краскела — Уоллиса) показывает, что возрастание самоуничижения в профессии (H (2, N = 441) = 

30,11; p = 0,0000) влечет за собой снижение уровня рефлексивности. Возрастание уровня ре-

флексивности вызывает снижение самоуничижением в профессии (H (2, N = 441) = 24,82; p = 

0,0000), что говорит об их обратно пропорциональной взаимодетерминации. Относительно само-

уничижения в профессии установлены различия между низким и средним (U = 5915,0; p = 0,0000), 

низким и высоким (U = 777,5; p = 0,0000) уровнями. Различий между средним и высоким (U = 

7310,5; p = 0,1393) уровнем рефлексивности — не обнаружено. Возрастание самоуничижения в 

профессии сопровождается снижением выраженности ретроспективной рефлексии деятельности 

и рассмотрения будущей деятельности. 

Рассмотрим соотношение показателей ПС с модальностями личностного смысла професси-

ональной деятельности педагогов. 

Табл. 2. Взаимосвязь показателей профессионального самоотношения  

с модальностями личностного смысла профессиональной деятельности педагогов 

 Позитивная Конфликтная Негативная Бессмысленность 

Общий показатель 

позитивности  

профессионального 

самоотношения 

r = 0,329;  

p = 0,0000 

r = -0,158;  

p = 0,0009 

r = -0,188;  

р = 0,0000 

r = -0,114;  

р = 0,0162 

Самоуважение  

в профессии 

– – – – 

Самоуверенность  

в профессии 

r = 0,103;  

р = 0,0308 

– – – 

Самопривязанность 

в профессии 

– – – – 

Самоэффективность 

в профессии 

r = 0,236;  

p = 0,0000 

r = -0,162;  

p = 0,0007 

r = -0,130;  

p = 0,0062 

– 

Саморуководство  

в профессии 

r = 0,163;  

p = 0,0006 

r = -0,109;  

p = 0,0219 

– – 

Самооценка  

личностного роста  

в профессии 

r = 0,264;  

p = 0,0000 

r = -0,148;  

p = 0,0018 

r = -0,151; p = 

0,0015 

– 

Внутренняя  

конфликтность  

профессионального 

самоотношения 

r = 0,352;  

p = 0,0000 

r = -0,101;  

p = 0,0340 

r = -0,189;  

p = 0,0001 

r = -0,217;  

p = 0,0000 

Самообвинение  

в профессии 

r = 0,203;  

p = 0,0000 

– r = -0,188;  

p = 0,0001 

r = -0,106;  

p = 0,0259 

Самоуничижение  

в профессии 

r = 0,353;  

p = 0,0000 

– r = -0,206;  

p = 0,0000 

r = -0,225;  

p = 0,0000 

Из табл. 2 видно, что возрастание доминирования позитивного личностного смысла профес-

сиональной деятельности сопровождается увеличением выраженности общего показателя пози-

тивности ПС (r = 0,329; p = 0,0000) и таких отрицательных показателей ПС, как внутренняя кон-

фликтность (противоречивость ПС, обусловленная несоответствием требований профессии ин-
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дивидуальным возможностям субъекта [4, с. 107]) ПС (r = 0,352; р = 0,0000) и самоуничижение в 

профессии (r = 0,353; р = 0,0000). 

Позитивная модальность личностного смысла профессиональной деятельности, которая 

отмечена у 50,3% педагогов выборки, прямо пропорционально сопряжена как с общим показате-

лем позитивности ПС, так и с отрицательными показателями профессионального самоотношения 

(внутренняя конфликтность ПС, самоуничижение в профессии), что подчеркивает динамичность в 

функционировании ПС. 

Такие отрицательные показатели ПС, как внутренняя конфликтность ПС и самоуничижение 

в профессии, имеют отрицательные взаимосвязи слабой силы с негативной модальностью лич-

ностного смысла и бессмысленностью. Это указывает, что отрицательные показатели ПС, а 

именно: внутренняя конфликтность ПС и самоуничижение в профессии при доминировании пози-

тивного личностного смысла профессиональной деятельности у педагогов, скорее побуждают к 

изменениям, переосмыслению и преобразованиям в профессиональной деятельности, нежели 

вызывают дезорганизацию и амбивалентность. 

Положительные показатели ПС (самоуверенность в профессии, самоэффективность в про-

фессии, саморуководство в профессии, самооценка личностного роста в профессии) имеют кор-

реляционные взаимосвязи слабой силы с показателями модальностей личностного смысла про-

фессиональной деятельности. Самоуважение в профессии и самопривязанность в профессии — 

не имеют таких взаимосвязей. 

Проанализировав взаимосвязи показателей рефлексивности с модальностями личностного 

смысла профессиональной деятельности педагогов и показателями ПС, можно обобщить следу-

ющее: преобразование модальности личностного смысла профессиональной деятельности со-

провождается изменением общего показателя позитивности ПС, который либо актуализирует 

уровень рефлексивности, либо подавляет его. Влиять на это способны как общий показатель по-

зитивности ПС, так и отрицательные показатели самоотношения, в частности самообвинение и 

самоуничижение в профессии. 

Заключение 

На основе исследования сделаны следующие выводы. 

1. У половины опрошенных педагогов установлен позитивный личностный смысл професси-

ональной деятельности (доминирование увлечения профессией). Большинство педагогов пози-

тивно воспринимают себя как субъекта профессиональной педагогической деятельности (8,4% — 

высокий уровень позитивности ПС, 77,8% — средний уровень позитивности ПС). На 2 месте 

(25,8%) выявлен конфликтный личностный смысл профессиональной деятельности (разочарова-

ние и увлечение профессией в равной степени высоко выражены). Это свидетельствует о нали-

чии конфликта в профессии, находящего отражение в личностном смысле профессиональной де-

ятельности. 14,1% педагогов рассматривают собственную профессиональную деятельность как 

бессмысленную (доминирование отчуждения профессии). Только у 9,8% отмечен негативный 

личностный смысл профессиональной деятельности (доминирование разочарования в профес-

сии), что указывает на психологическое отдаление от нее. 

Установлена обратно пропорциональная взаимодетерминация между общим показателем 

позитивности ПС, самообвинением в профессии, самоуничижением в профессии и уровнем ре-

флексивности. По мере возрастания общего показателя позитивности ПС снижается выражен-

ность таких видов рефлексии, как ретроспективная рефлексия деятельности и рассмотрение бу-

дущей деятельности. 

2. Укрепление позитивной модальности личностного смысла профессиональной деятельно-

сти сопровождается повышением общего показателя ПС и отрицательных показателей ПС (внут-

ренняя конфликтность ПС и самоуничижение в профессии). Данные отрицательные показатели 
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ПС при доминировании позитивного личностного смысла профессиональной деятельности у пе-

дагогов, скорее, побуждают к изменениям, переосмыслению и преобразованиям в профессио-

нальной деятельности, нежели вызывают дезорганизацию и амбивалентность. Данный вывод 

подтверждает гипотезу о том, что ПС педагогов является динамической системой смысловых 

структур и процессов и не может существовать изолированно (внутри самой себя), а требует со-

отношения с другими регуляторными структурами, в частности с модальностями личностного 

смысла профессиональной деятельности и уровнями и видами рефлексивности. 

3. Преобразование модальности личностного смысла профессиональной деятельности со-

провождается изменением общего показателя позитивности ПС, а также таких отрицательных по-

казателей ПС, как самообвинение и самоуничижение в профессии, которые либо актуализируют 

уровень рефлексивности, либо подавляют его. 
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В данной работе рассматривается опыт оказания экстренной и кризисной психологиче-

ской помощи участникам образовательных отношений специалистами Федерального ко-

ординационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования 

Российской Федерации ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогичес-

кий университет». Рассмотрены теоретические подходы к определению психологиче-
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ских последствий кризисных ситуаций, описаны специфические особенности и этапы 

оказания экстренной и кризисной психологической помощи, которые легли в основу пред-

ставленной системы. Освещена практика работы специалистов в чрезвычайных ситуа-

циях с участием несовершеннолетних (вооруженные нападения в образовательных орга-

низациях, случаи суицидов, ДТП и другие несчастные случаи с наличием пострадавших и 

жертв среди несовершеннолетних и др.), а также с участниками образовательных от-

ношений, проживающих или эвакуированных с территорий повышенной опасности (в том 

числе территорий, вовлеченных в последствия боевых действий). 

Ключевые слова: экстренная и кризисная психологическая помощь, чрезвычайная ситуа-
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This paper examines the experience of providing emergency and crisis psychological assistance to 

participants in educational relations by specialists of the Federal Coordination Center for Providing 

Psychological Services in the Education System of the Russian Federation of the Moscow State 

University of Psychology and Education. Theoretical approaches to determining the psychological 

consequences of crisis situations are considered, the specific features and stages of emergency 

and crisis psychological care, which formed the basis of the presented system, are described. The 

article highlights the practice of specialists in emergency situations involving adolescences (armed 

attacks in educational organizations, suicide cases, road accidents and other accidents with the 

presence of victims and victims among adolescences, etc.), as well as with participants in educa-

tional relations living or evacuated from high-risk territories (including territories involved in the 

consequences of hostilities actions). 

Keywords: emergency and crisis psychological aid, emergency situation, psychology service in 

education, adolescences. 

 

For citation: Ulyanina O.A., Ermolaeva A.V., Volkov D.S., Komolova O.S., Sokolova E.E. The 

System of Emergency and Crisis Psychological Aid for the Participants of Educational Relations: 

The Experience of the Federal Coordination Center for Provision of Psychological Services in Edu-

cation System of the Russian Federation. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin 

of Practical Psychology of Education, 2024. Vol. 21, no. 4, pp. 140–151. 

DOI:10.17759/bppe.2024210413 (In Russ., abstr. in Engl.). 

 

 

Введение 

Все чаще в образовательных организациях можно наблюдать ситуации, требующие кризис-

ного вмешательства, такие как: суицид, травля, вооруженное нападение, необходимость интегра-

ции в общество несовершеннолетних из числа вынужденных переселенцев. Особая роль в реше-

нии озвученной проблемы отводится психологической службе образовательной организации [8]. В 

связи с этим особую актуальность представляет экстренная психологическая помощь, направ-

ленная на оказание своевременной, профессионально выстроенной, централизованной и согла-

сованной психологической поддержки участникам образовательных отношений, оказавшимся в 

кризисной ситуации. Выраженную опасность для психологического состояния детей представляют 

такие кризисные ситуации, в которых отмечаются: угроза жизни и здоровью значимым близким, 

восприимчивость информационного освещения трагических событий в СМИ, эмоциональная де-

стабилизация окружающих, вынужденная смена условий жизнедеятельности, разрыв значимых 

социальных контактов и др. [3; 7; 14]. 

Такая помощь позволит в значительной мере снизить риск развития негативных последствий 

психотравмирующих ситуаций, депрессивных и тревожных расстройств, различных аддикций. 

Система экстренной и кризисной психологической помощи в сфере общего образования и 

среднего профессионального образования — это комплекс и порядок мер оказания психологиче-

ской помощи — в зависимости от типа кризисной или чрезвычайной ситуации, в которой оказа-

лись участники образовательного процесса. 

В настоящее время изучение психологических последствий кризисных ситуаций является 

одной из актуальных тем научных исследований. Кризисная ситуация в образовательной органи-

зации — это происшествие, которое причиняет вред жизни и здоровью участникам образователь-
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ных отношений, окружающей среде, организации, образовательному процессу, имиджу школы и 

др. [4; 13; 16]. 

Б.Д. Карвасарский отмечал, что кризисная психологическая помощь подразумевает наличие 

у человека определенного «кризисного состояния» [9] в результате внезапного, неожиданного, 

субъективно значимого травмирующего события, а Y. Alexander [15] выделял определенные ста-

дии психосоциального реагирования на травмирующие обстоятельства (например, террористиче-

ский акт). 

Специфические особенности экстренной и кризисной психологической помощи как направ-

ления практической психологии определяются условиями, в которых оказывается помощь по-

страдавшим, участникам и свидетелям: 

• наличие психотравмирующего события, требующего незамедлительного оказания экстрен-

ной психологической помощи с целью минимизации неблагоприятных воздействий на когни-

тивную, эмоциональную, личностную сферы пострадавшего; 

• оказание экстренной психологической помощи должно быть осуществлено в короткие сроки 

с момента возникновения кризисной ситуации; 

• некомфортные условия для работы психолога (отсутствие помещений, бытовых условий и др.); 

• наличие большого количества пострадавших, нуждающихся в незамедлительной психологи-

ческой помощи [2]. 

Эксперты в области экстремальной психологии [12] подтверждают, что своеобразие условий 

работы психолога в процессе оказания экстренной и кризисной психологической помощи опреде-

ляет некую трансформацию общих этических принципов, принятых для оказания психологической 

помощи, в особые принципы, характерные именно для деятельности по оказанию экстренной и 

кризисной психологической помощи. 

Основными целями оказания экстренной и кризисной психологической помощи в образова-

тельной организации являются: возвращение образовательной организации в штатный режим 

функционирования в короткий отрезок времени, а также снижение интенсивности возможных 

негативных последствий кризисной ситуации [1]. 

Как показывает отечественный опыт, экстренная психологическая помощь оказывается спе-

циалистами психологической службы МЧС России, Минздрава России, а также антикризисными 

подразделениями, созданными в учреждениях социальной защиты, организациях, подведом-

ственных Минпросвещения России [10]. 

Специалисты отдела экстренной психологической помощи Федерального координационного 

центра по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» (далее — ФКЦ 

МГППУ) реализуют деятельность по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи 

— по поручению Министерства просвещения Российской Федерации — в случае возникновения 

на территории образовательной организации чрезвычайной или кризисной ситуации с большим 

количеством пострадавших, а также при наличии особых условий, в которых оказывается психо-

логическая помощь (например, в пунктах временного размещения для переселенцев, при отсут-

ствии в субъекте Российской Федерации специалистов необходимого профиля или их участии в 

рамках других задач). Для экстренной психологической помощи пострадавшим создается мобиль-

ная антикризисная бригада специалистов сектора экстренного реагирования и психологического 

консультирования отдела экстренной психологической помощи ФКЦ МГППУ (далее — СЭРиПК) [6]. 

Деятельность по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи реализуется в 

соответствии с алгоритмом, включающим 3 этапа. 

1. Подготовительный этап. Сотрудниками ФКЦ МГППУ осуществляется сбор необходимой 

информации о возникшей чрезвычайной/кризисной ситуации. 
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Из числа сотрудников СЭРиПК определяется состав мобильной антикризисной бригады, 

обозначается роль каждого ее участника. На основании собранных данных готовится первичный 

план работы со всеми участниками чрезвычайной/кризисной ситуации. С целью получения до-

полнительной информации и координации совместных действий устанавливается взаимодей-

ствие с руководством образовательной организации, органами местного самоуправления, на тер-

ритории которого располагается образовательная организация. 

В ходе подготовительного этапа проводится совещание с оперативным штабом, сформиро-

ванным из представителей Министерства просвещения Российской Федерации, исполнительных 

органов власти в сфере образования субъекта Российской Федерации, органов местного само-

управления и администрации образовательной организации. В ходе совещания осуществляется 

оценка ситуации на месте происшествия, формируется сводная группа специалистов различных 

ведомств, привлеченных к оказанию кризисной и экстренной психологической помощи, проводит-

ся инструктаж специалистов на местах. 

2. Основной этап (на базе образовательной организации). В ходе основного этапа создается 

консультативный пункт, проводится собрание с педагогическим составом образовательной орга-

низации. До несовершеннолетних доводится информация о возможности обращения к специали-

стам дистанционной психологической службы «Детского телефона доверия», выявляются по-

требности несовершеннолетних в оказании им психологической помощи. На основании получен-

ной информации проводится групповая и индивидуальная психологическая работа со всеми 

участниками образовательных отношений и другими категориями пострадавших. При необходи-

мости производится сопровождение траурных и иных мероприятий. На основании проделанной 

работы осуществляется ведение документации, готовятся ежедневные отчеты о работе, в опера-

тивный штаб передаются актуальные сведения. 

3. Заключительный этап. Специалистами ФКЦ МГППУ осуществляется подготовка отчета о 

проведенных мероприятиях на месте оказания кризисной и экстренной психологической помощи. 

Со специалистами мобильной антикризисной бригады проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику эмоционального и профессионального выгорания, организуется обмен опытом. 

Специалисты ФКЦ МГППУ по запросу психологов на местах оказывают им пролонгированную ме-

тодическую поддержку в дистанционном формате [5]. 

На заключительном совещании с участием представителей образовательной организации, 

администрации населенного пункта, исполнительных органов власти в сфере защиты прав и ин-

тересов несовершеннолетних подводятся итоги проведенных мероприятий. В конце этого этапа 

также осуществляется супервизия специалистов психологических служб образования, участвую-

щих в ликвидации последствий. 

Возможность получения психологической поддержки с помощью дистанционных методов, в 

формате телефонного или онлайн-консультирования, видеовстреч позволяет охватить большое 

количество целевых групп, которые могут находиться на удаленном от консультанта расстоянии 

и, при необходимости, сохранять анонимность [10]. 

Планирование и организация пролонгированного сопровождения пострадавших после чрез-

вычайной ситуации в образовательной организации осуществляется на протяжении всех этапов 

оказания экстренной психологической помощи и включает в себя выделение группы риска, опре-

деление наличия на местах специалистов с соответствующими профессиональными компетенци-

ями, материально-технического оснащения [11]. Специалистами СЭРиПК по запросу психологов, 

оказывающих пролонгированную психологическую помощь, осуществляется методическая под-

держка, супервизии сложных случаев. 
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Анализ практического опыта 

Работа специалистов СЭРиПК по оказанию экстренной и кризисной психологической помо-

щи участникам образовательных отношений в 2021–2024 годах реализуется по следующим 

направлениям: 

• оказание экстренной и кризисной психологической помощи участникам образовательных от-

ношений в связи с происшествиями с участием несовершеннолетних (вооруженные нападе-

ния на образовательные организации, случаи попыток и завершенных суицидов, ДТП и дру-

гие несчастные случаи с наличием пострадавших и жертв среди несовершеннолетних и др.); 

• оказание экстренной и кризисной психологической помощи участникам образовательных от-

ношений, проживающим или эвакуированным с территорий повышенной опасности (терри-

торий проведения СВО; субъектов Российской Федерации, граничащих с территориями про-

ведения СВО; территорий боевых действий на Ближнем Востоке и др.). 

В рамках оказания экстренной и кризисной психологической помощи участникам образова-

тельных отношений в связи с ситуацией вооруженного нападения на образовательные организа-

ции специалисты СЭРиПК охватили более 3500 человек как в индивидуальном, так и в групповом 

формате, а работа была направлена на стабилизацию психоэмоционального состояния, оказание 

психологической поддержки и формирование оптимального взаимодействия между всеми участ-

никами образовательных отношений. 

Спецификой оказания помощи в данном направлении является выстраивание психологиче-

ского сопровождения образовательной организации после вооруженного нападения, что включает 

в себя проведение мероприятий, направленных на оказание психологической помощи и поддерж-

ки несовершеннолетним, их родителям, педагогическим работникам, психологическую подготовку 

участников образовательных отношений к выходу несовершеннолетних на очное обучение. Важ-

ной задачей также является содействие в возобновлении учебного процесса, которое может быть 

отсрочено во времени, а может накладываться на этап оказания экстренной психологической по-

мощи, как в г. Брянске. 

Отдельные специфические задачи могут стоять перед специалистами СЭРиПК в зависимо-

сти от текущей ситуации и ресурса субъекта Российской Федерации, например, специалисты 

СЭРиПК могут осуществлять сопровождение траурных мероприятий. 

В целом, основными видами деятельности специалистов СЭРиПК в случаях вооруженных 

нападений на образовательные организации являются: 

• экстренная психологическая помощь, направленная на минимизацию острых стрессовых 

реакций у всех участников образовательных отношений; 

• просветительская и информационная работа с администрацией и педагогическим составом 

образовательной организации с целью повышения психологической компетентности по во-

просам, связанным с возрастными и психологическими особенностями переживания трав-

мирующих событий, психологическими аспектами возобновления учебного процесса, спе-

цификой взаимодействия с несовершеннолетними после произошедшего; 

• психологическая работа с несовершеннолетними как в индивидуальном, так и групповом 

формате с целью отреагирования эмоций, связанных с произошедшим событием, актуали-

зации ресурсов, переработки травматического опыта и выстраивания перспективы на бли-

жайшее будущее; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями), в том числе участие в роди-

тельских собраниях, с целью оптимизации эмоционального состояния, информирования о 

признаках психотравматизации, а также о возможности получения психологической помощи, 

что в дальнейшем способствует эффективной профилактике различных патологических со-

стояний, обусловленных кризисной ситуацией. 
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В рамках выездов специалистов СЭРиПК на территории проведения СВО, а также работы с 

вынужденными переселенцами в ПВР и ДОЛ психологическая помощь и экспертно-методическая 

поддержка оказана более 4000 участникам образовательных отношений. 

Основной спецификой оказания экстренной и кризисной психологической помощи в данных 

условиях является частое отсутствие мотивации обращения за психологической помощью. По-

этому особую важность приобретает активная позиция психолога: не ждать, когда нуждающиеся 

сами обратятся за помощью, а устанавливать контакт и осуществлять оценку их психоэмоцио-

нального состояния в ходе наблюдения и беседы, прояснять наличие запроса на психологиче-

скую помощь. 

Работа на данных территориях определяется также следующими особенностями: 

• несовершеннолетние остро переживают разлуку с близкими; 

• сроки нахождения в ПВР и ДОЛ могут быть ненормированными, усугубляя неопределен-

ность ситуации; 

• несовершеннолетние могут транслировать идеи радикально настроенных родителей (закон-

ных представителей), провоцируя конфликты; 

• сопровождающие детей педагогические работники зачастую также являются пострадавши-

ми и нуждаются в помощи. 

Данные особенности определяют основные направления работ на территориях проведения 

СВО, в ПВР и ДОЛ: 

• оказание экстренной и кризисной психологической помощи участникам образовательных от-

ношений в ситуации высокой степени неопределенности; 

• организационно-методическая работа по обеспечению психологической службы в системе 

образования, взаимодействие с представителями исполнительных органов власти и обра-

зовательных организаций; 

• экспертно-методическое и психологическое сопровождение педагогических работников, по-

мощь в адаптации к работе в новых условиях; 

• психологическая поддержка несовершеннолетних и их родителей (законных представите-

лей): психологическое просвещение, диагностическая, консультативная и профилактическая 

работа, направленная на адаптацию к учебному процессу после длительного периода ди-

станционного обучения либо его полного отсутствия. 

• просветительская деятельность по профилактике экстремизма среди участников образова-

тельных отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, эвакуированных из зон бо-

евых действий и территорий повышенной опасности в странах Ближнего Востока, реализуемое 

специалистами СЭРиПК, также включает оказание кризисной психологической помощи участни-

кам образовательных отношений, но и имеет особую специфику. 

Основная работа направлена на выявление актуального психоэмоционального состояния 

детей, его оптимизацию, определение особенностей познавательной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной сфер личности, изучение процесса адаптации несовершеннолетних к изменив-

шимся условиям проживания, а также участие в организации среды, способствующей успешной 

ресоциализации. 

В рамках данного направления была проведена работа более чем с 250 участниками обра-

зовательных отношений. 

Анализ полученного опыта позволил выявить следующие психологические трудности у 

несовершеннолетних, эвакуированных из зон боевых действий и территорий повышенной опасно-

сти в странах Ближнего Востока: 
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• нарушения в эмоционально-волевой сфере (высокий уровень тревожности и агрессии, труд-

ности произвольной регуляции поведения, неадекватный уровень притязаний и самооценки); 

• последствия переживания психотравмирующего опыта (насилие, свидетельства гибели 

близких, разлука с близкими, ранения): страх темноты, страх военных, страх голода и бо-

лезней — стремление, в связи с этим, выбирать профессии повара, врача и др., патологиче-

ское переживание утраты, осложненное тем, что объекты утраты могут быть живы, но обще-

ние с ними невозможно; 

• трудности в коммуникации (как со взрослыми, так и со сверстниками); 

• признаки социально-педагогической запущенности разной степени тяжести (сложности 

освоения образовательной программы, соответствующей возрасту, снижение уровня общей 

осведомленности, недостаточное развитие высших психических функций), низкая мотивация 

к обучению. 

По результатам проведенных мероприятий обнаружено, что, в большинстве случаев, 

наблюдается положительная динамика адаптации несовершеннолетних при включенном психо-

лого-педагогическом сопровождении. 

По результатам работы с законными представителями у большинства из них отмечается 

эмоциональное напряжение, раздражительность, патологическое переживание утраты (затянув-

шееся горевание), подавленность, трудности в межличностных отношениях. У отдельных семей 

— отказ от проведения психолого-педагогических мероприятий, предлагаемых органами опеки. У 

педагогических работников отмечается недостаточный уровень подготовки по кризисной психоло-

гической помощи (в т. ч. с учетом культуральных и этнических особенностей), эмоциональное вы-

горание. 

Таким образом, система оказания экстренной и кризисной психологической помощи участни-

кам образовательных отношений специалистами Федерального координационного центра по 

обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации выстраива-

ется, опираясь на научное обоснование и практический опыт и, на сегодняшний день, отвечает 

актуальным вызовам современности. Данный вид помощи предусматривает слаженную работу 

команды кризисных психологов, предусматривающую межведомственное взаимодействие и реа-

лизующуюся в несколько этапов, от подготовительного, непосредственно основного до необходи-

мости в пролонгации. А сами основания оказания экстренной и кризисной психологической помо-

щи в системе образования могут быть разными и предусматривать как работу в образовательных 

организациях в связи с ЧП, КС, так и разворачивание консультационных пунктов для несовершен-

нолетних в ПВР, ДОЛ и на территориях повышенной опасности. Расширение спектра задач и за-

просов в рамках данной помощи обуславливают ее актуальность и востребованность, диктуя 

необходимость в подготовке психологов системе образования в области экстремальной психоло-

гии, а также в поиске и обосновании практических инструментов с доказанной эффективностью 

для работы кризисных психологов. 
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В статье представлен сравнительный анализ активного обучения и традиционных лек-

ций в условиях высшего образования. Рассматриваются преимущества и недостатки 

каждого метода и дается представление об их эффективности в процессе обучения. 

Статья разделена на два раздела. Первый раздел называется «Лекция пассивная форма 

обучения?». Традиционно лекция относится к пассивной форме обучения. В этом разделе 

разбирается, так ли это. Приводятся такие характеристики лекции, как односторонний 

поток информации. Лекция моделирует поведение и развивает волевые качества лично-

сти, развивает навык аудирования, активизирует внутренний диалог, эффективна при 

обучении больших групп студентов. Во втором разделе дается обзор активного обуче-

ния, разбираются характеристики, которые относятся к этой форме, а именно: актив-

ность студента, ментальные схемы, развитие критического мышления, компетент-

ностный подход. Рассматривая сильные и слабые стороны обоих методов, эта статья 

призвана предоставить преподавателям ценную информацию о разработке эффектив-

ных стратегий обучения, которые максимизируют процесс вовлеченности студентов и 

дадут лучший результат в освоении материала. 

Ключевые слова: обучение, активное обучение, лекция, высшее образование, вовлечен-

ность, эффективность, компетентностный подход. 
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The article presents a comparative analysis of active learning and traditional lectures in higher ed-

ucation settings. The advantages and disadvantages of each method are considered, and an over-

view of their effectiveness in the learning process is provided. The article consists of two sections. 

The first section is titled “Is Lecture a Passive Form of Learning?” Traditionally, lectures are con-

sidered a passive form of learning. This section examines whether this is true. Characteristics of 

lectures such as: one-way flow of information; modeling behavior and developing personal quali-

ties; developing listening skills; activating internal dialogue; effectiveness in teaching large groups 

of students are discussed. The second section provides an overview of active learning, examining 

characteristics associated with this form, namely: student activity; mental schemes; development of 

critical thinking; competency-based approach. By considering the strengths and weaknesses of 

both methods, this article aims to provide educators with valuable information for developing effec-

tive teaching strategies that maximize student engagement and yield better results in mastering the 

material. 

Keywords: training, active learning, lecture, higher education, involvement, efficiency, competen-

cy-based approach. 
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Вступление 

Начну статью с воспоминания о разговоре с группой студентов. Занятие было пятой парой у 

этой группы. Посочувствовав студентам, сказала, что они, наверное, сильно устали. На что сту-

денты ответили: мы не устали, потому что ничего не делали, у нас были одни лекции. 

Мы обсудим важную тему, которая нередко становится объектом споров в образовательном 

сообществе: активное обучение против лекций. На протяжении многих лет лекции были основным 

методом передачи знаний в высшем образовании. Однако в последнее время стали задумывать-

ся, насколько эффективны лекции и могут ли они быть заменены активными формами обучения. 

В этой статье рассмотрим преимущества и недостатки каждого из методов и выясним, какой из 

них является наиболее эффективным. 

Статья разделена на два раздела. Первый — посвящен рассмотрению такого метода обуче-

ния, как лекция. Второй раздел — активное обучение. 
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Введение 

Как лучше всего сделать так, чтобы студенты учились? Передача знаний — это одна из ос-

новных целей высшего образования. Если это так, как нам, преподавателям, следует обучать, 

чтобы студенты усваивали максимальное количество знаний? Эти вопросы, конечно же, не но-

вые, но, тем не менее, горячо обсуждаемые. Должны ли мы читать лекции нашим студентам, или 

мы должны, скорее, привлекать их к деятельности? Возможно, в обучении должно быть и то и 

другое в равной степени, или же один из методов должен преобладать? Являемся ли мы, препо-

даватели высшего образования, экспертами или мы скорее посредники в обучении? В статье от-

ветим на эти вопросы. 

Статья включает в себя три цели: 

1. анализ и обсуждение предполагаемо пассивной формы обучения — лекции. Исследуем ар-

гументы «за» и «против» такого метода обучения; 

2. характеристика и обсуждение понятия «активные формы обучения». Мы разберем термин 

«активное обучение» в контексте высшего образования; 

3. обсудим плюсы и минусы как активного, так и пассивного обучения. Мы выявим, какие фак-

торы влияют на предпочтение одной формы обучения перед другой. 

1. Лекция пассивная форма обучения? 

Первым рассмотрим лекционный метод. Этот метод активно применяется в высшем образо-

вании по всему миру, и он имеет преимущества. Во-первых, лекции позволяют передать большое 

количество информации за короткий период времени. Это особенно важно в тех случаях, когда 

необходимо охватить большой объем материала в кратчайшие сроки. Во-вторых, лекции позво-

ляют студентам слушать и получать информацию в пассивном режиме, что может быть полезно 

для тех, кто склонен к интроверсии или испытывает затруднения в общении с другими. 

Основная цель этого раздела — обеспечить всестороннее понимание традиционных лекций. 

В первом разделе разберем следующие характеристики лекции: 

• односторонний поток информации; 

• моделирует поведение и развивает волевые качества личности; 

• развивает навык аудирования; 

• активизирует внутренний диалог; 

• эффективна при обучении больших групп студентов. 

Название первого раздела неслучайно содержит знак вопроса. Традиционно лекция отно-

сится к пассивной форме обучения, но так ли это? Разберемся ниже. 

Начнем с определения. По своей сути лекция — это метод распространения знаний, при 

котором преподаватель передает информацию группе обучающихся. Это однонаправленный 

поток: преподаватель берет на себя роль основного источника знаний, а обучающиеся позицио-

нируются как пассивные получатели этих знаний. Это определение согласуется с точкой зрения 

Скотта Фримена (S. Freeman) [13], который приводит в своей статье следующее определение: 

«Лекция — это непрерывное изложение материала преподавателем, где активность студентов 

ограничивается конспектированием и/или задаванием случайных вопросов». 

Таким образом, можно выделить первую характеристику: лекция — это односторонний 

поток информации. 

В традиционном формате лекций студенты часто оказываются в относительно пассивной 

роли. Они сидят, слушают, делают заметки — поглощая информацию, не обязательно активно ее 

обрабатывая. Эта пассивность является отличительной чертой лекционного обучения. 

Такая характеристика пассивного обучения перекликается с опасениями, поднятыми Джо-

ном Дьюи, выдающимся философом образования. Дьюи в своей работе «Демократия и образо-
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вание» (1916) [3] подчеркнул важность активного участия в процессе обучения. Он поставил под 

сомнение эффективность пассивных методов обучения, таких как лекции. 

При этом лекция может быть увлекательной как для студента, так и для преподавателя. Это 

активная и увлекательная профессиональная встреча. Смолл (Small) утверждал, что лекции акти-

визируют. Он предполагает, что лекция «приглашает к дискуссии и диалогу» [17], и что тем самым 

она предоставляет как преподавателям, так и студентам возможность взаимодействовать друг с 

другом. Токумицу (M. Tokumitsu) [18] аналогичным образом утверждает, что множество вещей 

происходят с обучающимися, когда они слушают. Лекция активирует, заинтересовывает студен-

тов, а также увлекает лектора. Обратите внимание, что «активацию» здесь следует понимать как 

когнитивную, а не поведенческую. Общий интерес к общей теме или предмету вовлекает все сто-

роны. Появляется обратная связь. Форма обратной связи может быть развивающей: 

• обмен идеями. Студенты и лектор обмениваются своими идеями и точками зрения в ходе 

обсуждения, что способствует появлению новых мыслей и аргументов; 

• уточнение позиций. В ходе диалога студенты и лектор уточняют свои позиции, реагируя на 

аргументы друг друга, что способствует более ясному определению собственных взглядов; 

• интеллектуальный рост. Процесс обсуждения способствует интеллектуальному росту участ-

ников, поскольку он побуждает к критическому мышлению и анализу. 

Получается, что лекция не является пассивной формой обучения. Однако, студентам на 

лекциях часто становится скучно. Многие лекторы читают монотонно, неинтересно, скучая сами и 

навевая тоску на студентов. Некоторые преподаватели из года в год читают неизменно одно и то 

же. Манн и Робинсон (S. Mann, A. Robinson) провели анкетирование студентов высших учебных 

заведений (2013) и обнаружили, что 59% студентов считают половину своих лекций скучными, а 

30% находят большинство или все свои лекции скучными [15]. Эти результаты являются суровым 

приговором преподаванию в высших учебных заведениях. 

Аргумент, указывающий на скуку, дает возможность выделить новую характеристику лекции 

— лекция моделирует поведение и развивает волевые качества личности. Таким образом, 

студенты моделируют свое собственное профессиональное поведение, глядя на лектора. 

Вебстер (R.S. Webster) утверждает, что преподаватели «моделируют строгое мышление и убеж-

дают быть ученым» [19]. Френч и Кеннеди (S. French, G. Kennedy) аналогичным образом предпо-

лагают, что лекция предоставляет «возможность ученым представить современные исследова-

ния», а студентам — возможность «использовать это поведение в качестве образца» [14]. 

Проблема с моделированием как характеристикой лекции заключается в том, что время от 

времени или, возможно, даже часто поведение, демонстрируемое в лекционных аудиториях, не 

представляет собой достойного образца. В зависимости, например, от качества учебного заведе-

ния, не все преподаватели предлагают своим студентам хорошо подготовленные лекции. Давайте 

представим преподавателя, например, его зовут Иван Иванович, и два разных варианта поведе-

ния во время лекции: 

• Иван Иванович заходит в аудиторию, полтора часа подряд дословно читает свою презента-

цию Power Point, после чего уходит. Это не самое достойное поведение для примера в каче-

стве образца для студентов. 

• Иван Иванович отвечает на вопросы от аудитории или позволяет обсудить вопросы между 

собой, использует виртуальную доску (например, Padlet), где студенты могли бы высказать 

свое мнение. Это, конечно, ближе к тому, чему можно подражать. 

Что касается волевых качеств, то тут все просто. Как верно замечает Н.Н. Губанов, «это ве-

бинар можно смотреть дома в мятом халате с нечесаной головой и кружкой кофе в руке, а на лек-

ции нужно быть собранным, опрятным, внимательным, предварительно настроившись и пригото-

вив аксессуары для фиксации материала. Наука — это предприятие, требующее определенных 
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волевых качеств от человека и особого умения организовать свою жизнь; иногда тут необходимо 

заставлять себя делать что-то «через не хочу и не могу» [5]. 

Лекция не только развивает волевые качества, но и тренирует умение слушать. Таким обра-

зом, появляется следующая характеристика: лекция развивает навык аудирования. Токумицу 

делает небезосновательное заявление о том, что умение слушать — это навык, который очень 

востребован как за пределами, так и внутри учебного заведения [18]. Френч и Кеннеди не только 

доказывают ценность развития навыков аудирования, но и утверждают, что развивается дополни-

тельный навык — умение делать заметки [14]. 

Мы предполагаем, что студенты, посещая лекции, обучаются не просто аудированию, а 

приобретают навык активного слушания. Юлия Борисовна Гиппенрейтер [4], российский психолог 

и психотерапевт, определяет активное слушание как специфический вид коммуникации, при кото-

ром слушающий проявляет глубокое понимание и активный интерес к собеседнику. Этот подход 

включает в себя эмпатию, сосредоточенность на собеседнике, открытость и способность выра-

жать свое понимание через поддерживающие комментарии. Гиппенрейтер подчеркивает, что ак-

тивное слушание не просто означает физическое присутствие и восприятие звуков, а требует ак-

тивного участия слушающего в понимании эмоционального и информационного содержания вы-

сказывания собеседника. 

Техники активного слушания часто связывают с консультированием или с взаимодействием 

в разговоре, в то же время ряд принципов активного слушания может быть использован в учеб-

ном процессе. Г.А. Жукова считает, что в процессе обучения больше подходят следующие техни-

ки активного слушания: техники постановки вопросов и техники вербализации [6]. Вот несколько 

примеров активного слушания во время лекции: 

• сосредоточенность на лекторе, исключив отвлекающие факторы; 

• формулирование вопросов, размышления над материалом, уточнение понимания по мере 

прослушивания лекции; 

• запись ключевых моментов, основных идей и примеров, которые помогут студентам в даль-

нейшем; 

• эмпатия лектору, желание почувствовать его точку зрения помогает улучшить понимание 

материала. 

Аргумент о развитии навыка аудирования кажется убедительным. Уметь слушать расши-

ренные аргументы — действительно ценный навык, так же как умение делать заметки и (одно-

временно) развитые способности расставлять приоритеты. 

Предположим, следующий контраргумент: слушать — это не то, чему нужно учиться. Потому 

что, если нам что-то интересно, мы можем просто «погуглить» и получить необходимую инфор-

мацию. 

Следовательно, мы должны научить студентов собирать и оценивать информацию в режиме 

онлайн, и этому они лучше всего научатся при практическом, активном обучении. 

Книга Николаса Карра «Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами» [7] исследует 

как использование интернета влияет на наши умственные способности. Карр рассказывает лич-

ную историю о том, как его собственная способность к глубокому погружению в тексты измени-

лась после долгого использования интернета. Карр чувствует, как его способность концентрации 

ухудшилась, а его мышление стало более «рассеянным» и «поверхностным». 

Основная идея книги заключается в том, что обилие информации в интернете и возмож-

ность быстро переходить от одного источника к другому могут влиять на нашу способность к глу-

бокому анализу и размышлению. Карр предполагает, что использование интернета, особенно 

средств поиска типа Google, может приводить к упрощению мышления и потере способности за-

думываться над сложными вопросами. 
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Выготский [2] разработал концепцию социокультурного развития, в рамках которой утвер-

ждал, что общество и культура формируются в процессе взаимодействия индивида с окружаю-

щими его людьми и средой. Инструменты, язык и другие медиа играют ключевую роль в форми-

ровании наших способностей к пониманию мира. 

Маршалл Маклюэн (M. McLuhan) в своей книге «Средство — это сообщение» [16] выдвинул 

идею, что сами средства передачи информации (медиа) оказывают более глубокое воздействие 

на общество, чем содержание передаваемой информации. Таким образом, не только то, что мы 

видим или слышим, но и форма, в которой это представлено, формирует наше мышление и вос-

приятие. 

Оба этих аспекта подчеркивают, что технологии и медиа активно формируют наше восприя-

тие мира и, следовательно, оказывают воздействие на наше мышление. Отталкиваясь от этого, 

мы приходим к выводу, что отказ от обучения аудированию может изменить студентов так, как мы 

этого не желаем. Как утверждалось выше, способность расставлять приоритеты и формулировать 

суждения развиваются при прослушивании лекции. Подозреваю, большинство согласится, что это 

ценные навыки. 

Выше мы указали на то, что студент во время прослушивания лекции анализирует услы-

шанное, т. е. ведет внутренний диалог. Таким образом, выделяем новую характеристику — лек-

ция активизирует внутренний диалог. Суть этого аргумента заключается в том, что лекция спо-

собствует формированию внутреннего разговора, диалогическому ментальному взаимодействию. 

Выготский считал, что понимание, осмысление в процессе обучения является фундаментальным 

для познания [2]. 

Понимание можно описать следующим образом: когда мы что-то слышим, мы неизбежно 

пытаемся адаптировать это к тому, что мы уже знаем и/или понимаем. Студенты активно взаимо-

действуют с материалом лекции, применяя его к своим предыдущим знаниям и предсказывая, как 

этот материал может быть применен. 

Выготский пишет: «отношение мысли к слову есть прежде всего не вещь, а процесс, это от-

ношение есть движение от мысли к слову и обратно — от слова к мысли» [2]. Студенты реагиру-

ют на прослушивание лекции, они не пассивны. 

Этот аргумент является спекулятивным, поскольку он основан больше на предположениях, 

чем на эмпирических данных. Мы можем предположить, что студенты, по крайней мере, некото-

рые из них, ведут внутренние беседы, пока преподаватель говорит. К сожалению, мы не можем 

быть в этом уверены. 

В завершение рассуждений о лекции приведем заключительную характеристику — лекция 

является эффективным методом обучения больших групп студентов. С точки зрения массо-

вого университета, этот аргумент звучит убедительно. Учитывая массовость университета, у нас 

мало выбора, кроме как читать лекции в больших количествах. В 2022 году высшее образование в 

России получали 4 млн человек. Больше всего студентов учится в Москве: здесь высшее образо-

вание получают 759 тысяч человек [10]. В МГППУ по программам высшего образования — про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры обучаются свыше 5 000 студентов [11]. Это 

информация указывает на то, что вопросы, касающиеся распределения ресурсов, должны быть 

на первом месте в повестке дня любого университета. Таким образом, с прагматической точки 

зрения, есть веские причины для продолжения лекций. 

2. Активное обучение студентов: действие и практика 

В этом разделе сделаем обзор активного обучения, разберем характеристики, которые от-

носятся к этой форме, а именно: 

• активность студента; 

• ментальные схемы: 
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• развитие критического мышления; 

• компетентностный подход. 

Приведем определение. Активное обучение вовлекает студентов в процесс обучения по-

средством занятий и/или обсуждения, в отличие от пассивного слушания эксперта. В отличие от 

лекций, где передача информации идет в одностороннем порядке, активное обучение предостав-

ляет студентам возможность активно обрабатывать, обсуждать и применять учебный материал. 

Если в пассивном обучении человек получает знания «на блюдечке» в готовом виде, то в 

активном обучении ему нужно самому их найти и «приготовить». Возможно — под присмотром 

преподавателя и из «полуфабрикатов» в созданной для этого безопасной среде, но — самому. 

Что это означает? Во-первых, в активном обучении обучающийся вовлечен в процесс как 

активный полноправный участник. А преподаватель выступает не столько в роли «источника зна-

ний», сколько в качестве наставника, консультанта, фасилитатора в процессе поиска учениками 

этих знаний. 

Во-вторых, активное обучение предполагает не только получение знаний, но и формирова-

ние навыков. В том числе метапредметных — попросту говоря, софт-скиллов, например умения 

планировать свою деятельность и работать в команде, творчески мыслить и так далее. 

Что касается самого определения «активное обучение», то оно обычно используется, чтобы 

подчеркнуть противоположность традиционному пассивному подходу, при котором знания пере-

даются ученику в готовом виде. 

Рассмотрим первую характеристику — активность студента в процессе обучения. Вспом-

ните, как вы учились ездить на велосипеде. Вероятно, вы не смогли бы овладеть этим навыком, 

прослушав серию захватывающих лекций о езде на велосипеде. Вместо этого вы выходили на 

улицу, садились на велосипед, несколько раз падали, брали себя в руки и пробовали снова. При 

освоении действия ничто не заменит взаимодействия и обратной связи, которые приходят из 

практики. 

Этот аргумент в пользу того, что люди лучше учатся, будучи активными, чем когда они пас-

сивны. Быть активным во время обучения лучше, чем бездействовать. Активность хороша сама 

по себе: она усиливает физиологическое возбуждение в мозге, что делает работу более эффек-

тивной. Аргумент активности опирается на особенность человеческой природы: наша способность 

учиться улучшается, когда мы активны. 

Важным в этой связи является исследование, опубликованное в 2014 году Скоттом Фриме-

ном с соавторами [13]. Исследовательская группа Фримена проанализировала методы препода-

вания 225 курсов, обучающих точным наукам. Студенты были разделены на две группы: одна 

группа занималась какой-либо формой активного обучения, в то время как другая группа участво-

вала в традиционной лекции. В конце занятия обе группы сдавали практически идентичные экза-

мены. Студенты с традиционным чтением лекций имели в 1,5 раза больше шансов потерпеть не-

удачу, чем студенты в классах с активным обучением. Результаты экзаменов улучшились при-

мерно на 6% в условиях активного обучения. Студенты, работающие в активных условиях, также 

становятся «более вовлеченными» (83%), «интеллектуально стимулированными» (85%) и «мотиви-

рованными думать» (89%) по сравнению со студентами, работающими в традиционных условиях. 

Этот аргумент кажется убедительным. Если мы запрограммированы учиться лучше, когда 

активны, то, мы должны просто соответствующим образом организовать обучение. Тем не менее, 

давайте рассуждать. 

Слово «активный» обозначает два разных понятия: «поведенчески активный», с одной сто-

роны, и «когнитивно активный», с другой. Вполне возможно быть когнитивно активным и в то же 

время поведенчески пассивным. Выше мы указывали на то, что при физической пассивности сту-

дент может проявлять когнитивную активность. Во время лекции студент внимательно слушает 

преподавателя. При этом сидит неподвижно и не произносит ни слова. В то же время в голове 
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студента происходит множество вещей, например: вопросы (что это значит?); понимание (это 

очень похоже на то); анализ (как это соотносится с тем?); критика (это не может быть правдой). 

Это, конечно, активность. Поэтому поведенческая активность совместима с когнитивной активно-

стью. В процессе обучения познавательная активность является целью. Поведенческая актив-

ность выступает средством для достижения этой цели. 

Ментальные схемы. Фредерик Чарльз Бартлетт в 1932 году представил теорию схем, в 

рамках которой он описывал схемы как ментальные структуры, или модели, которые люди ис-

пользуют для интерпретации и организации информации. Он утверждал, что схемы представляют 

собой базовые когнитивные конструкции, которые помогают понимать мир вокруг нас, запоминать 

информацию и принимать решения. Схемы могут включать в себя ожидания, представления, сте-

реотипы и другие когнитивные элементы, которые помогают делать осмысленные выводы из 

окружающей информации. 

Ментальная схема — это структура, которую человек использует для понимания и интер-

претации информации. Она представляет собой умственную схему, которая помогает сориенти-

роваться в знаниях и взаимосвязях между понятиями. Ментальные схемы могут включать в себя 

термины, идеи, отношения и другие элементы, объединенные в структурированный образ. 

Аргумент ментальных схем — это аргумент, согласно которому обучение представляет со-

бой интеграцию новых знаний с существующими умственными схемами. Обучение включает в се-

бя конструирование новых схем или реконструкцию старых. Строительство схем происходит эф-

фективнее в активных условиях. 

Идея о схемах стара и уходит как минимум к Канту. В образовательном контексте она связа-

на, прежде всего, с Пиаже и Выготским. Поскольку усвоение концепций достигается легче при 

взаимодействии с окружающими и сверстниками, то обучение должно содержать учебные ситуа-

ции для такого взаимодействия. 

Критическое мышление. Важной целью высшего образования является развитие навыков 

критического мышления. 

У В.А. Попкова, активно разрабатывающего теорию и практику развития критического мыш-

ления в учебном контексте, включая высшее образование, определение звучит следующим обра-

зом: «Мы в дальнейшем будем понимать под критическим мышлением специфическую форму 

оценочной деятельности субъекта познания, направленную (в самом общем смысле) на выявле-

ние степени соответствия (или несоответствия) того или иного продукта принятым эталонам и 

стандартам, включающую специфические оценочные процедуры и способствующую смысловому 

самоопределению субъекта познания по отношению к самым разнообразным проявлениям окру-

жающего мира и его продуктивному преобразованию, а также по поводу уровня сформированно-

сти у себя различных профессиональных умений и качеств» [9]. 

Юрайх и Каннер (R.F. Yureich, L.C. Kanner) утверждают, что существует достаточно доказа-

тельств того, что активные методы обучения способствуют критическому мышлению больше, чем 

лекции [20]. 

Критически мыслящий человек выступает как активный субъект познания, который форму-

лирует умозаключения, идеи, убеждения и отношения в вербальной форме. Критическое мышле-

ние также имеет оценочно-рефлексивный характер, включая анализ собственной мыслительной 

деятельности и субъективных убеждений. Это направлено не только на изменение собственных 

представлений, но и на творческое использование их в практической деятельности с целью про-

дуктивного преобразования окружающего мира. Такой подход к развитию критического мышления 

способствует более высокому интеллектуальному уровню познавательной деятельности, особен-

но в условиях активных форм обучения [8]. 

В свете этих рассмотренных аспектов можно утверждать, что развитие навыков критическо-

го мышления наиболее эффективно осуществляется в активных формах обучения. Активные ме-
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тоды обучения предоставляют студентам возможность применять свои аналитические, синтети-

ческие и оценочные навыки на практике, что способствует более глубокому и устойчивому усвое-

нию материала и развитию критического мышления. 

Е.К. Вдовина замечает, что «в последнее время, критическое мышление рассматривается 

как средство становления профессиональной компетенции (Б.М. Величковский, Н.М. Вострикова, 

О.Г. Долговых, И.О. Загашев, О.Н. Клейнос, А.В. Коржуев, Ю.А. Кукушкина, И.В. Мокраусов, 

И.А. Мороченкова, В.А. Попков, Е.А. Столбникова, А.В. Федоров, Е.И. Федотовская, L. Masterman, 

R. Paul)» [1]. Таким образом, мы переходим к следующему аргументу активного обучения — это 

компетентностный подход. 

Во ФГОС ВО список дисциплин сопровождается описанием планируемых результатов обу-

чения, т. е. делается акцент на то, что студент способен делать после прохождения раздела на 

основе нового контента. 

ФГОС ВО нового поколения содержат тщательно проработанный список общекультурных 

(ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК), которые необходимо использовать при напи-

сании рабочих программ изучения университетских дисциплин. 

Таким образом, компетентностный подход обусловил смещение акцентов с того, что студент 

должен знать после прохождения раздела дисциплины, на то, что, в дополнение к «знанию на 

уровне понятий, определений, описаний, формулировок», студент знает «на уровне доказа-

тельств и выводов», а также умеет использовать в конкретном приложении [1]. 

Активное обучение, являясь основой компетентностного подхода, демонстрирует свою эф-

фективность в формировании компетенций и критического мышления. В отличие от пассивных 

методов, активные формы обучения акцентируют внимание на вовлеченности студента, позволяя 

ему применять знания на практике, решать реальные проблемы и развивать критическое мышле-

ние в конкретных контекстах. Такой подход способствует более глубокому усвоению материала и 

развитию тех навыков, которые могут быть легко адаптированы к различным сферам жизни и 

профессиональной деятельности студента. 

Выделенные четыре аргумента, относящиеся к активным формам обучения студентов, оха-

рактеризовали данный метод. 

3. Таблица аргументов 

В завершение напомню, что вначале мы проанализировали лекцию и выяснили, что этот 

метод обучения имеет как преимущества, так и ограничения. 

Односторонний поток информации в лекции обеспечивает структурированный формат по-

дачи контента, но ему может не хватать взаимодействия, которое легко возможно организовать 

во время лекции. Говоря о том, что лекция может быть скучной, важно понимать, что хорошо про-

думанная лекция, дополненная увлекательными методиками, привлекает внимание студентов. 

Более того, лекции служат площадкой для демонстрации поведения и воспитания волевых 

качеств, поскольку студенты моделируют собственное профессиональное поведение, глядя на 

лектора. 

Развитие навыков слушания является неоспоримым преимуществом, а внутренний диалог 

можно активизировать посредством рефлексивного мышления, подсказываемого содержанием 

лекции. 

С точки зрения массового университета, лекционный формат необходим, т. к. позволяет 

обучать сразу большую группу студентов. 

Второй раздел подчеркивает преимущества активного обучения студентов. Студенческая 

деятельность является краеугольным камнем эффективного обучения, позволяя получить прак-



Семилетова А.Н. 
Активное обучение: новый взгляд на преподавание в современном мире 
Вестник практической психологии образования 
2024. Том 21. № 4. С. 152–164 

Semiletova A.N. 
Active Learning: A New Perspective on Teaching in the Modern World 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2024. Vol. 21, no. 4, pp. 152–164 

 

 
161 

 
 

 

тический опыт и практическое применение теоретических знаний. Ментальные схемы помогают 

организовать информацию, улучшить ее понимание и запоминание. 

Критическое мышление, навык, высоко ценимый в образовании, эффективнее воспитывает-

ся с помощью активных методов обучения. Компетентностный подход гарантирует, что обучаю-

щиеся не только приобретут знания, но и разовьют практические навыки, применимые к профес-

сиональной деятельности. 

Таким образом, интеграция лекционного и активного подходов к обучению предлагает сба-

лансированный и всесторонний образовательный опыт. Лекции способствуют распространению 

информации и развитию навыков, а методы активного обучения повышают вовлеченность сту-

дентов, критическое мышление и практическую компетентность. 

Теперь представим эти ключевые моменты в виде краткой таблицы. 

Табл. Сравнительная характеристика лекционного и активного обучения 

Характеристики лекции Характеристики активного обучения 

1. Односторонний поток информации. 1. Активность студента 

2. Моделирует поведение и развивает волевые каче-

ства личности. 

2. Ментальные (концептуальные) схемы 

3. Развивает навык аудирования. 3. Развитие критического мышления 

4. Активизирует внутренний диалог. 4. Компетентностный подход. 

5. Эффективна при обучении больших групп студентов.  

Теперь рассмотрим ключевой термин статьи, это обучение. В статье 2 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» обучение определяется как целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, при-

обретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения зна-

ний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни [12]. Активное обучение, согласно этому определению, — это все, что вовле-

кает студентов в процесс обучения. Но то, что привлекает студентов, может проявляться как в по-

ведении, так и нет, поскольку пассивность может быть активностью. 

В приведенном выше абзаце интерес представляют продукты обучения, а не обучение как 

процесс. Однако, когда дело доходит до процесса обучения, возникают значительные проблемы 

относительно того, как его определить. Потому что процесс — это то, что происходит, он не за-

вершен. Это означает, что обучение не только проявляется разными и подчас взаимоисключаю-

щими способами (знания и навыки; поведение и не поведение), но и принципиально нестабильно, 

поскольку в смысле процесса оно продолжается. 

Учебные ситуации не могут быть упрощены. Они характеризуются множеством одновремен-

но действующих факторов и образуют петли обратной связи, что делает их сложными и устойчи-

выми к редукции. 

Предположим такую учебную ситуацию: преподаватель — Иван Иванович, студентка — 

Анастасия и контент, подлежащий изучению — теория психического развития Л.С. Выготского. 

Иван Иванович представляет свою тему, но для Анастасии материал слишком сложный, поэтому 

она начинает скучать и смотреть в окно. Это, в свою очередь, заставляет Ивана Ивановича усо-

мниться в качестве своей лекции, а Анастасия начинает думать, что Выготский — это еще один 

скучный ученый из прошлого. Иван Иванович решает изменить свой материал и делает его более 

доступным. Это, в свою очередь, приводит к тому, что Анастасия начинает проявлять больше ин-

тереса, и она решает дать этой теме еще один шанс. Она берет из библиотеки книгу Выготского. 

Чтение книги помогает Анастасии лучше понять концепции, и она задает Ивану Ивановичу не-

сколько точных вопросов. 
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Этот пример иллюстрирует, что может означать цикл обратной связи в образовательных си-

туациях: взаимное влияние преподавателя, студента и контента друг на друга. 

Обучение — это одновременно и продукт, и процесс. Подходы к обучению должны учиты-

вать его многогранность, а не стремиться к единственному «правильному» методу. Интеграция 

обеих методик предлагает сбалансированный образовательный опыт. Лекции эффективны для 

передачи информации, в то время как активные методы обучения повышают вовлеченность сту-

дентов, критическое мышление и практическую компетентность. 

Заключение 

Выше мы определили и охарактеризовали лекцию и активные формы обучения студентов. 

Сделали это путем обсуждения некоторых характеристик, приведенных для каждой из двух форм. 

Далее мы поместили характеристики в таблицу. Это сделано для того, чтобы наглядно предста-

вить аргументы и облегчить навигацию для потенциальных читателей. 

В начале статьи были заданы вопросы. Один из них был следующим: как нам лучше всего 

стимулировать студентов учиться — содействуя студенческой активности или читая лекции? Как 

показывает приведенное выше обсуждение, ответить на этот вопрос непросто, поскольку оба ме-

тода являются необходимыми. Деятельность студентов, с точки зрения поведенческой активности 

как средства достижения цели, а именно — когнитивной деятельности, имеет свое место в обра-

зовании точно так же, как лекция, с точки зрения преподавателя, представляющего развернутую 

аргументацию, тем самым демонстрируя образцовое поведение для студентов. 

Важным моментом приведенных выше обсуждений является то, что лекция не пассивная 

форма обучения. Существуют разные способы быть активным во время прослушивания лекции. 

Согласно аргументу внутренней речи, когнитивная деятельность — это постоянная проверка воз-

никающих идей, понимания, анализа и гипотез. Ценность слушания и одновременная ценность 

ведения заметок состоят в выборе: на что обращать внимание, а на что нет. Различие между по-

веденческой и когнитивной деятельностью прекрасно подчеркивает этот момент. 

Во введении также был задан еще один вопрос: являются ли преподаватели высшего обра-

зования экспертами или они скорее посредники в обучении? Некоторые из преподавателей нахо-

дятся в таком положении, а некоторые — нет. В той мере, в какой поведение достойно подража-

ния, в той степени, в какой преподаватели способны вовлекать в обучение, студенты признают за 

ними позицию эксперта или, по крайней мере, они не скучают. 
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Работа направлена на выявление связей между показателями тревожности и успешно-

сти обучения у четвероклассников. В исследовании приняли участие 164 ученика чет-

вертых классов в возрасте 9–11 лет (89 мальчиков и 75 девочек). Применялись методики: 

Проективная методика для диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан; Шкала 

личностной тревожности для учащихся А.М. Прихожан; Методика диагностики мотива-

ции учения и эмоционального отношения к учению А.Д. Андреевой (вариант адаптации 

А.М. Прихожан); Групповой интеллектуальный тест, а также анализ успеваемости обу-

чающихся по основным предметам. Большинство четвероклассников продемонстрирова-

ли средний уровень тревожности на фоне сниженной познавательной активности и 

учебной мотивации. Выявлена сильная положительная корреляция между общими пока-

зателями тревоги и уровнем учебной мотивации, мотивации достижения успеха, позна-

вательной активностью и успеваемостью, что говорит о том, что педагогические и 

психологические аспекты успешности школьной деятельности образуют единый фак-

тор, по крайней мере, на данной выборке. 

Ключевые слова: тревожность, успешность учебной деятельности, мотивация учения, 

мотивация достижения успеха, младший школьный возраст. 
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The work is aimed at identifying connections between indicators of anxiety and learning success 

among fourth-graders. The study involved 164 fourth grade students aged 9-11 years (89 boys and 

75 girls). A correlational research design was used. Four methods were used in the work: Projec-

tive method for diagnosing school anxiety by A.M. Prikhozhan; Personal anxiety scale for students 

A.M. Prikhozhan; the Spielberger-Andreev method for diagnosing educational motivation and emo-

tional attitude to learning (adapted by A.M. Prikhozhan); Group intellectual testing, as well as anal-

ysis of student performance in basic subjects. The majority of fourth-graders demonstrated an av-

erage level of anxiety, coupled with reduced cognitive activity and educational motivation. A strong 

positive correlation was revealed between general indicators of anxiety and the level of educational 

motivation, motivation to achieve success, cognitive activity and academic performance, which 

suggests that the pedagogical and psychological aspects of the success of school activities form a 

single factor, at least in this sample. 

Keywords: anxiety, success of educational activities, learning motivation, motivation to achieve 

success, primary school age. 
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Введение 

В современном обществе стрессогенных ситуаций становится все больше. Основными 

стрессорами для обучающихся выступают: высокие учебные нагрузки, нерегламентированное 

время занятий и развлечений, проводимое с гаджетами, нарушение режима сна, конфликтные 

ситуации в школе и дома [5; 8]. Данные медицинской статистики показывают, что нервно-

психическое состояние школьников в последнее время ухудшается, около 50% школьников имеют 

проблемы с адаптацией к образовательной среде, отмечается рост функциональных нарушений 

нервной системы. 
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Многие авторы фиксируют высокую тревожность школьников, связанную с учебными про-

цессами. В данном исследовании раскрывается связь тревожности с успешностью школьного 

обучения у учеников 4-х классов на завершающей ступени начального образования. Несмотря (а 

возможно, именно по этой причине) на то, что проблема тревожности и, в частности, школьной 

тревожности широко обсуждается, исследователи не пришли к единому пониманию данного тер-

мина. Не существует единого определения понятия «тревожность», а данные о связи тревожно-

сти и академической успешности носят противоречивый характер. А.М. Прихожан указывает на 

целый ряд принципиальных вопросов, взгляды на которые противоречивы у представителей раз-

ных школ. К таким вопросам относятся соотношение тревоги и страха, разделение и соотношение 

«свободной» тревоги и конкретных тревог, связанных с определенными событиями и ситуациями, 

суть тревожности как устойчивой личностной черты [10]. Если в русскоязычной литературе наибо-

лее часто используется обобщенный термин «школьная тревожность», то в современных зару-

бежных исследованиях в последние годы усилился интерес к изучению более узких аспектов тре-

вожности, таких как «тестовая тревожность», «математическая тревожность», «тревожность при 

чтении», «тревожность при изучении иностранных языков», «социальная тревожность» [1; 11; 13]. 

Также неоднозначна трактовка понятия «успешность обучения». Анализ психолого-

педагогической литературы показывает, что понятие «успешность обучения» рассматривается в 

двух основных аспектах: педагогическом и психологическом. В педагогическом, в первую очередь, 

авторы ориентируются на показатели качества образования, результативность (Ю.К. Бабанский, 

И.Я. Лернер, В.Ю. Питюков, Г.И. Щукина). В психологическом подходе под «успешностью обуче-

ния» понимают удовлетворенность личности обучающегося процессом и результатом учебной 

деятельности, «особое эмоциональное состояние, которое отражает отношение обучающегося к 

учебной деятельности» (В.К. Вилюнас, Л.Н. Белопольская, С.Н. Лысенкова, Е.А. Никитина, 

М.Р. Шабалина) [2]. Т.А. Парфенова отмечает, что понятие «успешность учебной деятельности» 

многогранно и имеет психологический, педагогический и социальный аспекты, в качестве состав-

ляющих успешности рассматривает такие показатели, как учебная мотивация, мотивация дости-

жения успеха, хорошая успеваемость и адекватная самооценка [9]. 

Обратимся к исследованиям, рассматривающим связь тревожности и отдельных показате-

лей успешности обучения. А.М. Прихожан обращается к непростому вопросу о влиянии тревожно-

сти на продуктивность интеллектуальной деятельности в конкретной ситуации. В проведенном 

исследовании автор описывает весьма нелинейные зависимости. Так, у тревожных младших 

школьников стрессогенная инструкция приводила к резкому снижению показателей интеллекту-

альной деятельности при решении как сложных, так и простых задач. У эмоционально стабильных 

обучающихся при решении сложных задач продуктивность снижалась, а при решении простых — 

повышалась. Таким образом, эффективность деятельности зависела, как минимум, от личностной 

тревожности детей, сложности задания, восприятия ситуации как потенциально опасной (ситуа-

ция проверки). Исследование связи между тревожностью и фактической успеваемостью показало, 

что у школьников 1–8-х классов корреляционные связи выявлены не были. Однако были найдены 

различия в субъективном отношении к оценкам между тревожными и эмоционально благополуч-

ными школьниками. Тревожные школьники были менее удовлетворены своими оценками, их 

устраивала оценка (даже невысокая) в том случае, если она соответствовала их ожиданиям или 

если сопровождалась похвалой со стороны учителя. Отношение к оценкам у эмоционально ста-

бильных школьников оказалось более однозначным — обычно их устраивали хорошие оценки и 

расстраивали плохие. Автор отмечает, что наиболее сильные переживания тревожные школьники 

испытывали из-за страха разочаровать родителей. Кроме того, тревожные школьники часто рас-

сматривали отметку не как показатель выполнения задания, а как выражение отношения к ним 

учителя. Таким образом, А.М. Прихожан утверждает, что связь между тревожностью и успеваемо-

стью не прямая и опосредуется такими факторами, как самооценка, отношения с родителями и 

родительские ожидания, отношение к оценке в целом [10].  
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А.Л. Венгер, рассматривая синдром хронической неуспешности, который складывается в 

конце дошкольного, чаще — в младшем школьном возрасте, признает ведущую роль тревожности 

в его формировании. Ярко выраженное желание соответствовать ожиданиям взрослых порождает 

у младшего школьника высокую тревожность и приводит к дезорганизации деятельности. Как 

следствие, ребенок получает негативную оценку со стороны окружения (низкие отметки, замеча-

ния), что приводит к увеличению тревожности, снижению самооценки и может перерасти в син-

дром хронической неуспешности, при котором школьник имеет низкую успеваемость, высокий 

уровень тревожности, постоянный психологическиий дискомфорт, неуверенность в себе, ожида-

ние негативной обратной связи, избегающее поведение [4]. 

Результаты многих отечественных и зарубежных исследований подчеркивают связь между 

высокой тревожностью и сниженной успеваемостью [3; 4; 7; 15].  

Л. Маццоне с соавторами отмечает, что показатели тревожности возрастают от начальной к 

старшей школе, соответственно, среди старшеклассников больше высокотревожных учеников, 

авторами исследования была выявлена отрицательная связь между тревожностью и успеваемо-

стью [15]. Э.В. Зиновьева считает, что школьная тревожность во многом определяется особенно-

стями нервной системы ребенка. В ее исследовании были выявлены отрицательные корреляции 

между тревожностью, когнитивными способностями и успеваемостью младших школьников [6]. 

Л.В. Юркина и С.А. Шумакова отмечают, что в психолого-педагогической литературе тревожность 

обычно оценивается как фактор, снижающий функционирование когнитивных процессов и нега-

тивно влияющий на успеваемость. Однако результаты их исследования показали обратное — вы-

яснилось, что большинство успешных учеников имеет высокую тревожность [12]. 

В зарубежных исследованиях большое внимание уделяется изучению тревожности у ода-

ренных школьников. Некоторые исследования показывают, что интеллектуально одаренные 

школьники уязвимы по отношению к стрессам, нагрузкам, социальным проблемам, имеют повы-

шенный риск нервно-психических расстройств, в том числе тревожного спектра. В качестве пси-

хофизиологических факторов, объясняющих это явление, рассматриваются высокая чувствитель-

ность, сверхвозбудимость и диссинхрония развития. В других исследованиях, напротив, выявлено, 

что интеллектуально одаренные школьники более устойчивы к стрессовым факторам [11]. 

М. Мусави с коллегами выявили значительную отрицательную корреляцию между показате-

лями тестовой тревожности и средним баллом успеваемости у учащихся. Девочки показали более 

высокий уровень тревожности в отличие от мальчиков. Низкая тревожность была выявлена у уче-

ников, обучающихся в школе для одаренных детей, что может объясняться как особенностями 

психологического климата в конкретной организации, так и более высокими адаптационными воз-

можностями данных учеников [16]. 

Э. Кери и ее коллеги изучали различные формы тревожности: общая, математическая, те-

стовая, а также и их связь с успеваемостью на разных этапах обучения. В исследовании описаны 

три среза: начальная, средняя и старшая школа. Исследователями были выявлены значимые от-

рицательные корреляции между математической тревожностью и успеваемостью по математике 

и чтению. Были выявлены различия между мальчиками и девочками — в этой выборке девочки 

значительно чаще попадали в высокотревожную группу. На основе анализируемых данных авто-

ры выдвигают предположение, что повышение специфических форм тревожности, таких как ма-

тематическая тревожность, происходит у учеников начальной школы на основе повышенной лич-

ностной тревожности. Однако у учеников средней школы тревожность становится более специ-

фичной и меньше связана с общей тревожностью. Более детальный анализ показывает, что ма-

тематическая тревожность может иметь различную этиологию в разных группах детей и, таким 

образом, по-разному относиться к успеваемости в разных группах [14]. 

Подводя итоги краткого обзора по теме взаимосвязи между тревожностью и успешностью 

обучения, можно отметить, что, несмотря на кажущуюся очевидность, эмпирические данные де-
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монстрируют весьма противоречивые результаты. Исследователи приходят к тому, что однознач-

ной связи между этими показателями не существует. Вероятно, для получения более точных за-

висимостей конструкт «тревожность» следует дифференцировать и конкретизировать, а также 

учитывать в исследованиях многочисленные дополнительные факторы, такие как психофизиоло-

гическая предрасположенность к тревожности, возраст и пол учащихся, интеллектуальное разви-

тие ребенка, требования и ожидания родителей, способы педагогического общения. 

Целью настоящего исследования является изучение связи компонентов успешности учеб-

ной деятельности с разными видами тревожности у учащихся 4-х классов. 

Гипотезы исследования: 1) психологические и педагогические факторы успешности школь-

ной деятельности взаимосвязаны; 2) показатели школьной тревожности связаны с успешностью 

обучения. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательной московской школы. В эмпириче-

скую группу вошли 164 обучающихся (вся параллель 4-х классов) в возрасте 9–11 лет. Выборку 

составили 89 мальчиков и 75 девочек. 

В работе были использованы психодиагностические методики: проективная методика для 

диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан (методика проводилась индивидуально или в 

микрогруппах по 3–4 человека); Шкала личностной тревожности для учащихся А.М. Прихожан; 

методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению А.Д. Андреевой 

(проводилась фронтально); Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) (адаптация М.К. Акимовой, 

Е.М. Борисовой; проводилась фронтально). Также был проведен анализ данных школьной успе-

ваемости (баллы по основным предметам и средний балл). 

Результаты исследования 

Результаты диагностики по проективной методике А.М. Прихожан показали, что основная 

часть четвероклассников (91,4%) имеют нормальный (средний) уровень тревожности, 5,5% — 

низкий и 3% — высокий уровень тревожности. 

Результаты диагностики по Шкале тревожности А.М. Прихожан также подтверждают полу-

ченные в проективной методике результаты — большая часть обследованных четвероклассников 

имеют нормальный уровень тревожности (табл. 1). 

Табл. 1. Результаты диагностики по Шкале личностной тревожности  

для учащихся А.М. Прихожан (субшкалы; в %) 

 Чрезмерное 

спокойствие 

(1–2 стен) 

Нормальный 

(3–6 стен) 

Несколько  

завышен  

(7–8 стен) 

Очень высокий 

(9 стен) 

Очень  

завышенный 

(10 стен) 

Школьная  

тревожность 

6,6 84,6 7,8 1 1 

Самооценочная 

тревожность 

23,7 73,1 2,3 1 0 

Межличностная 

тревожность 

12,8 84,1 3 0 0 

В исследуемой выборке практически не выявлены высокие показатели тревожности. Веро-

ятно, данный результат можно объяснить благоприятной психологической атмосферой в учебной 

организации, а также тем, что четвероклассники уже достаточно адаптировались к процессу уче-

бы и к социальным взаимодействиям с учителем и одноклассниками, приняли правила школьной 

жизни. 
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Результаты диагностики учебной мотивации по методике А.Д. Андреевой показали, что у 

большинства (53%) четвероклассников преобладает 4 уровень мотивации, что говорит о снижен-

ной мотивации к учебе, отрицательных эмоциях, связанных со школой (табл. 2). 

Табл. 2. Результаты по методике диагностики мотивации учения  

и эмоционального отношения к учению А.Д. Андреевой 

Уровень мотивации Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

Мальчики (чел.) 0 0 38 47 4 

Девочки (чел.) 0 1 27 40 7 

Вся выборка (%) 0 0,5 39,5 53 7 

39,5% обучающихся демонстрируют 3 уровень мотивации, при котором наблюдается сни-

женная познавательная активность, отношение к учебе характеризуется как «школьная скука». 

Можно предположить, что тревога в данном случае играет мобилизующую роль. Так как наблю-

дается дефицит внутренней мотивации к учебе, на первый план выходит внешняя мотивация 

(требования, наказания, понукания со стороны взрослых), вызывающая тревогу и побуждающая к 

выполнению учебных заданий. 

По одной субшкале данной методики — «Тревожность» — были выявлены высокие значе-

ния, в основном, у мальчиков, различия между девочками и мальчиками значимы (φ**эмп = 4,53) 

(табл. 3). 

Табл. 3. Распределение обучающихсяпо шкале «Тревожность» (шкала «Тревожность», 

методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению)  

у мальчиков и девочек (в %) 

Уровни по шкале тревожности Высокий Средний Низкий 

Мальчики 24,7 46 29,3 

Девочки 2,8 62,6 34,6 

Вся выборка  14,6 53,6 31,7 

Качественный анализ ответов испытуемых показывает, что у мальчиков сильнее выражены 

симптомы тревожности (взвинчен, напряжен) и переживания неудачи. 

Анализ результатов диагностики уровня интеллектуального развития (тест ГИТ) показал, что 

большую часть выборки составляют обучающиеся с нормальным уровнем интеллектуального 

развития (табл. 4). 

Табл. 4. Сравнение уровней интеллектуального развития по ГИТ  

и среднего балла успеваемости у мальчиков и девочек 

Уровень развития Очень низкий Низкий Немного ниже нормы Норма Высокий 

Мальчики (чел.) 4 8 19 53 5 

Девочки (чел.) 3 10 13 40 9 

Значимых различий между мальчиками и девочками выявлено не было. 

Корреляционный анализ общей успеваемости (средний балл), успеваемости по основным 

предметам и успешности выполнения субтестов ГИТ показал, что школьная успеваемость — как 

средний балл, так и оценки по отдельным предметам — имеют высокую корреляцию с результа-

тами выполнения субтестов ГИТ (табл. 5). 
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Табл. 5. Связь успеваемости с результатами выполнения субтестов ГИТ 

 

Скорость 

понимания 

простых 

указаний 

Сформи-

рован-

ность ма-

темати-

ческих 

знаний 

Понима-

ние 

смысла 

предло-

жений 

Умение 

анализи-

ровать 

понятия 

Умение 

находить 

логиче-

ские за-

кономер-

ности 

Умение 

мыслить 

по анало-

гии 

Скорост. 

возмож-

ности 

выполне-

ния за-

даний 

Сумма 

баллов 

Успевае-

мость 

(ср. балл) 

,461** ,449** ,516** ,623** ,461** ,502** ,196* ,724** 

Примечание: «*» — p ≤ 0,05; «**» — p ≤ 0,01. 

В исследовании были выявлены сильные корреляционные связи между успеваемостью, по-

знавательной активностью, мотивацией достижения, уровнем мотивации, интеллектуальным раз-

витием и школьной тревожностью (табл. 6). Кроме того, установлена связь между уровнем интел-

лектуального развития обучающихся 4-х классов и их познавательной активностью, а также моти-

вацией достижения. Таким образом, выявляется общий фактор успешности обучения, включаю-

щий уровень интеллектуального развития, учебную мотивацию, мотивацию достижения, что соче-

тается в данной выборке и с хорошими показателями успеваемости. 

Табл. 6. Корреляционный анализ основных показателей 
 

Шкала 

тревоги 

Школь-

ная 

тревож-

ность 

Само-

оценоч-

ная 

тревож-

ность 

Позна-

ватель-

ная ак-

тив-

ность 

Мотив 

ация 

дости-

жения 

Тре-

вож-

ность 

Гнев Успева-

емость 

(ср. 

балл) 

Познава-

тельная  

активность 

,570** ,488** -,363** 1,000 ,720** ,616** -,133 ,686** 

Мотив  

достижения 

,578** ,521** -,304** ,720** 1,000 ,582** -,008 ,655** 

Уровень  

мотивации 

,444** ,383** -,284** ,762** ,773** ,251** -,296** ,541** 

Успевае-

мость  

(ср. балл) 

,556** ,579** -,252** ,686** ,655** ,648** -,127 1,000 

Уровень ИР 

(по ГИТ) 

,630** ,557** -,317** ,739** ,676** ,661** -,058 ,724** 

Примечание: «**» — p ≤ 0,01. 

Полученные результаты подтверждают представления Т.А. Парфеновой о тесной связи та-

ких компонентов успешности обучения, как учебная мотивация, мотивация достижения успеха, 

хорошая успеваемость. Таким образом, результаты нашего исследования объединяют два под-

хода к пониманию «успешности обучения», показывая высокую значимую связь психологических и 

педагогических характеристик. Разумеется, эти данные нуждаются в проверке на других выборках. 

Полученные результаты вступают в противоречие со многими исследованиями, в которых 

были получены отрицательные корреляции между тревожностью и показателями успешности 
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обучения, в частности успеваемостью. Гипотеза, основанная на анализе литературы, в нашем ис-

следовании не подтвердилась, необходимо дальнейшее изучение неоднозначных связей иссле-

дуемых показателей на разных выборках.  

Особенности исследуемой выборки (достаточно высокая однородность выборки по выра-

женности тревожности, преобладание среднего, нормального уровня тревожности у детей, соче-

тающегося со сниженным эмоциональным отношением к учебе и достаточно высокой успеваемо-

стью), не позволяет в полной мере делать окончательные выводы о характере и причинах полу-

ченных корреляций. Основываясь на этих данных, мы можем выдвинуть ряд предположений, 

нуждающихся в дальнейшем исследовании. 

Проведенный теоретический анализ и эмпирическое исследование приводят к мысли о том, 

что однозначно ответить на вопрос о связи тревожности и успеваемости, вероятно, невозможно. 

Однако можно описать некоторые типичные варианты этой взаимосвязи. Эмпирические данные, 

полученные на нашей выборке, позволили описать такой вариант. У детей наблюдается снижение 

учебной мотивации, преобладание низкого познавательного интереса, им неинтересно учиться. 

Однако требования родителей и педагогов вынуждают учеников осваивать учебный материал, 

что приводит к повышению уровня школьной тревожности. В такой ситуации именно школьная 

тревожность побуждает ребенка готовить домашние задания, быть прилежным на уроке. Тревож-

ность становится организующим и мотивирующим фактором школьной успешности при недоста-

точной учебной мотивации. 

Вызывают интерес данные, полученные при корреляционном анализе «самооценочной» 

тревожности и «школьной» тревожности» (табл. 7). Установлена обратная (отрицательная) связь 

между самооценочной тревожностью и школьной тревожностью, а также познавательной актив-

ностью, мотивацией достижения успеха и успеваемостью. 

В то же время установлена слабая значимая связь самооценочной тревожности с межлич-

ностной тревожностью. Можно предположить, что самооценочная тревожность, направленная на 

переживания, связанные с собственной внешностью, оценкой собственной личности в целом, от-

личается от школьной тревожности. Четвероклассники, вступая в подростковый возраст, начина-

ют уделять внимание тому, какое впечатление они производят, как их оценивают окружающие. 

Тревожность, связанная с самооценкой, вероятно, вытесняет тревогу, связанную с учебой, и нега-

тивно влияет как на психологические, так и на педагогические аспекты школьной жизни. 

Табл. 7. Связь самооценочной тревожности и школьной тревожности,  

мотивации и успеваемости 
 

Школьная 

тревож-

ность 

(проектив-

ная мето-

дика) 

Школьная 

тревож-

ность 

(опросник 

А.М. Прихо

жан) 

Межлич-

ностная 

тревож-

ность 

Магиче-

ская 

тревож-

ность 

Позна-

ватель-

ная ак-

тив-

ность 

Мотив 

дости-

жения 

Уровень 

мотива-

ции 

Успе-

вае-

мость 

(ср. 

балл) 

Самооце-

ночная  

тревожность 

-,237** -,103 ,194* ,163* -,363** -,304** -,284** -,252** 

Примечание: «*» — p ≤ 0,05 ;«**» — p ≤ 0,01. 

Выводы 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы. 

1. Психологические (уровень учебной мотивации, выраженность мотивации достижения 

успеха, познавательная активность) и педагогические (показатели школьной успеваемости) фак-
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торы демонстрируют сильные корреляционные связи, тем самым образуя в данной выборке еди-

ный фактор, который может быть определен как «успешность обучения». 

2. В обследованной выборке у большинства четвероклассников выявлен средний уровень 

тревожности и сниженная познавательная активность и учебная мотивация, что говорит о том, что 

дети чувствуют себя в школе комфортно, однако испытывают «школьную скуку». 

3. Выявлена сильная положительная связь между общими показателями тревоги и уровнем 

учебной мотивации, мотивации достижения успеха, познавательной активностью и успеваемостью. 

4. Отдельные показатели тревожности связаны с успешностью учебной деятельности неод-

нозначными связями: шкала «Самооценочная тревожность» имеет значимую отрицательную кор-

реляцию с параметрами учебной мотивации, уровнем интеллектуального развития, средним бал-

лом успеваемости и школьной тревожностью. Субшкала «Межличностная тревожность» не имеет 

значимых корреляций с параметрами успешности обучения. 
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Статья посвящена изучению особенностей переживания тревожности у четверокласс-

ников на этапе окончания начальной школы. В теоретической части проведен анализ по-

нятия «тревожность», определены ее факторы, обозначены особенности изменения со-

циальной ситуации развития и взросления детей на этапе окончания начальной школы, 

включая подготовку к Всероссийской проверочной работе (ВПР), ее влияние на эмоцио-

нальное состояние детей. В эмпирической части описаны результаты пилотажного ис-

следования, направленного на изучение школьной и других видов тревожности у обучаю-

щихся (общей, школьной, самооценочной, межличностной и магической) на этапе оконча-

ния начальной школы. Выборка состояла из 52 испытуемых: 23 мальчика и 29 девочек. 

Для диагностики использовались методика «Шкала личностной тревожности» 

(А.М. Прихожан) и диагностическая беседа. Результаты диагностики служат основанием 

для психологической профилактики и коррекции всех видов тревожности у школьников 4 

класса, могут выступать ориентирами для определения рекомендаций по созданию пси-

холого-педагогических условий успешной адаптации младших школьников при переходе в 

основную школу. 

Ключевые слова: переживание, тревожность, виды тревожности (общая, школьная, са-

мооценочная, межличностная, магическая), младший школьник, переход из начальной 

школы. 
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This article is dedicated to studying the features of anxiety experienced by fourth graders at the 

end of their primary school stage. In the theoretical part of the article, the concept of “anxiety” is 

analyzed, its factors are highlighted, the features of changes in the social situation of the develop-

ment and maturation of children at the stage of preparing and performing certification work based 

on the results of training in primary school (VPR), and its influence on the emotional state of 4th 

grade schoolchildren are outlined. The empirical part of the article is presented by a description of 

the results of a research aimed at studying not only school anxiety, but also other types of anxiety 

(general, self-esteem, interpersonal and magical) at the end of primary school. The sample con-

sisted of 52 subjects: 23 boys and 29 girls. For diagnosis, the “Personal Anxiety Scale” method 

(A.M. Prikhozhan) and a diagnostic conversation were used. The diagnostic results serve as the 

basis for psychological prevention and correction of anxiety in 4th grade schoolchildren at the end 

of primary school, and act as guidelines for to determine guidelines for determining recommenda-

tions for the creation of psychological and pedagogical conditions for the successful adaptation of 

younger schoolchildren during the transition to secondary school. 

Keywords: experience, anxiety, types of anxiety (general, school, self-esteem,interpersonal, mag-

ical), junior schoolchild, transition from primary school. 
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Введение 

В данной работе представлены результаты исследования тревожности младших школьни-

ков на этапе, когда они заканчивают начальную школу, готовятся к Всероссийской проверочной 

работе (ВПР). Исследование тревожности современных младших школьников должно учитывать 

новые факторы, влияющие на эмоциональное состояние детей, особенности эмоционального со-

стояния девочек и мальчиков этого возраста. Это позволит определить психолого-педагогические 

условия успешной адаптации младших школьников при переходе в основную школу. 
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Методы 

Анализ научной литературы в области психологии, детской психологии позволил опреде-

лить сущность понятий «переживания», «тревожность», характерные признаки периода окончания 

начальной школы и перехода в основную школу, влияние на него информатизации. 

В эмпирической части исследования с согласия родителей принимали участие обучающиеся 

четвертого класса школ г. Омска в количестве 52 человек: 29 девочек и 23 мальчика. Для прове-

дения диагностики использовались методы тестирования, беседы, методика «Шкала личностной 

тревожности» (А.М. Прихожан). Сбор данных осуществлялся в апреле 2023 года. Для обработки 

результатов использовались статистические методы. 

Результаты и их обсуждение 

Роль социальной ситуации в развитии детей подробно исследовалась в отечественной пси-

хологии, начиная с работ Л.С. Выготского, в которых он подчеркивал «единство личности и сре-

ды» и выделял переживания как «единицу для изучения личности и среды» [3, с. 382]. Автор 

определяет переживания «как внутреннее отношение ребенка к тому или иному моменту дей-

ствительности» [3, с. 382]. Переживания занимают важное место в жизни детей. Анализ пережи-

ваний детей необходимо проводить во взаимосвязи со средой, с учетом факторов ее влияния, 

когда меняется социальная ситуация развития, меняются привычный ритм жизни и окружение, 

обостряется тревожность. 

Психологи (C.D. Spielberger) утверждают, что феномен тревожности является достаточно 

сложным психологическим образованием, который дифференцируется эмоциональной реакцией 

на величину опасности [15, с. 24–55]. 

А.М. Прихожан рассматривает переживание тревожности «как эмоциональный дискомфорт, 

предчувствие грозящей опасности» [13], которое долго может сохраняться. 

Особенности тревожности младших школьников XX века, возрастные «пики тревожности» 

представлены в работах А.М. Прихожан. В исследованиях XXI века (2023 г.) доказано, что тре-

вожность в определенные возрастные периоды имеет свои особенности в ее проявлении, связана 

с процессом обучения [7], стилем деятельности педагога, влияет на здоровье и адаптацию 

школьников [5, с.59]. Вид школьной тревожности проявляется как состояние и «результат фруст-

рации потребности в надежности, защищенности...» в процессе «взаимодействия ребенка с раз-

личными компонентами школьной образовательной среды» [9, c. 11–12]. 

Наше пилотажное исследование переживания тревожности было проведено в условиях 

окончания обучающимися начальной школы, накануне выполнения ВПР. Выполнение этой рабо-

ты дети и родители воспринимают как итоговую аттестацию, ЕГЭ. Четвертый класс — это этап 

подготовки детей к переходу в основную школу. Но педагоги все усилия направляют на подготов-

ку к ВПР, упускаются возможности подготовки детей к адаптации в новой педагогической среде [2, 

c. 3]: многопредметность и увеличение объема учебного материала, разные учителя, новые тре-

бования к организации учебной деятельности, увеличение доли самостоятельной работы, воз-

можные перемены в детском коллективе. Для этого периода развития детей характерно сокраще-

ние времени «эмоционального общения, прямого контакта, прежде всего, с родителями» [4, с. 23], 

у них увеличивается потребность в интернет-ресурсах и гаджетах. Доказано, что у «современных 

детей повышенный тонус организма, повышенная возбудимость и гиперактивность», «повышен-

ная тревожность и агрессия» [4, с. 21–24]. Но сами они не могут ничего предпринять, чтобы спра-

вится с переживаниями. Педагоги и родители должны знать, что детей тревожит и как им помочь. 

Остановимся на анализе результатов общей тревожности детей с использованием методики 

А.М. Прихожан «Шкала личностной тревожности» [1]. 

После перевода полученных баллов в стены были выявлены уровни выраженности разных 

видов тревожности. Наглядно результаты диагностики общей тревожности представлены в табл. 1. 
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Табл. 1. Выраженность общей тревожности у мальчиков и девочек  

младшего школьного возраста 

 Уровни 

низкий средний высокий 

Мальчики 21,7% (n = 5) 43,5% (n = 10) 34,8% (n = 8) 

Девочки 24,1% (n = 7) 55,2% (n = 16) 20,7% (n = 6) 

Данные распределились следующим образом: у мальчиков преобладает средний уровень 

общей тревожности (43,5%). У девочек преобладает такая же тенденция, средний уровень выяв-

лен у 55,2%. Это указывает, что испытуемые время от времени испытывают субъективное ощу-

щение психологического неблагополучия, которое может складываться из комплекса разнообраз-

ных факторов (проблемы в семье, конфликты со сверстниками, трудности в учебной деятельно-

сти и т. д). Признаки среднего уровня общей тревожности указывают на неуверенность детей, что 

в некоторых ситуациях они не всегда эффективно справляются со своим эмоциональным напря-

жением. Высокий уровень общей тревожности больше выражен в группе мальчиков — 34,8%, это 

свидетельствует о том, что 1/3 мальчиков младшего школьного возраста испытывают состояние 

разлитой генерализованной тревожности, которая приводит к дезадаптивному характеру поведе-

ния и неуверенности в себе. У девочек показатели высокого уровня тревожности несколько ниже 

— 20,7%. 

Низкий уровень общей тревожности выявлен у 21,7% мальчиков и 24,1% девочек. Эти испы-

туемые отличаются эмоциональной устойчивостью, уверенностью в себе, продуктивностью в дея-

тельности и общении. 

Для большинства детей младшего школьного возраста важна успешность в учебной дея-

тельности, хорошая интегрированность и благополучное вхождение в школьную жизнь. Сложно-

сти и неудачи в этой области могут приводить к серьезным переживаниям ребенка, которые ха-

рактеризуют школьную тревожность у детей младшего школьного возраста (табл. 2). 

Табл. 2. Выраженность школьной тревожности у мальчиков и девочек  

младшего школьного возраста 

 Уровни 

низкий средний повышенный высокий группа риска 

Мальчики 17,4% (n=4) 34,8% (n=8) 30,4% (n=7) 13,0% (n=3) 4,3% (n=1) 

Девочки 20,7% (n=6) 41,4% (n=12) 24,1% (n=7) 13,8% (n=4) 0% (n=0) 

Анализ данных в табл. 2 позволил нам выявить соотношение результатов по уровням выра-

женности школьной тревожности в группе мальчиков и девочек. Так, можно отметить, что в обеих 

группах преобладает средний уровень тревожности. У испытуемых детей имеются некоторые 

волнения и переживания по поводу различных школьных трудностей и проблем, однако с боль-

шей частью из них испытуемые успешно справляются. Показатель среднего уровня несколько 

выше в группе девочек. 

Вместе с тем, показатели повышенного и высокого уровня школьной тревожности в совокуп-

ности указывают, что более чем у 1/3 испытуемых отмечаются различные эмоциональные про-

блемы. У этих детей эмоциональное неблагополучие вызвано многими причинами: затруднения-

ми в освоении школьной программы, отставанием по учебным предметам, ситуацией увеличения 

школьной нагрузки на этапе подготовки к ВПР. Низкий уровень школьной тревожности установлен 

в группе мальчиков у 17,4% и у 20,7% девочек. Эти младшие школьники чувствуют себя комфорт-

но в стенах школы, позитивно относятся к школьным требованиям, принимают замечания учите-

ля, удовлетворены результатами свой учебной работы и, как правило, не имеют затруднений в 
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коммуникациях со сверстниками и педагогами. Такое соотношение полученных количественных 

данных можно также объяснить тем, что 4 класс — это очень нестабильный, кризисный год, свя-

занный с ожиданиями младшего школьника при переходе в 5 класс, возрастными изменениями. В 

семье тоже идет обсуждение перехода в основную школу, тревога родителей о том, что школьная 

нагрузка непременно возрастет и на них тоже, передается детям. 

Далее остановимся на результатах межличностной тревожности. Полученные данные 

наглядно отражены в табл. 3. 

Табл. 3. Выраженность межличностной тревожности у мальчиков и девочек  

младшего школьного возраста 

 Уровни 

низкий средний повышенный высокий группа риска 

Мальчики 13,0% (n=3) 43,5% (n=10) 34,8% (n=8) 8,7% (n=2) 0% (n=0) 

Девочки 24,1% (n=7) 37,9% (n=11) 20,7% (n=6) 13,8% (n=4) 3,4% (n=1) 

Табличные данные межличностной тревожности в группе мальчиков и девочек свидетель-

ствуют о сохранении тенденции, выявленной при изучении других видов тревожности. Преобла-

дание среднего уровня указывает, что в системе межличностных отношений младшие школьники 

также испытывают некоторый дискомфорт, но в большинстве ситуаций межличностного взаимо-

действия испытуемые находят зону психологического равновесия, испытывают относительно 

комфортное эмоциональное состояние. Это объясняется тем, что дети находятся в знакомой 

среде класса. У мальчиков показатели среднего уровня выше, чем у девочек. Вероятно, эти раз-

личия можно объяснить большей психологической устойчивостью в сложных ситуациях социаль-

ного взаимодействия. Дополнительно в индивидуальной беседе мы выяснили, что тревога в меж-

личностных отношениях, как и способы реагирования на нее, у мальчиков носит открытый харак-

тер. Даже детские драки переживаются мальчиками не столь болезненно как девочками. В беседе 

мы выявили, что тревожность в межличностных отношениях проявляется не только в ситуациях 

детских конфликтов, но и в других аспектах: социальное «Я» ребенка, социальный статус в клас-

се, общешкольные совместные мероприятия, отношения с педагогом (страх отрицательной оцен-

ки), потеря поддержки, детская ревность, предательство, страх остракизма класса, обида в ситуа-

циях ябедничества и т. д. Важно подчеркнуть, что многие младшие школьники компенсируют свои 

проблемы общения с другими сверстниками вне школы (кружки, друзья во дворе и др.). 

Обращают на себя внимание результаты высокого и повышенного уровня этого вида тре-

вожности, их совокупные значения указывают, что 1/3 детей испытывают переживания в ситуаци-

ях социального взаимодействия. Это выражается в неуверенности в себе, замкнутости, обидчи-

вости, мстительности и, как следствие, конфликтности ребенка. Результаты диагностической бе-

седы свидетельствуют, что высокий уровень межличностной тревожности может быть вызван 

внутрисемейными причинами, недостаточным уровнем развития коммуникативных умений и ка-

честв нравственной сферы личности: эмпатии, отзывчивости, чуткости. 

Далее остановимся на результатах изучения самооценочной тревожности у младших 

школьников. Количественные данные представлены в табл. 4. 

Как видим, данные в таблице демонстрируют, что у испытуемых преобладает умеренный 

уровень самооценочной тревожности в обеих группах испытуемых (у мальчиков — 47,8%; у дево-

чек — 37,9%). Эти данные говорят о том, что в оценках самих себя присутствует оптимальная, 

или, как ее иногда называют, «полезная», тревожность. Но иногда дети испытывают переживания 

относительно своих умений, качеств личности (самостоятельности, трудолюбия, честности, от-

зывчивости), внешности. Мальчики более позитивно относятся к различным сторонам своей лич-

ности, чем девочки. Однако значения повышенного уровня самооценочной тревожности практи-

чески одинаковые в обеих группах, одна девочка попала в зону риска. Это свидетельствует о том, 
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что испытуемые переживают недовольство собой, излишнее беспокойство, тревогу по различным 

поводам, в оценке самих себя, своей успешности. Эти состояния складываются как следствие от-

рицательного опыта ребенка, жестких и категоричных оценок со стороны взрослых, конфликтов с 

одноклассниками. 

У 1/5 части испытуемых — в обеих группах — выявлен низкий уровень самооценочной тре-

вожности. Эти дети отличаются положительным самоотношением к различным сторонам своей 

личности. 

Табл. 4. Выраженность самооценочной тревожности у мальчиков и девочек  

младшего школьного возраста 

 Уровни 

Испытуемые низкий средний повышенный высокий группа риска 

Мальчики 21,7% (n=5) 47,8% (n=11) 30,4% (n=7) 0% (n=0) 0% (n=0) 

Девочки 20,7% (n=6) 37,9% (n=11) 31,0% (n=9) 6,9% (n=2) 3,4% (n=1) 

В условиях избытка информации мистического характера в младшем школьном возрасте 

встречаются переживания магической тревожности. Результаты отражены в табл. 5. 

Табл. 5. Выраженность магической тревожности у мальчиков и девочек  

младшего школьного возраста 

 Уровни 

низкий средний повышенный высокий группа риска 

Мальчики 13,0% (n=3) 34,8% (n=8) 26,1% (n=6) 21,7% (n=5) 4,3% (n=1) 

Девочки 17,2% (n=5) 34,5% (n=10) 34,5% (n=10) 13,8% (n=4) 0% (n=0) 

Результаты, зафиксированные в табл. 5, позволяют нам отметить, что и в группе мальчиков, 

и в группе девочек уровень магической тревожности значительно выше, чем других видов тре-

вожности. 

Данный вид тревожности проявляется в тревоге и страхе всего необъяснимого. С помощью 

беседы мы выяснили причины магической тревожности. Большая часть переживаний и страхов в 

области всего мистического связана с тем, что интернет стал частью детской субкультуры. В ин-

тернет-пространстве дети просматривали сайты травмирующего содержания: сборник хоррора 

«Crepypasta» с пугающими историями мистического содержания с участием вымышленных и 

фольклорных персонажей. Дети принимают на себя «роли компьютерного персонажа, это оказы-

вает негативное влияние на формирующееся самосознание детей» [8, c. 43]. Впечатлительные 

дети испытывают магическую тревожность от любых хоррор-игр (Limbo, Eyes, Hello Neighbor, Five 

Nights at Freddy’s, Granny и др.). Еще одним фактором возникновения магической тревожности 

испытуемые называли просмотр фильмов ужасов: «Полтергейст», «Оно». Дети испытывали страх 

оставаться в одиночестве, боязнь темноты, тревогу, когда услышали «страшилки» от друзей, т. е. 

информация поступала опосредованным путем. 

В качестве рекомендаций для создания условий психолого-педагогического сопровождения 

адаптации детей в пятом классе, которые предупредят дальнейшие переживания тревожности 

всех субъектов образовательного процесса, предлагаем: учебную деятельность организовывать 

как процесс «усвоения культурного и социального опыта» [10, c. 8], использовать технологии 

формирующего оценивания, развития самооценки — она продолжает «формироваться в контек-

сте адаптации к новым социальным условиям» [6, с. 44], необходима «психолого-педагогическая 

работа, направленная на превенцию и коррекцию тревожности» [14, с. 113]. Как уже отмечалось 

нами в других публикациях, переживание тревожности во многом обусловлено недостаточным 
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родительским контролем над времяпровождением и областью интересов ребенка [11]. Рекомен-

дуется проводить психопрофилактическую работы с детьми и просветительскую работу с родите-

лями для предупреждения магической тревожности — на основе принципов дифференциации и 

индивидуализации «с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающих-

ся» [12]. 

Выводы по результатам пилотажного эмпирического исследования 

Тревожность является сложной эмоционально-личностной характеристикой, на ее пережива-

ние оказывает сильное влияние окружающая среда. Переживание тревожности оказывает влияние 

на все сферы личности и деятельности младших школьников. «Полезная» тревожность способ-

ствует собранности, самоконтролю организованности в учебной деятельности обучающихся, повы-

шенный уровень всех видов тревожности может привести к их дезорганизации и невротизации. 

В младшем школьном возрасте уровень тревожности (у большинства детей) неизбежно по-

вышается на этапе окончания 4 класса, перехода в основную школу. 

Были выявлены уровни и особенности переживания основных видов тревожности, ее ген-

дерные особенности у обучающихся 4 класса. Так, результаты диагностики общей тревожности 

указывают, что высокий уровень тревожности характерен для каждого третьего мальчика и каж-

дой пятой девочки. Он проявляется в общем недифференцированном субъективном неблагопо-

лучии, беспокойстве, волнении, страхах детей. Школьная тревожность также в большей степени 

проявляется у мальчиков. Самооценочная тревожность имеет среднюю тенденцию у обучающих-

ся, однако незначительно выше у девочек. Переживания связаны с интеграцией себя в школьном 

коллективе и статусом, оценкой своей внешности, с отношениями одноклассников, самооценкой, 

самоуважением. При изучении магической тревожности выявлено, что совокупный результат по-

вышенного, высокого уровня и группы риска оказался выше среднего уровня. Такое распределе-

ние характерно как для мальчиков, так и для девочек. Дети боятся необъяснимого, мистического и 

недостаточно владеют приемами саморегуляции. 

Результаты исследования могут использоваться для проведения коррекционно-

развивающей работы на этапе адаптации детей в основной школе, просветительской работы с 

родителями, повышения компетентности педагогов в области развития эмоциональной сферы. 
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Представлены результаты апробации методики «Шкала реагирования на неопределен-

ность», включающей субшкалы «Эмоциональная реакция на неопределенность», «Когни-

тивная реакция на неопределенность» и «Готовность к переменам и неопределенно-

сти», на выборке 425 подростков из Республики Беларусь в возрасте от 10 до 18 лет 

(средний возраст 14,8 ± 1,4 лет, 54,35% женского пола). Методика показала хорошую 

внутреннюю согласованность (альфы Кронбаха по субшкалам 0,81–0,95; индексы соот-

ветствия конфирматорного факторного анализа GFI = 0,86; CFI = 0,91; RMSEA = 0,069 

[0,064; 0,074]; SRMR = 0,0656; CMIN/df = 3,0) и инвариантность относительно пола, воз-

растной группы и страны проживания (Республика Беларусь, Российская Федерация). Для 

проверки внешней валидности использовались «Многомерная шкала удовлетворенности 

жизнью» (ШУДЖИ). Различия по полу и возрасту не обнаружены. Подростки с разной 

успеваемостью различаются по стилю совладания с неопределенностью: успешно обу-

чающиеся характеризуются гораздо более высокими значениями субшкал «Когнитивная 

реакция на неопределенность» и «Готовность к переменам и неопределенности» и более 

низкими значениями субшкалы «Эмоциональная реакция на неопределенность». 
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The article presents the results of testing the Uncertainty Response Scale method on a Belarusian 

sample. The scale includes subscales: Emotional uncertainty, Cognitive uncertainty, and Desire for 

change. The sample included 425 teenagers from the Republic of Belarus aged 10 to 18 years 

(average age 14,8 ± 1,4 years, 54,35% female). The Uncertainty Response Scale demonstrated 

good internal consistency (Cronbach’s alphas for subscales 0.81–0.95; confirmatory factor analysis 

fit indices GFI = 0.86; CFI = 0.91; RMSEA = 0.069 [0.064; 0.074]; SRMR = 0.0656; CMIN/df = 3.0) 

and invariance with respect to gender, age group, and country of residence (Republic of Belarus, 

Russian Federation). The Multidimensional Life Satisfaction Scale was used to test external validi-

ty. No differences by gender and age were found. Adolescents with different academic perfor-

mance differ in their style of coping with uncertainty: successful students are characterized by 

much higher values of Cognitive uncertainty and Desire for change and lower values of the Emo-

tional uncertainty. 
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Введение 

Непредсказуемость современной жизни, в которой все постоянно вынуждены делать слож-

ные выборы, является многомерным и долговременным стрессором [1], который может приводить 

к различным негативным последствиям, и в академической среде в том числе. Исследования, 

проведенные в разных странах, говорят о том, что толерантность к неопределенности может быть 

тесно связана с академическими успехами и результатами обучения. Так, показано, что нетоле-

рантность к неопределенности приводит к усилению страха проверок знаний, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на академических результатах [16]; учебная самоэффективность отри-

цательно связана с нетолерантностью к неопределенности и экстернальным локусом контроля 

[22]; нетолерантность к неопределенности прямо и опосредованно (через учебный стресс) ведет к 

снижению удовлетворенности школьной жизнью у подростков [21]; толерантность к неопределен-

ности через психологическую гибкость определяет академическую адаптацию [17]; влияние не-

определенности на академическую успеваемость может опосредоваться стрессом; учащиеся с 

более низкой толерантностью к неопределенности почти в 1,5 раза чаще ложатся спать поздно, что 

приводит к ухудшению состояния здоровья и снижению успеваемости [23]. В то же время толерант-

ность к неопределенности тесно связана с жизнестойкостью [15] и является ключевой переменной в 

развитии любознательности, которая, в свою очередь, связана с успешностью обучения [19], по-

этому важно определить эффективные стратегии совладания с неопределенностью у учащихся. 

Для измерения отношения к неопределенности используются различные инструменты, но 

все они были адаптированы только для взрослых [4, 2, 13]. Совсем недавно для российской вы-

борки появилась адаптация опросника «Шкала реагирования на неопределенность» (Uncertainty 

Response Scale, URS), направленного на изучение способов взаимодействия подростков 12–18 

лет с ситуацией стресса неопределенности [10]. Шкала содержит 25 вопросов и включает три 

субшкалы: «Эмоциональная реакция на неопределенность», «Когнитивная реакция на неопреде-

ленность» и «Готовность к переменам и неопределенности». От других опросников она отличает-

ся тем, что дает информацию о различных способах справляться с неопределенностью. Субшка-

ла «Эмоциональное реагирование на неопределенность» измеряет не общее принятие или не-

принятие неопределенности, а эмоциональные реакции на нее. Субшкала «Когнитивное реагиро-

вание на неопределенность» характеризует подготовку к ситуации неопределенности и планиро-

вание будущего посредством снижения количества неизвестных и, следовательно, снижения 

уровня неопределенности. Субшкала «Готовность к переменам и неопределенности» отражает 

позитивное отношение к неопределенности, что может оказаться полезным в качестве еще одно-

го подхода к пониманию того, как справляться с неопределенностью. 
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На российской выборке «Шкала реагирования на неопределенность» показала хорошую 

внутреннюю согласованность и внешнюю валидность [10], поэтому целью данной работы было 

проверить психометрические свойства опросника «Шкала реагирования на неопределенность» на 

белорусской выборке подростков, а также проверить, каким отношением к неопределенности ха-

рактеризуются учащиеся с различной успеваемостью. Интересным также представляется про-

следить возможные отличия, так как национальный характер и менталитет двух народов все же 

отличаются [5; 7; 8]. 

Метод 

Участники исследования. В исследовании приняли участие 425 подростков из разных горо-

дов Республики Беларусь (г. Минск, г. Жлобин и г. Рогачев) в возрасте от 10 до 18 лет (54,35% 

женского пола). Средний возраст составил 14,8 ± 1,4 лет (медиана = 15 лет).  

Методики. Участники исследования отвечали на вопросы сокращенной версии «Шкалы реа-

гирования на неопределенность» (версия M. Lucas Casanova et al. [20] опросника V. Greco и 

D. Roger [18], адаптация на русском языке М.А. Одинцовой, Н.П. Радчиковой и М.Г. Сороковой 

[10]). Полный текст опросника с ключами приведен в Приложении 1. 

Для проверки внешней валидности использовались «Многомерная шкала удовлетворенно-

сти жизнью» (ШУДЖИ) [12]. Успеваемость оценивалась ответом на вопрос об успеваемости в по-

следней учебной четверти: отличная (большинство отметок 8, 9, 10), хорошая (большинство от-

меток 6, 7, 8) или удовлетворительная (большинство отметок 4, 5, 6), так как в Республике Бела-

русь принята 10-балльная система оценок. 

Процедура. Эмпирические данные собирались через Интернет с помощью гугл-форм при 

участии психологов соответствующих учреждений образования. Исследование было анонимным 

и добровольным, предварительно было получено согласие родителей подростков или их офици-

альных опекунов. Процедура сбора данных занимала до 30 минут. Данные, собранные в ходе вы-

полнения проекта, представлены в репозитории психологических исследований и инструментов 

Московского государственного психолого-педагогического университета RusPsyDATA [3]. Данные 

для сравнения с российской выборкой также взяты из базы данных репозитория психологических 

исследований и инструментов Московского государственного психолого-педагогического универ-

ситета RusPsyDATA [9]. 

Статистический анализ включал описательную статистику; эксплораторный и конфирма-

торный факторный анализ и вычисление альфы Кронбаха для проверки внутренней согласован-

ности и структуры опросника; корреляционный анализ и многофакторный дисперсионный анализ 

для проверки внешней валидности. 

Результаты и обсуждение 

Внутренняя согласованность. Для проверки внутренней структуры опросника был прове-

ден эксплораторный факторный анализ (мера выборочной адекватности KMO = 0,92; критерий 

сферичности Бартлетта р < 0,0001). Матрица факторных нагрузок представлена в Приложении 2. 

Факторный анализ показал, что структура русскоязычной версии опросника для белорусской вы-

борки полностью совпадает как с португальской сокращенной версией [20], так и с русскоязычной 

версией опросника для российской выборки [10]. Процент общей объясненной дисперсии оказал-

ся равен 59%, что существенно выше, чем при португальской адаптации — всего 40% [20, 

Additional file 2], и практически столько же, сколько получилось на российской выборке (57%) [10]. 

Проведенный конфирматорный факторный анализ показал приемлемое соответствие данных 

предполагаемой структуре (GFI = 0,86; CFI = 0,91; TLI = 0,90; RMSEA = 0,069 [0,064; 0,074]; 

SRMR = 0,0656; CMIN/df = 3,0). Индексы соответствия близки к полученным на российской выборке 

(GFI = 0,91; CFI = 0,93; TLI = 0,92; RMSEA = 0,060 [0,057; 0,062]; SRMR = 0,06; CMIN/df = 7,2) [10]. 
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О хорошей внутренней согласованности шкал говорят и высокие альфы Кронбаха (табл. 1), 

свидетельствующие о том, что русскоязычная версия «Шкалы реагирования на неопределен-

ность» для белорусских подростков является внутренне надежной и согласованной. Описатель-

ная статистика по субшкалам, вычисленным как суммы баллов, представлена в табл. 1. 

Табл. 1. Описательная статистика и внутренняя согласованность всех субшкал  

опросника «Шкала реагирования на неопределенность» (выборка РБ, N = 425) 

Субшкала M±s Me [LQ;UQ] Min Max A (SE=0,06) E (SE=0,12) α 

Эмоциональная реакция  

на неопределенность 

29,6±10,5 29,0 [22,0; 37,0] 11,0 55,0 0,2 -0,6 0,95 

Когнитивная реакция  

на неопределенность 

22,0±4,7 22,0 [19,0; 25,0] 6,0 30,0 -0,5 0,3 0,81 

Готовность к переменам  

и неопределенности 

30,2±5,6 31,0 [26,0; 34,0] 8,0 40,0 -0,5 0,7 0,87 

Примечание: М — среднее значение; s — стандартное отклонение; LQ — нижний квартиль; UQ — 

верхний квартиль; Max — максимум; Min — минимум; α — альфа Кронбаха; А — асимметрия; Е — 

эксцесс; SE — стандартная ошибка 

Для проверки модели в зависимости от страны проживания, пола и возраста был проведен 

анализ инвариантности. Основная задача такого анализа заключается в проверке отсутствия раз-

личий в структуре опросника для разных групп (конфигурационная инвариантность), отсутствие 

различий факторных нагрузок элементов для разных групп (метрическая инвариантность) и от-

сутствие различий между вкладами разных субшкал в итоговую переменную для разных групп 

(скалярная инвариантность). Для каждой исследуемой переменной (страна проживания, пол, воз-

раст) были рассчитаны все три вида инвариантности, которые показали, что опросник «Шкала ре-

агирования на неопределенность» обладает полной инвариантностью на всех трех уровнях для 

всех трех переменных (табл. 2). Таким образом, можно заключить, что структура опросника, адап-

тированного для российской выборки, полностью сохраняется и для белорусской выборки. 

Табл. 2. Анализ инвариантности модели опросника «Шкала реагирования 

на неопределенность» (объединенная выборка РБ и РФ, N = 2137) 

Инвариантность χ2 (df) CFI RMSEA SRMR Δχ2 (Δdf) Δ CFI Δ RMSEA Δ SRMR 

Страна 

Конфигурационная 2767,9* (544) 0,923 0,044 0,0599 - - - - 

Метрическая 2790,8* (566) 0,923 0,043 0,0602 22,9 (22) <0,001 0,001 <0,001 

Скалярная 2882,8* (588) 0,921 0,043 0,0602 92,0* (22) 0,002 <0,001 <0,001 

Пол 

Конфигурационная 2772,2* (544) 0,921 0,044 0,0683 - - - - 

Метрическая 2801,2* (566) 0,921 0,043 0,0683 29,0 (22) <0,001 0,001 <0,001 

Скалярная 2992,5* (588) 0,915 0,044 0,0685 191,3* (22) 0,006 0,001 <0,001 

Возраст 

Конфигурационная 3014,8* (816) 0,923 0,036 0,0629 - - - - 

Метрическая 3077,0* (860) 0,923 0,035 0,0626 62,2* (44) <0,001 0,001 <0,001 

Скалярная 3173,1* (907) 0,921 0,034 0,0626 96,1* (47) 0,002 0,001 <0,001 

Примечание: * p < 0,01 
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Внешняя валидность. Для проверки внешней валидности были вычислены коэффициенты 

корреляции субшкал «Шкалы реагирования на неопределенность» и опросника ШУДЖИ (табл. 3). 

Полученные взаимосвязи соответствуют ожидаемым. Как и для российской выборки, шкала эмо-

циональной реакции на неопределенность отрицательно коррелирует со всеми шкалами удовле-

творенности жизнью школьников, и особенно сильно — со шкалой «Я сам» (r = -0,41). Это говорит 

о том, что удовлетворенность жизнью в целом, и особенно — уверенность в себе, является бу-

фером для проявления негативных эмоциональных реакций на неопределенность. Шкалы когни-

тивной реакции на неопределенность и готовности к переменам, наоборот, положительно связа-

ны со шкалами удовлетворенности жизнью школьников. Логично, что готовность к изменениям, 

склонность к когнитивному переосмыслению, попытки сделать ситуацию более понятной повы-

шают удовлетворенность подростков школьной жизнью. 

Табл. 3. Коэффициенты корреляции Пирсона субшкал опросника  

«Шкала реагирования на неопределенность» и ШУДЖИ (выборка РБ, N = 425) 

Многомерная шкала 

удовлетворенности 

жизнью школьников 

(ШУДЖИ) 

Шкала реагирования на неопределенность 

Эмоциональная реакция 

на неопределенность 

Когнитивная реакция  

на неопределенность 

Готовность к переменам 

и неопределенности 

Семья -0,35 0,25 0,39 

Школа -0,32 0,30 0,34 

Учителя -0,23 0,29 0,42 

Я сам -0,41 0,25 0,40 

Друзья -0,26 0,24 0,34 

Примечание: все коэффициенты корреляции статистически значимы (p<0,01) 

 

Рис. 1. Средние значения по субшкалам (средний балл) методики «Шкала реагирования 

на неопределенность» для подростков объединенной выборки РБ и РФ, N=2137  

(вертикальные отрезки обозначают 95% доверительный интервал) 
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Для проверки возможных различий между подростками разных стран, пола и возраста по 

шкалам опросника «Шкала реагирования на неопределенность» был проведен четырехфактор-

ный дисперсионный анализ, в котором в качестве независимых переменных (факторов) использо-

вались «страна» (Российская Федерация, Республика Беларусь), «пол» (мужской, женский), «воз-

растная группа» (10–13 лет / 14–15 лет / 16–18 лет) и «шкала_опросника». Для того чтобы можно 

было сравнить шкалы опросника между собой, были подсчитаны средние баллы по каждой шкале 

(так как число вопросов в шкалах различается и, следовательно, диапазон шкал различен). Ре-

зультаты дисперсионного анализа приведены в Приложении 3. Оказалось, что размеры практиче-

ски всех, даже статистически значимых, эффектов крайне низки, что говорит об отсутствии разли-

чий между подростками обеих стран по шкалам опросника, об отсутствии половых и возрастных 

различий. Единственным исключением является главный эффект переменной «шкала_опросника» 

(F(2, 4250) = 496,0; 2 = 0,31), который говорит о том, что для подростков любого возраста и пола 

из обеих стран характерен определенный паттерн выраженности различных реакций на неопре-

деленность (рис. 1). Самые высокие значения получаются по шкале готовности к переменам (в 

среднем, 4,1 балла), более низкие значения — по шкале когнитивных реакций (в среднем, 3,7 

балла) и самые низкие значения — по шкале эмоциональных реакций (в среднем, 2,5 балла), 

причем все эти различия статистически значимы (апостериорный критерий Тьюки p < 0,0001). 

Для проверки того, как реакции на неопределенность связаны с успеваемостью для белорус-

ской выборки, был проведен двухфакторный дисперсионный анализ, в котором использовался 

один межгрупповой показатель (успеваемость) и один внутригрупповой (шкала опросника). Ре-

зультаты показывают, что эффект взаимодействия достаточно велик — имеет среднюю величину 

(F(2, 844) = 9,1; p < 0,0001; 2 = 0,04), что свидетельствует о том, что подростки с разной успевае-

мостью различаются по стилю совладания с неопределенностью (рис. 2). Успешно обучающиеся 

характеризуются гораздо более высокими значениями субшкал «Когнитивная реакция на неопре-

деленность» и «Готовность к переменам и неопределенности» и меньшими значениями субшкалы 

«Эмоциональная реакция на неопределенность». 

 

Рис. 2. Средние значения по субшкалам (средний балл) методики  

«Шкала реагирования на неопределенность» для подростков РБ с разной успеваемостью  

(вертикальные отрезки обозначают 95% доверительный интервал) 
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Сравнение по суммам баллов двух контрастных групп — отлично успевающих и удовлетво-

рительно успевающих (табл. 4) — показывает то же самое: у отлично успевающих учеников зна-

чения эмоциональной реакции на неопределенность ниже медианного значения для всей выбор-

ки, а у слабо успевающих — выше медианного значения (Ме = 29, N = 425, табл. 1). Хорошо успе-

вающие ученики более эффективно используют возможности планирования, поиска объяснений и 

сбора информации о неизвестности: баллы по шкале когнитивной реакции на неопределенность у 

них выше медианного значения для всей выборки (Ме = 22, N = 425), в то время как у слабо успе-

вающих учеников — существенно ниже. То же самое можно сказать и про готовность к переменам 

и принятие неопределенности как источника возможностей: значения по этой шкале у хорошо 

успевающих учеников примерно равны медианному значению для всей выборки (Ме = 31, 

N = 425), а у плохо успевающих учеников — на 2 балла ниже. Самый большой эффект наблюда-

ется для шкалы «Готовность к переменам и неопределенности». 

Такие результаты говорят о том, что, наряду с известными предикторами академической 

успешности (например, интеллектом [6, 14], личностными чертами и переживаниями в учебной 

деятельности [11] и т. д.), взаимодействие с неопределенностью может быть важным фактором 

школьной успеваемости. 

Табл. 4. Сравнение субшкал (сумма баллов) опросника  

«Шкала реагирования на неопределенность» для подростков с разной успеваемостью:  

описательная статистика и результаты t-критерия Стьюдента 

Субшкала Успеваемость (среднее ± ст. отклонение) t 

(df=211) 

p d Коэна 

Отличная Удовлетворительная 

Эмоциональная реакция 

на неопределенность 

27,7±10,4 30,5±11,5 -1,6 0,1106 0,26 

Когнитивная реакция 

на неопределенность 

23,0±4,8 20,8±4,2 2,9 0,0039 0,47 

Готовность к переменам 

и неопределенности 

31,4±5,7 27,7±6,3 4,0 <0,0001 0,64 

Выводы 

Методика «Шкала реагирования на неопределенность», адаптированная для подростков на 

российской выборке, показала хорошую внутреннюю согласованность и внешнюю валидность и на 

белорусской выборке. Полная инвариантность опросника относительно возраста, пола и страны 

проживания подростков говорит о том, что этот инструмент может быть использован для практики 

психологической помощи в плане развития у подростков здоровых когнитивных реакций на неопре-

деленность (планирование, переосмысление, стремление к пониманию неопределенности и т. п.). 

Результаты исследования также показали, что успешно обучающиеся подростки из Респуб-

лики Беларусь характеризуются гораздо более высокими значениями субшкал «Когнитивная ре-

акция на неопределенность» и «Готовность к переменам и неопределенности» и меньшими зна-

чениями субшкалы «Эмоциональная реакция на неопределенность», что сходно с результатами, 

полученными на российской выборке, и может быть проинтерпретировано как дополнительное 

обоснование внешней валидности исследования. 
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Приложение 1 

Текст опросника «Шкала реагирования на неопределенность» 

Инструкция: Пожалуйста, выбери тот вариант ответа, который больше всего подходит для 

тебя, когда ты сталкиваешься с ситуацией неопределенности. 

Никогда  — 1 балл 

Редко — 2 балла 

Иногда — 3 балла 

Часто — 4 балла 

Всегда — 5 баллов 

1. Внезапные перемены выбивают меня из колеи 

2. При принятии решения я боюсь совершить ошибку 

3. Когда будущее неопределенно, я ожидаю худшего 

4. Столкновение с неопределенностью заставляет меня нервничать 

5. Я беспокоюсь в неопределенной ситуации 

6. Мысли о неопределенности вызывают у меня чувство подавленности 

7. Меня пугает неопределенность 

8. Когда ситуация непонятна для меня, я испытываю тревогу 

9. Когда я не уверен, что делать, я чувствую себя потерянным 

10. Я волнуюсь, когда что-то меняется 

11. Когда ситуация неясна, я злюсь 

12. Я чувствую себя лучше, когда сделал все возможное, чтобы тщательно спланировать свое 

будущее 

13. Мне нравится держать все под контролем 

14. Мне нравится точно знать, что делать дальше 

15. Я стараюсь четко спланировать свою жизнь и карьеру 

16. Мне нравится, чтобы все было на своих местах как в школе, так и дома. 

17. Мне нравится заранее планировать все детали, а не оставлять все на волю случая 
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18. Для меня возможность перемен является захватывающей и стимулирующей 

19. Мне интересно получать новый опыт 

20. Я отношусь к новому опыту как к вызову 

21. Для меня новый опыт – повод научиться чему-то новому 

22. Новый опыт может быть полезен 

23. Меня вдохновляют новые впечатления 

24. Я думаю, что разнообразие придает остроту жизни 

25. Я легко адаптируюсь к переменам (изменениям) 

Ключ: 

Эмоциональные реакции на неопределенность В1+В2+В3+В4+В5+В6+В7+В8+В9+В10+В11 

Когнитивные реакции на неопределенность В12+В13+В14+В15+В16+В17 

Готовность к переменам и неопределенности В18+В19+В20+В21+В22+В23+В24+В25 

Приложение 2 

Результаты факторного анализа (метод главных компонент, 

вращение Варимакс с нормализацией Кайзера) для всех пунктов опросника 

«Шкала реагирования на неопределенность»: матрица факторных нагрузок (N = 425) 

Пункт  

опросника 

Эмоциональная реакция 

на неопределенность 

Готовность к переменам  

и неопределенности 

Когнитивная реакция  

на неопределенность 

В1 0,70 -0,01 -0,08 

В2 0,76 -0,02 -0,01 

В3 0,74 -0,05 -0,02 

В4 0,87 -0,03 0,07 

В5 0,87 -0,02 0,02 

В6 0,86 -0,07 0,05 

В7 0,87 -0,06 0,06 

В8 0,87 -0,09 0,11 

В9 0,85 -0,10 0,02 

В10 0,80 -0,11 0,08 

В11 0,62 -0,08 0,10 

В12 0,10 0,32 0,64 

В13 0,10 0,26 0,59 

В14 0,12 0,22 0,69 

В15 -0,11 0,15 0,73 

В16 0,05 0,15 0,71 

В17 0,04 0,20 0,71 

В18 -0,02 0,68 0,12 

В19 -0,13 0,72 0,24 

В20 -0,07 0,60 0,15 

В21 -0,13 0,79 0,22 

В22 -0,08 0,73 0,23 

В23 0,04 0,76 0,24 
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В24 0,03 0,71 0,17 

В25 -0,35 0,58 0,07 

% объясненной 

дисперсии 

0,29 0,17 0,12 

Приложение 3 

Результаты четырехфакторного дисперсионного анализа для сравнения 

Эффект df F p 2 

Страна 1 8,35 0,0039 0,004 

Возрастная_группа 2 2,96 0,0519 0,003 

Пол 1 31,40 <0,0001 0,015 

Страна*Возрастная группа 2 0,00 0,9999 <0,001 

Страна*Пол 1 0,71 0,4001 <0,001 

Возрастная_группа*Пол 2 0,54 0,5831 0,001 

Страна*Возрастная _группа*Пол 2 0,81 0,4434 0,001 

Ошибка 2125  

Шкала_опросника 2 945,99 <0,0001 0,308 

Шкала_опросника*Страна 2 40,82 <0,0002 0,019 

Шкала_опросника*Возрастная_группа 4 7,77 <0,0003 0,007 

Шкала_опросника*Пол 2 25,56 <0,0004 0,012 

Шкала_опросника*Страна*Возрастная_группа 4 1,01 0,3994 0,001 

Шкала_опросника*Страна*Пол 2 0,06 0,9421 0,000 

Шкала_опросника*Возрастная_группа*Пол 4 0,37 0,8332 0,000 

Шкала_опросника*Страна*Возрастная_группа*Пол 4 1,20 0,3082 0,001 

Ошибка 4250  

Примечание: df — степени свободы; F — эмпирическое значение критерия; p — уровень стати-

стической значимости; 2 — частная эта-квадрат, размер эффекта: маленький (0,01–0,06), сред-

ний (> 0,06–0,14), большой (> 0,14). 
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В статье представлено описание процедуры и результатов стандартизации и опреде-

ления норм для методов диагностики уровня умственного развития детей двух возраст-

ных групп (5–6 и 6–7 лет) («Эталоны», «Перцептивное моделирование», «Схематиза-

ция», «Систематизация», «Учебная деятельность»). Отражены основные показатели 

развития восприятия, наглядно-образного и словесно-логического мышления, а также 

произвольности современных старших дошкольников. Даны диагностические материалы 

и оценочные шкалы в «сырых» и стандартных очках. В исследовании участвовали 490 

детей: 223 ребенка 5–6 лет (113 мальчиков и 110 девочек) и 267 детей 6–7 лет (142 

мальчика и 125 девочек), которые посещали старшие и подготовительные к школе груп-

пы детских садов городов Москвы, Великого Новгорода, Подольска, Смоленска, Химок и 

трех сельских поселений Московской области. В результате получены современные 

среднестатистические нормы умственного развития и произвольности для детей 5–6 и 

6–7 лет. Методики можно использовать для оценки готовности детей к школе, выявле-

ния индивидуальных различий и продвижения ребенка в течение года, сравнивать между 

собой группы дошкольников и др. 

Ключевые слова: общий уровень умственного развития, уровень развития действий со-

отнесения с эталоном, перцептивного моделирования, наглядно-образного и словесно-

логического мышления, произвольности, стандартизация методик, оценочные шкалы. 

Финансирование: работа выполнена при поддержке Московского государственного пси-

холого-педагогического университета (проект «Специфика развития умственных спо-

собностей дошкольников 5-7 лет в эпоху цифровой социализации»). 
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The article describes the procedure and results of standardization and definition of norms for 

methods of diagnosing the level of mental development of children of two age groups (5-6 and 6-7 

years old) (“Standards”, “Perceptual modeling”, “Schematization”, “Systematization”, “Educational 

activity”). The main indicators of the development of perception, visual-figurative and verbal-logical 

thinking, as well as the voluntariness of modern senior preschoolers are reflected. Diagnostic ma-

terials and evaluation scales in “raw” and standard glasses are given. The study involved 490 chil-

dren: 223 5-6-year-old children (113 boys and 110 girls) and 267 6-7-year-old children (142 boys 

and 125 girls) who attended senior and preparatory kindergarten groups in Moscow, Veliky Novgo-

rod, Podolsk, Smolensk, Khimki and three rural settlements of the Moscow region. As a result, 

modern average standards of mental development and arbitrariness for children aged 5-6 and 6-7 

years were obtained. The techniques can be used to assess children’s readiness for school, identi-

fy individual differences and promote the child throughout the year, compare groups of preschool-

ers among themselves, etc. 

Keywords: general level of mental development, level of development of actions of correlation 

with the standard, perceptual modeling, visual-figurative and verbal-logical thinking, arbitrariness, 

standardization of techniques, evaluation scales. 
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Введение 

Диагностика и оценка умственного развития детей — одна из тех областей, что не теряет 

актуальности многие десятилетия. Выделение показателей умственного развития, понимание их 

значимости с точки зрения конкретного возраста и задач психического развития, отслеживание 

возрастной динамики и эффективности образовательных практик, выявление специфических пу-

тей детского развития, составление карт когнитивных ландшафтов — далеко не полный список 

задач, которые невозможно решить без адекватной диагностики умственного развития дошколь-

ников. 

Современная трактовка психодиагностики когнитивного развития дошкольников предпола-

гает сочетание разнообразного инструментария для понимания уникальной траектории развития 

каждого ребенка [23; 27; 28]. 

Такой инструментарий включает в себя методы, которые облегчают мыслительные процес-

сы, обучение, осмысление знаний, помогают детализировать информацию и расширяют пред-

ставления [28]. 

1. Скрининг детского развития. Инструменты для скрининга развития часто используются 

для построения общей картины развития, раннего выявления проблем, в частности, признаков 

задержки в развитии. Опросники, выявляющие соответствие когнитивного развития возрастным 

нормам, могут рассматриваться как пример скринингового обследования. Они предлагают быст-

рую проверку прогресса в развитии в различных областях, таких как: общение, физические спо-

собности и социальные навыки [6; 35]. 

2. Стандартизированное тестирование. Для глубокого анализа когнитивного развития ре-

бенка используются стандартизированные тесты, позволяющие максимально объективно и точно 

дать оценку различным параметрам умственного развития детей относительно некоторых сред-

них показателей, характерных для данной возрастной группы. К ним относятся классические те-

сты интеллекта и способностей, разработанные А. Бине, Д. Векслером, Дж. Гилфордом, Дж. Ра-

веном, Л.М. Терменом, И.П. Торренсом и другими психологами, создавшими основу зарубежной 

диагностики интеллекта и способностей детей, а также современные зарубежные и отечествен-

ные батареи тестов [1; 2; 4; 10; 14; 21; 28; 31]. 

Особое место в тестировании когнитивного развития занимает выявление особых случаев 

развития, например, умственной одаренности или, наоборот, отклонений в умственном развитии 

[5; 20; 29; 32]. 

Следовательно, можно говорить о том, что в области детской психологии оценка когнитив-

ных способностей с помощью стандартизированных тестов, тщательно разработанных для коли-

чественной оценки различных когнитивных областей, является краеугольным камнем для пони-

мания сильных и слабых сторон в умственном развитии ребенка и определения индивидуальных 

образовательных планов. 

3. Наблюдения за поведением. Трудно сделать обоснованные предположения и выводы 

без наблюдения за ребенком в естественной обстановке, в игровой деятельности, в общении и 

др. Здесь специалисты ищут ключевые модели поведения, свидетельствующие о когнитивной об-
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работке, такие как решение проблем во время игры или способность следовать сложным ин-

струкциям. К таким инструментам можно отнести Систему оценки поведения детей (BASC) [30], а 

также Карту наблюдений Д. Стотта, позволяющую выявлять проблемы в поведении и адаптации 

ребенка [18]. 

4. Отчеты родителей и учителей. Вклад взрослых, которые ежедневно взаимодействуют с 

ребенком, бесценен. Структурированные интервью и опросники, например, рейтинговые, позво-

ляют отслеживать поведение ребенка, следить за когнитивным развитием в различных ситуациях. 

Данный подход направлен на выявление достижений ребенка в той или иной области. Чаще всего 

к нему относятся педагогическая диагностика, диагностика достижений, диагностика осведомлен-

ности и др. В том или ином виде такой вид диагностики присутствует как отдельные шкалы в раз-

личных батареях тестов или в образовательной практике в виде контрольных, опросов, отчетов, 

интервью и др. [11; 13; 16; 24; 25; 26; 36]. 

5. Оценка развития нервной системы. В случаях когда у ребенка проявляются признаки 

серьезных проблем в развитии, необходима более комплексная оценка развития нервной систе-

мы. В этом участвует команда специалистов, которые оценивают различные аспекты развития, 

включая двигательные навыки, речь и др. [15; 19; 22; 34]. 

Интегрируя различные инструменты психодиагностики, психологи и другие специалисты мо-

гут составить подробную картину сильных сторон и проблем в когнитивной сфере ребенка, про-

кладывая путь для целенаправленных вмешательств, поддерживающих его развитие. 

При всем разнообразии методов диагностики когнитивной сферы наиболее объективными, 

информативными и надежными являются стандартизированные тесты. Организация экономиче-

ского сотрудничества и развития описала следующие тестовые системы как наиболее часто ис-

пользуемые в различных психолого-педагогических практиках [28]. 

Шкала интеллекта Векслера для детей (WISC) является широко признанным показателем 

интеллекта у детей в возрасте от 6 до 16 лет. Он оценивает множество аспектов интеллекта, 

включая вербальное понимание, перцептивное мышление, рабочую память и скорость обработки 

данных. 

Шкала интеллекта Стэнфорд — Бине применяется для более широкого возрастного диапа-

зона, измеряет пять факторов когнитивных способностей: плавное мышление, знания, количе-

ственное мышление, зрительно-пространственную обработку и рабочую память. 

Оценочная батарея Кауфмана для детей (KABC) уникальна своими двойными теоретиче-

скими основами, объединяя в себе теорию когнитивных способностей Кэттелла — Хорна — Кэр-

ролла и нейропсихологическую теорию А.Р. Лурии. Он предлагает невербальную шкалу, особенно 

полезную для детей с нарушениями речи, а также помогает составить индивидуальную образова-

тельную программу для ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и предпочтений. 

Нейропсихологическая оценка развития (NEPSY) предназначена для оценки шести обла-

стей: внимания и исполнительного функционирования, языка, памяти и обучения, сенсомоторно-

го, социального восприятия и зрительно-пространственной обработки. 

При всей надежности данных тестовых систем они не лишены культурных и лингвистических 

ограничений. Крайне важно интерпретировать результаты в контексте биографии ребенка и учи-

тывать дополнительные качественные оценки для получения целостного представления. Более 

того, динамичный характер когнитивного развития дошкольников требует периодической пере-

оценки, чтобы отразить его развивающийся когнитивный профиль. Благодаря этому стандартизи-

рованные тесты становятся не просто показателем когнитивных способностей, но картой, позво-

ляющей спроектировать направление образования, психологической помощи и поддержку по 

всему спектру развития. 

Создание диагностического аппарата, способного оценить уровень умственного развития 

дошкольников, как в отечественной, так и в зарубежной психологии занимает особое место, так 
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как требует учета культурной специфики, концептуальных и методологических подходов, образо-

вательных и воспитательных практик и традиций, понимания целей использования диагностиче-

ского инструментария, современных требований к нему и др. При этом данный инструментарий 

должен отвечать разнообразным требованиям, быть разработан с учетом законов и принципов 

психического развития детей, оставаясь достаточно универсальным. 

Отечественная психология в силу различных причин вернулась к разработке тестовых мето-

дов диагностики развития дошкольников только в 70-е гг. ХХ вв. В это время Л.А. Венгером и его 

коллегами была создана система стандартизованной диагностики умственного развития до-

школьников, базирующаяся на идеях Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лу-

рии, Д.Б. Эльконина и др., считавших основной единицей умственного развития ориентировочные 

действия, осуществляющиеся с помощью выработанных в культуре средств умственной деятель-

ности [10; 12]. Исследования показали, что развитие умственных способностей опирается на ос-

новные познавательные процессы, такие как восприятие, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. Для диагностики каждого из этих процессов были созданы свои методики. 

Л.А. Венгер основными показателями уровня развития восприятия у детей старшего до-

школьного возраста считал степень овладения перцептивными действиями. Уровень овладения 

ими оценивался через овладение двумя действиями: отнесение к сенсорному эталону (методика 

«Эталоны», Дьяченко О.М.) и перцептивное моделирование (методика «Перцептивное модели-

рование», Холмовская В.В.). Уровень развития наглядно-образного мышления рассматривался 

через призму действий по построению и применению схематизированных образов (методика «Си-

стематизация», Бардина Р.И.). Показателем уровня развития словесно-логического мышления 

выступала способность ребенка осуществлять действия со знаками по фиксированным правилам 

(математические операции, логические рассуждения и т. п.), выделять и соотносить существен-

ные параметры объектов (методика «Схематизация», Венгер Н.Б.) [12]. 

Помимо уровня оценки уровня умственного развития авторы предлагали использовать дан-

ную батарею тестов для диагностики готовности детей к школе. Одним из основных показателей 

психологической школьной готовности является произвольность. В связи с этим к батарее тестов 

была добавлена методика «Учебная деятельность» (Цеханская Л.И.). В качестве показателя 

уровня развития произвольности была выбрана способность ребенка следовать нескольким пра-

вилам одновременно. 

При переходе на обучение с 6 лет возникла необходимость создания тестов, позволяющих 

оценивать составляющие психологической готовности к школе 5–6-летних детей. Под руковод-

ством О.М. Дьяченко была создана батарея тестов, основу которой составили методики, создан-

ные в 1970-е гг. под руководством Л.А. Венгера, модифицированные с учетом уровня психическо-

го развития детей 5–6 лет. Были упрощены задания, уменьшено их количество, внесены другие 

изменения, проведена стандартизация [10]. 

Несмотря на то, что система умственного развития для детей 5–6 и 6–7 лет была создана 

достаточно давно, она отвечает современным требованиям, предъявляемым к тестам для детей 

дошкольного возраста и позволяющим судить о качестве инструментария диагностики когнитив-

ного развития детей: соответствие уровню детского развития; сфокусированность на возрастно-

специфических навыках и умениях; чувствительность к культурному разнообразию и детскому со-

циокультурному опыту; комплексная и многоаспектная оценка результатов, позволяющая соста-

вить целостное впечатление о сильных и слабых сторонах в развитии ребенка; динамический ха-

рактер заданий, позволяющий оценивать не только актуальный уровень развития, но и потенциал 

ребенка, который может быть реализован при поддержке взрослого. Помимо этого тесты должны 

быть экологически валидными, т. е. прогнозировать успешность действий ребенка в реальной 

жизни. Желательно иметь возможность создавать на основе имеющихся бумажных тестов их ин-

терактивные аналоги [27; 28]. 
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Несмотря на то, что система диагностики, разработанная под руководством Л.А. Венгера и 

О.М. Дьяченко, хорошо зарекомендовала себя при использовании в исследовательских и при-

кладных целях, она требовала регулярного уточнения статистических норм, которые претерпева-

ют естественное изменение под воздействием трансформирующихся условий жизнедеятельности 

и развития людей. 

Для того чтобы определить, есть ли значимые сдвиги в умственном развитии старших до-

школьников за последние десятилетия, было проведено исследование, в котором с помощью 

данной батареи тестов сравнивались характеристики умственного развития современных детей 

дошкольного возраста с их сверстниками, воспитывавшимися в конце прошлого столетия (1970–

1990-х годах). В результате подтвердилась гипотеза о том, что у современных детей уровень раз-

вития восприятия, наглядно-образного и словесно-логического мышления значимо изменился, а 

следовательно, необходимо повторное уточнение норм для методик, входящих в данный диагно-

стический комплекс [7; 9]. 

Для проведения современной стандартизации в 2022 году нами был использован уже хоро-

шо опробованный и проверенный предшественниками алгоритм определения статистических 

норм для диагностических методик [3]. 

В рамках данного диагностического комплекса мы провели повторное шкалирование мето-

дик, направленных на выявление умственных способностей и готовность к школе детей старших 

(5–6 лет) и подготовительных групп (6–7 лет) детских садов: 

• методика 1 «Учебная деятельность» (Лаврентьева Т.В., Цеханская Л.И.) (принятие и вы-

полнение нескольких правил), 

• методика 2 «Эталоны» (Дьяченко О.М.) (овладение действиями отнесения свойств предме-

тов к заданным эталонам), 

• методика 3 «Перцептивное моделирование» (Холмовская В.В.) (овладение перцептивными 

действиями моделирующего характера), 

• методика 4 «Схематизация» (Бардина Р.И.) (овладение действиями наглядно-образного 

мышления), 

• методика 5 «Систематизация» (Булычева А.И., Венгер Н.Б.) (сформированность действий 

логического мышления), 

• а также шкала общего уровня умственного развития детей, которая включала сумму резуль-

татов по отдельным методикам 2–5.  

Сбор данных и обработка методик проводилась компетентными психологами, имеющими 

большой опыт работы и общения с детьми дошкольного возраста. Данные для определения пси-

ходиагностических норм по всем возрастным группам собирались весной — с апреля по май 

2015–2022 года [8]. Итоговая статистическая обработка данных была проведена в 2022 году. 

Выборка стандартизации была составлена с учетом принципов рандомизации и стратифи-

кации по полу и возрасту (n = 490 человек). Из них 223 ребенка в возрасте 5–6 лет, посещавших 

старшие дошкольные группы, среди которых 113 (50,7%) мальчиков и 110 (49,3%) девочек. И бы-

ло 267 детей в возрасте 6–7 лет, посещавших подготовительные к школе группы, среди которых 

142 (53,2%) мальчика и 125 (46,8%) девочек. Все дети были из нескольких дошкольных образова-

тельных учреждений городов Москвы, Великого Новгорода, Подольска, Смоленска, Химок и трех 

сельских поселений Московской области. 

Оценки, полученные каждым ребенком за задания в рамках отдельной методики, складыва-

лись. Таким образом подсчитывался «сырой» балл по каждой методике. 

Шкалирование методик подразумевало построение таблицы перевода «сырых» баллов в 

стандартные. В качестве стандартной шкалы мы выбрали шкалу Векслера (среднее М = 10; стан-

дартное отклонение σ = 3), которая использовалась при стандартизации данного комплекса мето-

дик в 1978 и 1996 годах [3; 10]. 
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Процесс перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу Векслера по конкретной методике 

осуществлялся с помощью процентильной нормализации и состоял из нескольких основных эта-

пов [17]:  

1. подсчет количества детей (fi), получивших каждую из возможного диапазона оценок (𝑥1, 𝑥2, 

𝑥3, ……, 𝑥𝑖); 

2. перевод частот (fi) для каждого значения «сырого» балла (𝑥𝑖) в кумулятивные (накопитель-

ные) частоты (cfi), где cfi= fi + cfi-1. 

3. перевод кумулятивных частот (cfi) в процентильный ранг (PRi),  где PRi = 
(𝑐𝑓𝑖 − 

𝑓𝑖
2

)

𝑛
 , n — объем 

выборки стандартизации; 

4. сопоставление процентильного ранга (PRi) для каждого «сырого» балла (𝑥𝑖) со стандартным 

баллом (T: M = 10; σ = 3) по шкале Векслера в соответствии с законом нормального распре-

деления. 

Данная операция осуществлялась с помощью статистической функции пакета Excel 

НОРМ.ОБР(PRi;10;3). 

Таким образом мы получали соответствие для каждого сырого балла по методикам 

Л.А. Венгера стандартного балла по шкале Векслера от 0 до 19. Таблицы с результатами шкали-

рования по каждой из диагностических методик содержатся в Приложениях 1 и 2. 

Результаты вычисления психодиагностических норм комплекса методик  

для детей из старших дошкольных групп (5–6 лет) 

После проведения пяти методик на выборке стандартизации и получения по каждому ребен-

ку индивидуальных результатов, выраженных в «сырых баллах», мы подсчитали основные харак-

теристики этих распределений (см. табл. 1). 

Табл. 1. Описательная статистика шкал методик  

и общего уровня умственного развития (УУР) в сырых баллах (5–6 лет) 

 Асимметрия Эксцесс 

 N M Me SD Мин. Макс. Асимметрия SE Эксцесс SE 

М1 125 39,31 46 18,93 0 60 -0,69 0,22 -0,80 0,43 

М2 217 20,35 20 9,68 0 45 -0,11 0,17 -0,26 0,33 

М3 223 31,79 32 6,44 3 47 -0,41 0,16 1,38 0,32 

М4 223 18,37 20 5,73 1 28 -0,86 0,16 0,43 0,32 

М5 219 14,37 16 5,40 0 24 -0,78 0,16 -0,07 0,33 

УУР 213 40,42 40 7,96 16 61 -0,10 0,17 -0,29 0,33 

Методика 1 «Произвольность» состояла из заданий, за которые каждый ребенок в сумме 

мог набрать от 0 до 60 «сырых» баллов. Среднее значение Xср = 39,31; стандартное отклонение σ 

= 18,93; асимметрия A = -0,69; эксцесс E = -0,80; объем выборки n = 125. Методика 2 «Эталоны» 

состояла из заданий, за которые каждый ребенок в сумме мог набрать от 0 до 48 «сырых» бал-

лов. Среднее значение Xср = 20,35; стандартное отклонение σ = 9,68; асимметрия A = -0,11; экс-

цесс E = -0,26; объем выборки n = 217. Методика 3 «Перцептивное моделирование» состояла из 

заданий, за которые каждый ребенок мог набрать от 0 до 48 «сырых» баллов. Среднее значение 

Xср = 31,79; стандартное отклонение σ = 6,44; асимметрия A = -0,41; эксцесс E = 1,38; объем вы-

борки n = 223. Методика 4 «Схематизация» состояла из заданий, за которые каждый ребенок мог 

набрать от 0 до 30 «сырых» баллов. Среднее значение Xср = 18,37; стандартное отклонение 

σ=5,73; асимметрия A = -0,86; эксцесс E = 0,43; объем выборки n = 223. Методика 5 «Системати-

зация» состояла из заданий, за которые каждый ребенок мог набрать от 0 до 24 «сырых» баллов. 
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Среднее значение Xср = 14,37; стандартное отклонение σ = 5,40; асимметрия A = -0,78; эксцесс 

E = -0,07; объем выборки n = 219.  

На рис. 1 представлена гистограмма с распределением частот «сырых» баллов по методи-

кам 1–5 и общему уровню умственного развития (УУР). Распределение частот «сырых» баллов по 

методикам 1, 3, 4 и 5 смещено правее относительно среднего балла. Это говорит о том, что неко-

торые задания, предлагаемые в этих методиках, являются простыми для современной выборки. 

   

   

Рис. 1. Распределение частот «сырых» баллов по методикам 1–5  

и общему уровню умственного развития (УУР) 

Перед тем как считать нормы, мы проверили, различаются ли сырые баллы у респондентов 

разного пола по данным пяти методикам. Для сравнения использовался критерий сравнения U 

Манна — Уитни. 

Табл. 2. Характеристики сравнения детей 5–6 лет разного пола по шкалам методик 1–5 

 Группа N M Me SD SE U p-value Размер эффекта* 

М1 мужской 58 38,69 42,5 17,81 2,34 1818,5 0,538 0,06 

женский 67 39,85 47 19,96 2,44 

М2 мужской 110 19,92 20 9,09 0,87 5433 0,328 0,08 

женский 107 20,8 22 10,28 0,99 

М3 мужской 113 31,73 32 6,54 0,62 6174 0,933 0,01 

женский 110 31,85 32 6,37 0,61 

М4 мужской 113 19,45 20 4,92 0,46 5056,5 0,016 0,19 

женский 110 17,25 18 6,29 0,60 

М5 мужской 109 14,53 16 4,71 0,45 5960,5 0,942 0,01 

женский 110 14,22 16 6,01 0,57 

Примечание: * размер эффекта — ранговый бисериальный коэффициент корреляции. 
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Из табл. 2 видно, что по сырым баллам методик 1, 2, 3 и 5 между мальчиками и девочками 

значимых различий нет. Есть значимые различия только по методике 4, но со слабым размером 

эффекта (0,19). Эти результаты позволяют нам считать нормы по всем методикам для мальчиков 

и девочек вместе. 

После процентильного преобразования «сырых» баллов в стандартные и определения нор-

мативных диапазонов была получена таблица соответствий по каждой из пяти методик (см. При-

ложение 1). 

Для доказательства того, что общий уровень умственного развития (УУР) включает в себя 

шкалы методик 2–5, мы провели конфирматорный факторный анализ (КФА) [33] с методом оцени-

вания DWLS, который лучше оценивает порядковые шкалы, распределение которых отличается 

от нормального, включив в модель эти четыре шкалы. В результате получили следующие харак-

теристики соответствия модели данным: CFI = 0,99; TLI = 0,96; SRMR = 0,04; RMSEA = 0,08. Все 

шкалы оказались положительно и значимо (p < 0,001) нагруженными на латентный фактор с диа-

пазоном нагрузок от 0,48 до 0,72. Коэффициент α Кронбаха равен 0,62 для четырех входящих в 

общую шкалу показателей. В совокупности полученные результаты свидетельствуют о возможно-

сти подсчета общего балла умственного развития детей через сумму баллов по методикам 2–5. 

При подсчете индивидуальных «сырых» баллов общего уровня умственного развития (УУР) 

детей складывались стандартные баллы, полученные по методикам 2, 3, 4 и 5. Эти «сырые» баллы 

могли находиться в диапазоне от 9 до 74. Мы подсчитали основные характеристики данного рас-

пределения: среднее значение Xср = 40,42; стандартное отклонение σ = 7,96; асимметрия A = -0,10; 

эксцесс E = -0,29; объем выборки n = 213. На рис. 1 представлена гистограмма с распределением 

частот «сырых» баллов, которое не сильно отличается от нормального распределения. 

Для перевода «сырых» баллов в стандартные по общему уровню умственного развития мы 

использовали приведенный выше алгоритм шкалирования (процентильную нормализацию). 

После перевода сырых индивидуальных баллов в стандартные по каждой методике и об-

щему уровню умственного развития были подсчитаны характеристики описательной статистики 

для стандартных баллов (табл. 3). 

Табл. 3. Описательная статистика шкал методик  

и общего уровня умственного развития (УУР) в стандартных баллах (5–6 лет) 

 Асимметрия Эксцесс 

 N M Me SD Мин. Макс. Асимметрия SE Эксцесс SE 

М1 125 9,90 10 2,80 4 14 -0,20 0,22 -0,72 0,43 

М2 217 10,04 10 2,92 4 18 0,05 0,17 -0,28 0,33 

М3 223 9,98 10 3,03 1 19 0,11 0,16 0,03 0,32 

М4 223 9,95 10 2,88 2 16 -0,13 0,16 -0,19 0,32 

М5 219 10,15 10 3,07 3 19 0,09 0,16 -0,23 0,33 

УУР 213 9,95 10 2,92 2 18 0,03 0,17 -0,16 0,33 

Для всех шкал методик медиана равна 10, среднее приближено к 10, стандартное отклоне-

ние приближено к 3, асимметрия и эксцесс приближены к 0, за исключением более высокого экс-

цесса для первой методики, но меньшего 1 по модулю. Эти результаты свидетельствуют, что мы 

получили распределения по методикам, близкие к планируемым (М = 10; σ = 3). 
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Результаты вычисления психодиагностических норм комплекса методик  

для детей из подготовительных к школе групп (6–7 лет) 

Результаты описательной статистики распределения сырых баллов по шкалам пяти методик 

и сырого балла по общему уровню умственного развития для выборки стандартизации (n = 267) 

приведены в табл. 4. 

Табл. 4. Описательная статистика шкал методик  

и общего уровня умственного развития (УУР) в сырых баллах (6–7 лет) 

  Асимметрия Эксцесс 

  N M Me SD Мин. Макс. Асимметрия SE Эксцесс SE 

М1 227 49,96 60 25,03 0 72 -0,90 0,16 -0,63 0,32 

М2 265 23,42 24 4,18 3 32 -1,09 0,15 3,07 0,30 

М3 265 15,93 16 8,58 0 36 0,13 0,15 -0,81 0,30 

М4 265 34,32 36 6,60 6 44 -1,55 0,15 3,85 0,30 

М5 265 12,54 13 4,69 0 23 -0,32 0,15 -0,16 0,30 

УУР 265 39,80 40 8,04 13 60 -0,31 0,15 0,00 0,30 

Методика 1 «Произвольность» состояла из заданий, за которые каждый ребенок мог набрать 

от 0 до 72 «сырых» баллов. Среднее значение Xср = 49,96; стандартное отклонение σ = 25,03; 

асимметрия A = -0,90; эксцесс E = -0,63; объем выборки n = 227. Методика 2 «Эталоны» состояла 

из заданий, за которые каждый ребенок мог набрать от 0 до 32 «сырых» баллов. Среднее значе-

ние Xср = 23,42; стандартное отклонение σ = 4,18; асимметрия A = -1,09; эксцесс E = 3,07; объем 

выборки n = 265. Методика 3 «Перцептивное моделирование» состояла из заданий, за которые 

каждый ребенок мог набрать от 0 до 36 «сырых» баллов. Среднее значение Xср = 15,93; стандарт-

ное отклонение σ = 8,58; асимметрия A = 0,13; эксцесс E = -0,81; объем выборки n = 265. Методи-

ка 4 «Схематизация» состояла из заданий, за которые каждый ребенок мог набрать от 0 до 44 

«сырых» баллов. Среднее значение Xср = 34,32; стандартное отклонение σ = 6,60; асимметрия 

A = -1,55; эксцесс E = 3,85; объем выборки n = 265. Методика 5 «Систематизация» состояла из 

заданий, за которые каждый ребенок мог набрать от 0 до 24 «сырых» баллов. Среднее значение 

Xср = 12,54; стандартное отклонение σ=4,69; асимметрия A = -0,32; эксцесс E = -0,16; объем вы-

борки n = 265. 

На рис. 2 представлены гистограммы с распределением частот «сырых» баллов по методи-

кам 1–5, а также по общему уровню умственного развития. Распределение частот «сырых» бал-

лов по методикам 1, 2 и 4 имеет заметную левостороннюю асимметрию. Это говорит о том, что 

многие задания, предлагаемые в этих методиках, являются слишком простыми для современной 

выборки. 

Перед подсчетом статистических норм, мы сравнили сырые баллы у респондентов разного 

пола по пяти методикам. Для сравнения использовался критерий сравнения U Манна — Уитни. 

Из табл. 5 видно, что значимо мальчики и девочки различаются только по методике 2, но со 

слабым размером эффекта (0,21). По остальным методикам значимых различий нет. Это позво-

ляют нам считать нормы по всем методикам для мальчиков и девочек вместе. 
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Рис. 2. Распределение частот «сырых» баллов по методикам 1–5  

и общему уровню умственного развития (УУР) 

Табл. 5. Характеристики сравнения детей 6–7 лет разного пола по шкалам методик 1–5 

 Группа N M Me SD SE U p-value Размер эффекта* 

М1 мужской 118 52,28 62 23,62 2,17 5875,0 0,254 0,09 

женский 109 47,46 56 26,36 2,53 

М2 мужской 141 22,82 23 4,05 0,34 6924,5 0,003 0,21 

женский 124 24,11 25 4,22 0,38 

М3 мужской 141 16,23 16 8,62 0,73 8413,0 0,597 0,04 

женский 124 15,60 16 8,56 0,77 

М4 мужской 141 34,44 36 7,08 0,60 8043,5 0,260 0,08 

женский 124 34,19 35 6,04 0,54 

М5 мужской 141 12,06 12 5,02 0,42 7761,5 0,114 0,11 

женский 124 13,09 13 4,24 0,38 

Примечание: * размер эффекта — ранговый бисериальный коэффициент корреляции. 

После процентильного преобразования «сырых» баллов в стандартные и определения нор-

мативных диапазонов была получена таблица соответствий по каждой из пяти методик (см. При-

ложение 2). 

Для того чтобы убедиться, что общий уровень умственного развития (УУР) включает в се-

бя шкалы методик 2–5, мы провели конфирматорный факторный анализ (КФА) с методом оцени-

вания DWLS. В результате получили следующие характеристики соответствия модели данным: 

CFI = 0,95; TLI = 0,86; SRMR = 0,05; RMSEA = 0,09. Все шкалы оказались положительно и значимо 

(p < 0,001) нагруженными на латентный фактор с диапазоном нагрузок от 0,38 до 0,68. Коэффи-

циент α Кронбаха равен 0,58 для четырех показателей, входящих в общую шкалу. В совокупности 
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полученные результаты свидетельствуют о возможности подсчета общего балла умственного 

развития детей через сумму баллов по методикам 2–5. 

Сырые баллы общего уровня умственного развития (УУР) могли находиться в диапазоне 

от 6 до 73. Мы подсчитали основные характеристики данного распределения: среднее значение 

Xср = 39,80; стандартное отклонение σ = 8,04; асимметрия A = -0,31; эксцесс E < 0,01; объем вы-

борки n = 265. На рис. 2 представлена гистограмма с распределением частот «сырых» баллов, 

которое не сильно отличается от идеального нормального распределения.  

Ниже представлены характеристики описательной статистики для стандартных баллов по 

каждой из методик и общему уровню умственного развития после перевода индивидуальных сы-

рых баллов в стандартные (табл. 6). 

Табл. 6. Описательная статистика шкал методик  

и общего уровня умственного развития (УУР) в стандартных баллах (6–7 лет) 

 Асимметрия Эксцесс 

 N M Me SD Мин. Макс. Асимметрия SE Эксцесс SE 

М1 227 9,90 10 2,63 5 13 -0,33 0,16 -1,00 0,32 

М2 265 9,88 10 3,03 1 19  0,03 0,15  0,08 0,30 

М3 265 10,01 10 3,05 3 19  0,01 0,15 -0,10 0,30 

М4 265 9,94 10 3,03 1 17  0,00 0,15 -0,31 0,30 

М5 265 9,97 10 2,97 2 19 -0,04 0,15  0,06 0,30 

УУР 265 10,00 10 3,04 1 19  0,04 0,15 -0,06 0,30 

Подсчитанные значения описательной статистики для шкал методик и общего уровня ум-

ственного развития приближены к планируемым теоретическим значениям стандартных баллов 

(М = 10; σ = 3).  

Согласно нормальному распределению и выбранной стандартной шкале с М = 10; σ = 3, 

можно считать: стандартные баллы от 1 до 3 — очень низким уровнем выраженности характери-

стики; от 4 до 6 — уровнем ниже среднего; от 7 до 13 — средним уровнем; от 14 до 16 — уровнем 

выше среднего; от 17 до 19 — очень высоким уровнем. 

Таблицы соответствия сырых баллов стандартным, а также уровням выраженности харак-

теристик, измеряемых пятью методиками и шкалой общего уровня умственного развития для де-

тей из старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений, содержатся 

в Приложениях 1 и 2. 

Выводы 

Вновь построенные нормы для данного диагностического комплекса методик дают возмож-

ность психологу выявить уровень психологической готовности старшего дошкольника к школе, 

оценить динамику развития ребенка за год, сопоставлять стандартные баллы по разным методи-

кам для конкретного ребенка, определять, насколько сильно отличается уровень произвольности 

и уровень умственного развития различных детей в группе, в различных возрастных когортах, а 

также определять индивидуальный уровень умственного развития ребенка относительно боль-

шинства его современных сверстников. 

Приведенные в данной работе основные характеристики распределения «сырых» и стан-

дартных баллов для выборки стандартизации по всем методикам позволят исследователям срав-

нить уровень умственного развития детей старших и подготовительных групп 2022 года с их 

сверстниками в предстоящих исследованиях. 
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Ограничения исследования 

Учитывая высокий темп умственного развития детей в возрасте от 5 до 7 лет и тот факт, что 

нормы в тестовой системе, созданной под руководством Л.А. Вегера и О.М. Дьяченко, а также в 

нашем исследовании были рассчитаны на выборке стандартизации, опрошенной весной, т. е. в 

конце учебного года, сравнение индивидуальных результатов с нормативными будет верно, если 

они будут собираться тоже в конце учебного года. 

Данные, полученные в нашем исследовании, не включают в себя диагностику детей из 

сельской местности и регионов, удаленных от Центральной России. Предполагается продолжить 

работу, расширив выборку за счет дошкольников, проживающих в других регионах РФ, в неболь-

ших городах и поселениях сельского типа. 
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Приложение 1 

Перевод «сырых» баллов в стандартные для старших групп дошкольников (5–6 лет) — 

2022 год 

  Методика 1 

«Произ-

вольность» 

Методика 2 

«Эталоны» 

Методика 3 

«Перцеп-

тивное  

моделиро-

вание» 

Методика 4 

«Схемати-

зация» 

Методика 5 

«Система-

тизация» 

Общая  

шкала  

умственного 

развития 

Уровень станд. «сырые» баллы 

Высокий 19  46–48 47–48  24 62–74 

18  43–45 46   59–61 

17  41–42 45 29–30 23 57–58 

Выше 

среднего 

16  39–40 44 28 22 55–56 

15  35–38 42–43 25–27 21 53–54 

14 60 32–34 39–41  20 50–52 

Средний 13 58–59 29–31 38 24 19 48–49 

12 53–57 26–28 35–37 22–23 18 45–47 

11 49–52 23–25 34 21 17 43–44 

10 43–48 20–22 32–33 19–20 15–16 40–42 

9 30–42 16–19 29–31 17–18 13–14 37–39 

8 20–29 13–15 27–28 15–16 10–12 34–36 

7 12–19 9–12 25–26 11–14 7–9 31–33 
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Ниже 

среднего 

6 5–11 4–8 23–24 8–10 5–6 29–30 

5 1–4 1–3 21–22 6–7 3–4 27–28 

4 0 0 19–20 3–5 1–2 24–26 

Низкий 3   10–18 2 0 22–23 

2   4–9 1  16–21 

1   0–3 0  9–15 

Приложение 2 

Перевод «сырых» баллов в стандартные для старших групп дошкольников (6–7 лет) — 

2022 год 

  Методика 1 

«Произ-

вольность» 

Методика 2 

«Эталоны» 

Методика 3 

«Перцеп-

тивное  

моделиро-

вание» 

Методика 4 

«Схемати-

зация» 

Методика 5 

«Система-

тизация» 

Общая  

шкала  

умственного 

развития 

Уровень станд. «сырые» баллы 

Высокий 19  32 36  23–24 60–74 

18  31 34–35  22 58–59 

17   33 44  55–57 

Выше 

среднего 

16  30  43 21 54 

15  29 30–32   20 52–53 

14    27–29 42 19 49–51 

Средний 13 72 28 25–26 40–41 17–18 47–48 

12 71 26–27 21–24 38–39 16 45–46 

11 65–70 25 18–20 37 14–15 42–44 

10 56–64 24 14–17 35–36 12–13 40–41 

9 43–55 22–23 12–13 33–34 11 37–39 

8 24–42 21 8–11 31–32 9–10 33–36 

7 9–23 20 6–7 29–30 8 31–32 

Ниже 

среднего 

6 1–8 18–19 4–5 25–28 6–7 28–30 

5 0 17 2–3 18–24 3–5 24–27 

4  12–16 1 11–17 2 23 

Низкий 3  7–11 0 7–10 1 17–22 

2  4–6   0 14–16 

1  0–3  0–6  7–13 
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Апробация и внедрение новых технологий профилактики социальных рисков в специаль-

ных учебно-воспитательных учреждениях для несовершеннолетних с девиантным пове-

дением предполагает, что эти процессы должны быть обоснованы доказательными ис-

следованиями эффективности предлагаемых практик и технологий. В статье пред-

ставлены результаты исследования динамики параметров, значимых для профилактики 

девиантного поведения подростков. Результаты получили путем двухлетней апробации 

модели профилактики социальных рисков «Экосистема детства». Модель включала все 

уровни профилактики, но в большей степени была нацелена на работу с подростками, 

проявляющими признаки дезадаптации, отклоняющееся поведение, учебные трудности, 

самовольные уходы и др. Значимое изменение копинг-стратегий, уровня удовлетворен-

ности базовых потребностей и другие убедительные результаты исследования стали 

основой для апробации на базе СУВУ закрытого типа наиболее эффективных системо-

образующих элементов этой модели, в число которых вошли восстановительные прак-

тики, навыковые технологии на основе ОРКТ и индивидуальное профессионально-

личностное сопровождение — менторинг. 

Ключевые слова: менторинг, наставничество, восстановительные технологии, проект 

«Экосистема детства», специальные учебно-воспитательные учреждения, центры со-

действия семейному воспитанию. 
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Approbation and implementation of new technologies of social risk prevention in special educa-

tional institutions for young offenders should be beforehand substantiated by evidence-based re-

search on their effectiveness. The article presents the results of the research on the dynamics of 

parameters significant for the prevention of deviant behavior of adolescents, obtained during the 

two-year testing of the model Ecosystem of Childhood. It´s a systemic model of social risk preven-

tion in the Centers for Assistance to Family Education in the city of Moscow. Model included all 

levels of prevention, it is mostly focused on working with adolescents with maladaptation). Signifi-

cant changes in coping strategies, the level of satisfaction of basic needs, and other convincing re-

sults of the study brought us to testing the most effective elements of this model in other institu-

tions, in this case closed schools for young offenders. Among them restorative practices (Commu-
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nity Circle Counseling, etc.), the author’s method of individual-personal support (mentoring), the 

Skillful Class/Skillful Group technology developed by Ben Furman, and other soulution-focused 

methods. 

Keywords: mentoring, coaching, restorative technologies, Ecosystem of Childhood, special edu-

cational institutions, centers for family education. 
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Введение 

Антисоциальное, делинквентное поведение несовершеннолетних (в том числе, его уголовно 

наказуемые формы) во все времена представляет собой проблему как общества в целом, так и 

систем и ведомств, отвечающих за процессы и результаты социализации. Преступность несо-

вершеннолетних, несмотря на тенденцию последних десятилетий к ее снижению, остается в фо-

кусе внимания системы профилактики безнадзорности и правонарушений, поскольку, с одной 

стороны, показывает степень стабильности и социального и экономического благополучия обще-

ства [1], а с другой — предсказывает уровень взрослой преступности в случае, если не проводит-

ся профилактика рецидивов. Так, в отчете о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

РФ за 2022 г. было отмечено, что общее количество совершенных несовершеннолетними пре-

ступлений уменьшилось на 4,4% и составило 30,5 тыс. против 31,9 тыс. случаев в 2020 году. С 

3,1% до 2,9% в 2022 году по сравнению с 2020 годом снизилась и доля подростковой преступно-

сти в общей структуре уголовных преступлений. В совершении уголовных преступлений приняли 

участие 26,3 тыс. подростков, что на 9,7% меньше, чем в 2021 году (29,1 тыс.). При этом количе-

ство совершенных российскими подростками особо тяжких преступлений в 2022 году выросло на 

22,5% и составило максимум за последние пять лет [10]. 

На фоне общего снижения правонарушений несовершеннолетних произошло также сниже-

ние на 6,5% количества детей, помещенных в учреждения системы профилактики в 2022 гг. по 

сравнению с 2021 годом (в это число входят и лица, не достигшие возраста административной 

или уголовной ответственности). Дети и подростки, помещаемые в учреждения системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений (далее — система профилактики), в том числе в спе-

циальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типов, воспитательные ко-

лонии (далее — учреждения), длительно пребывают в социально проблемных и юридически зна-

чимых ситуациях, воспитываются в условиях семейного неблагополучия или в учреждениях, под-

вергаются влиянию асоциального окружения и потому неизбежно имеют целый комплекс дефици-

тов развития, признаки девиантного, асоциального, делинквентного и аддиктивного поведения [3; 

7; 11; 12; 16]. Оказавшись в условиях учреждений профилактики, они нуждаются в том, чтобы вся 
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их среда проживания была поддерживающей и развивающей, в которой все взаимодействия и 

социальные факторы формируют нормативную социализацию. Проживание в учреждении, зада-

ющем жесткие рамки и ограничения, отсутствие или деформация социальных связей с родными и 

другими значимыми взрослыми, искусственные условия бытового благополучия одновременно с 

отсутствием возможностей самостоятельного освоения важных бытовых и социальных навыков 

также привносят свою лепту в нарушение личностного и социального развития воспитанников. 

Пребывание в учреждениях может стать важным периодом для выявления у несовершеннолетних 

рисков социально-психологического и личностного характера, которые после выхода из учрежде-

ний могут стать триггерами повторного совершения правонарушений, дезадаптации и развития 

более выраженных форм асоциального образа жизни, а также крайних форм деструктивного, ан-

тисоциального, радикального поведения. В связи с этим перед специалистами системы профи-

лактики встает проблема организации в учреждении такой эффективной профилактической си-

стемной работы, которая была бы направлена на преодоление этих триггеров и развитие у под-

ростков навыков социализации, саморегуляции, самостоятельности, ответственности, необходи-

мых для их ресоциализации и дальнейшей социальной интеграции [17]. Предлагаемые и реали-

зуемые в учреждениях системы профилактики программы такой направленности нуждаются в 

анализе механизмов их действия и исследовании их эффективности. Кроме того, в случае недо-

статочной эффективности необходимо разработать подходы и методические основания для со-

вершенствования системы многоуровневой профилактики деструктивного поведения и социаль-

ных рисков в условиях институционального воспитания, включив в этот процесс апробацию под-

твердивших свою эффективность в процессе реализации проекта методов и технологий. 

Такого рода работа была предпринята в рамках проектов Федерации психологов образова-

ния России в партнерстве с МГППУ под общим названием «Экосистема детства: апробация си-

стемной модели профилактики социальных рисков в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по гранту Департамента труда и социальной защиты 

г. Москвы в 2020-22 гг.». с детьми и подростками, проживающими в центрах содействия семейно-

му воспитанию (далее — ЦССВ) г. Москвы, проявляющими признаки дезадаптации (отклоняюще-

еся поведение, учебные трудности, самовольные уходы и т. д.) [23; 27]. В течение двух лет ко-

манда проекта проводила исследование эффективности технологий, входящих в модель «Экоси-

стема детства», а именно: технологий формирования социальных навыков и норм поведения 

(«Сила народной игры», «Умелый класс/Умелая группа/Умелая семья») [24; 25], восстановитель-

ных программ («Круг поддержки сообщества», Консилиум в формате восстановительного «Круга 

сообщества») [20; 21], менторинг (социальная технология индивидуального профессионально-

личностного сопровождения подростка с выявленными проблемами аддикций и противоправного 

поведения) [8]. Все технологии были взаимосвязаны процессами личностно значимой деятельно-

сти в условиях формирующей нормы и ценности социальной среды. 

Для апробации в специальных учебно-воспитательных учреждениях (далее — СУВУ) нами 

были предложены элементы модели «Экосистема детства», показавшие наиболее впечатляющие 

результаты и получившие высокую экспертную оценку как специалистов ЦССВ, так и внешних 

экспертов, работающих с подростками группы риска в институциональных условиях. Эти элемен-

ты представляют три системообразующих направления модели: восстановительные практики, 

навыковые технологии на основе ОРКТ и индивидуальное профессионально-личностное сопро-

вождение — менторинг. Они представлены далее с учетом специфики категории воспитанников и 

условий обучения и проживания в СУВУ. 
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Ключевые технологии модели «Экосистема детства»:  

восстановительные практики, навыковые технологии, менторинг 

Восстановительные практики 

Восстановительные практики в России развиваются на стыке идей и концепции восстанови-

тельного правосудия, общинных практик решения конфликтов и идей педагогики сотрудничества. 

Во многих регионах восстановительные практики составляют основу деятельности служб прими-

рения [13; 14; 15]. 

Ядром восстановительных практик является понимание ответственности не как претерпева-

ние наказания, а как заглаживание обидчиком вреда, причиненного пострадавшему, для исцеле-

ния и восстановления пострадавшего от последствий правонарушения. При этом важно прекра-

щение вражды, отказ от мести и восстановление человечности во взаимоотношениях, поэтому 

основой восстановительного процесса является встреча лицом к лицу обидчика и жертвы, их от-

крытая коммуникация, на которой они являются «главными действующими лицами», субъектами 

этого диалога. Для обеспечения конструктивности и безопасности коммуникации необходим 

нейтральный ведущий восстановительных программ, владеющий технологией организации пере-

говоров по таким ситуациям. В ходе диалога он не выступает экспертом, не дает ни оценок, ни 

советов, ни поучений, а сохраняет нейтральность и баланс, в равной степени поддерживая сто-

роны на пути друг к другу и совместному решению. И при этом он не забывает, что негативные 

последствия события и причиненный вред (одной стороне или взаимный) должен быть прогово-

рен пострадавшим лично обидчику и максимально, насколько возможно, заглажен силами самого 

обидчика. Причем, если, например, прозвучали извинения, то ведущий восстановительной про-

граммы всегда переспрашивает, принимаются ли эти извинения и прощен ли обидчик, и если да, 

то можно ли больше не возвращаться к этому вопросу и больше не припоминать прошлое. 

В условиях СУВУ порой сложно провести такие примирительные встречи по заглаживанию 

вреда с оставшимися на свободе потерпевшими, поэтому допускается онлайн-формат, извини-

тельные письма пострадавшему от воспитанника СУВУ, замещающие жертвы и т. д. Практики 

восстановительного правосудия, распределенные по этапам пребывания несовершеннолетнего в 

СУВУ, представлены в табл. 1. Такое разделение практик связано со сроками пребывания несо-

вершеннолетних в учреждениях и спецификой работы с ними на разных этапах пребывания в 

СУВУ. 

Табл. 1. Восстановительные практики в СУВУ 

Этап Начало пребывания в 

СУВУ 

В течение пребыва-

ния в СУВУ 

Подготовка к выпуску из 

СУВУ (ориентировочно за 

полгода) 

Задачи Независимо от прошлого, 

быть безоценочно приня-

тым и значимым в сообще-

стве своей группы СУВУ с 

понятными и согласован-

ными правилами; 

обрести навыки взаимо-

действия и конструктивной 

коммуникации со сверст-

никами и взрослыми 

Обрести в себе силы 

оглянуться назад и 

исправить ошибки 

прошлого, обрести 

навыки ответствен-

ного поведения, со-

переживания и за-

глаживания причи-

ненного жертве вре-

да 

Удержаться в новой роли 

и выстраивать конструк-

тивные и прочные под-

держивающие взаимоот-

ношения с близкими и 

окружающими после воз-

вращения в социум 
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Восстановительные 

практики 

Малые восстановительные 

практики в работе со-

трудников СУВУ:  

• безоценочный язык; 

• поддерживающие вы-

сказывания; 

• восстановительные вы-

сказывания; 

• карточки с восстанови-

тельными вопросами 

Медиация онлайн 

или лицом к лицу 

между воспитанни-

ком и его родителя-

ми 

Круги сообщества по про-

ектированию будущего, в 

ходе которых все по оче-

реди обсуждают свои 

действия после освобож-

дения, что им поможет 

удержаться от повторения 

подобного, какая им нуж-

на поддержка и от кого 

• Круги знакомства на об-

суждение и согласова-

ние правил 

• Круги на поддержку по-

знавательной активно-

сти (новое) 

• Проведение примири-

тельных программ меж-

ду воспитанниками по 

ситуациям, возникаю-

щим внутри СУВУ 

Медиация онлайн 

или через извини-

тельные письма 

между воспитанни-

ком и пострадавши-

ми от его действий 

«Карта перспектив» для 

индивидуального обсуж-

дения будущего 

Обучение ассертивным 

формам коммуникации 

воспитанников: мягкая си-

ла коммуникации как спо-

собность достигать своей 

цели, не причиняя вред 

окружающим (новое) 

Обсуждение пере-

живаний пострадав-

ших от преступлений 

— на разном мате-

риале (новое) 

«Семейные советы» со-

здания поддержки и 

укрепления социальных 

связей по месту прожива-

ния воспитанника после 

освобождения [18] 

Совет профилактики / кон-

силиум в формате Круга, 

направленный на повыше-

ние способности воспитан-

ников самим справляться 

со своими сложными ситу-

ациями (эмпауэрмент) 

Встречи с «замеща-

ющими жертвами» и 

выслушивание их 

историй и рассказов 

о событиях преступ-

лений и их послед-

ствиях  

Объединение восстано-

вительного подхода с 

навыковыми техниками и 

менторингом 

Все эти программы способствуют развитию взаимопонимания, сопереживания, рефлексии, 

навыков уважительной коммуникации, ответственному поведению, сотрудничеству и выполнению 

договоренностей. 

В СУВУ это можно совмещать с навыковыми и другими технологиями для более устойчивого 

результата. 

Ориентированный на решение подход в работе с детьми 

Дети и подростки в школах часто сталкиваются с академическими и поведенческими труд-

ностями и связанными с ними переживаниями и негативными последствиями. Распространенны-

ми подходами к решению проблем школьной неуспеваемости, нарушений правил поведения, 

пропусков занятий, ситуаций травли и применения насилия в школе являются индивидуальные 
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учебные планы, индивидуальные и групповые консультации, тренинги, профилактические беседы, 

сотрудничество с родителями или опекунами, восстановительные программы, привлечение к вне-

классным мероприятиям. В последние десятилетия для решения указанных проблем в школьной 

практике также получают распространение идеи и техники ориентированной на решение кратко-

срочной терапии [22]. 

Ориентированная на решение краткосрочная терапия (ОРКТ) — это подход в консультиро-

вании и социальной работе, использование которого позволяет клиенту достичь желаемых изме-

нений при минимальном вмешательстве терапевта (консультанта). Подход был разработан в 

1980-е годы в Центре краткосрочной семейной терапии в Милуоки социальными работниками 

Стивом де Шейзером и Инсу Ким Берг вместе с коллегами. 

В ОРКТ предполагается, что есть два источника изменений: предпочитаемое будущее (ка-

кой станет жизнь человека, если терапия окажется успешной) и те навыки и ресурсы, которые че-

ловек уже имеет и которыми пользуется в настоящем. В ОРКТ большое внимание уделяется вы-

страиванию поддерживающих отношений как между клиентом и терапевтом, так и между клиен-

том и его окружением. И, наконец, подчеркивается значимость небольших шагов на пути к желае-

мым изменениям [28; 30]. 

Основные техники, которые используются в ориентированном на решение подходе: разго-

вор, свободный от проблемы; «чудесный вопрос» (или вопрос о предпочитаемом будущем); шка-

лирование, вопросы об исключениях. 

Разговор, свободный от проблемы, используется для установления контакта и поиска силь-

ных сторон человека, ресурсов, способов, которые помогли справиться с трудностями в прошлом. 

• Что ты больше всего любишь делать?  

• Что у тебя получается лучше всего? Какие у тебя есть суперспособности? 

• Чему ты недавно научился? Как тебе это удалось? 

• Если бы ты был суперзвездой/знаменитым футболистом/популярным блогером и у тебя 

брали интервью, что бы ты рассказал о себе в первую очередь? 

• Что хорошего твой друг мог бы рассказать о тебе? Что он мог бы сказать о том, как тебе 

удается справляться с трудными ситуациями? 

• Если бы здесь были твои родители/учителя, что бы они сказали о том, в чем ты особенно 

хорош? 

«Чудесный вопрос» нужен для того, чтобы описать картину предпочитаемого будущего. 

Примерная формулировка: «Предположим, что сегодня ночью, пока ты спал, произошло чу-

до и проблема решилась. Однако, поскольку ты спал, то не знал, что это чудо произошло. По ка-

ким признакам ты поймешь, что проблемы больше нет?» 

Вместо «чудесного вопроса» можно напрямую спрашивать о желаемых изменениях: «Какие 

изменения в первую очередь ты заметишь, когда проблема исчезнет? Кто в школе (дома) первым 

заметит, что дела идут лучше? По каким признакам?» 

Шкалирующие вопросы — инструмент для того, чтобы оценить, как идут дела, относительно 

желаемого будущего. «Представь, что 10 — это точка, в которой ты бы хотел оказаться (то самое 

предпочитаемое будущее), а 0 — полная противоположность. Оцени, на какой цифре ты сейчас». 

Если цифра выше 0, то почему? Что уже сейчас идет хорошо? Что ты сделал для того, что-

бы оказаться на этой цифре? Что такого замечают родители/друзья/учителя, что говорит им о 

том, что ты на этой отметке? 

Если человек отвечает, что сейчас он/она на 0, то задаются вопросы на совладание (копинг-

вопросы): «Это действительно непростая ситуация. Как ты справляешься? Как тебе вообще уда-

ется (вставать по утрам, приходить в школу…)? Что ты делаешь, чтобы не стало хуже?» 
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Планирование изменений: 

• Как будет выглядеть +1 по шкале? Что ты тогда будешь делать? Что будешь думать о себе? 

Что заметят другие люди? 

• Что ты мог бы сделать, чтобы переместиться на +1? Что могут сделать твои родители, дру-

зья, учителя…, чтобы помочь тебе в этом? 

Техники ориентированного на решение подхода могут использоваться как в индивидуаль-

ной, так и в групповой работе в школьном контексте, в том числе с детьми из группы риска, состо-

ящими на внутришкольном учете, и т. д. Ответы на перечисленные выше вопросы могут лечь в 

основу индивидуального плана сопровождения обучающегося или быть частью индивидуального 

образовательного маршрута. 

Навыки ребенка (Kids’ skills) 

На основе ОРКТ-подхода в 1990-е годы финские специалисты психиатр Бен Фурман и кли-

нический психолог Тапани Ахола разработали метод «Навыки ребенка» (Kids’ Skills), который по-

могает детям овладеть умениями, необходимыми для преодоления поведенческих и эмоцио-

нальных трудностей, при поддержке сверстников и близких взрослых [24; 31]. 

Программа состоит из 15 шагов, объединенных в пять этапов: 

1. переформулировать проблему в навык; 

2. усилить мотивацию к изменениям; 

3. создать команду поддержки; 

4. тренировать навык и замечать успехи; 

5. отпраздновать, поблагодарить команду за поддержку и перейти к следующему навыку. 

Для каждого этапа есть подходящие вопросы, с которыми можно ознакомиться в работах 

Бена Фурмана [24]. 

Программу можно проводить как индивидуально, так и с целым классом. Модификация про-

граммы для целого класса называется «Умелый класс», ее цель — помочь учащимся овладеть 

базовыми социально-эмоциональными навыками и навыками саморегуляции. Алгоритм включает 

два этапа. На первом этапе учащиеся и учитель участвуют в обсуждении и голосуют за один из 

шести навыков для освоения. Всему классу предстоит совместно освоить один и тот же навык. 

Таким образом учащиеся начинают понимать и осваивать процесс изучения навыка. Как правило, 

совместное изучение навыка занимает около двух недель. На втором этапе каждый учащийся вы-

бирает для себя индивидуальный навык для освоения из предложенных. Можно, чтобы несколько 

учащихся выбрали один и тот же навык и сформировали группу для совместного освоения этого 

навыка. Технология «Умелый класс» получила экспертную оценку как практика с доказанной эф-

фективностью в рамках проектов МГППУ и может служить инструментом ранней профилактики 

социальных рисков детства, возникающих в дошкольном, младшем школьном возрасте и в под-

ростковой среде. Изначально программа была рассчитана на учащихся младших классов и про-

шла широкую апробацию в 8 регионах РФ [26; 31]. В ЦССВ программа была адаптирована к раз-

новозрастным семейным группам. В СУВУ алгоритм «Умелого класса» приспособлен к примене-

нию в подростковой группе, проходит как деловая игра и отличается некоторыми приемами фик-

сации изменений и содержанием и количеством навыков. Такой формат апробирован и модифи-

цирован стажировочной площадкой проекта «Умелый класс» на базе Музыкально-эстетического 

лицея им. О.Г. Шнитке (г. Энгельс, Саратовская обл.). 

Командой Музыкально-эстетического лицея были выделены несколько важных социально-

психологических особенностей технологии «Умелый класс» в ходе ее реализации в подростковых 

группах: 

• переориентация критических замечаний на поддержку и помощь; 

• сплочение детского коллектива общим делом и общими целями; 
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• позитивный характер взаимодействия; 

• наглядная фиксация динамики освоения навыка; 

• переориентация учителя с контролирующей функции на поддержку и сотрудничество как в 

классе в целом, так и каждой личности в отдельности; 

• чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за успехи своих партнеров, 

всего класса; 

• осознание того, что совместная работа в группах — это серьезный и ответственный труд; 

• подросток получает инструмент для освоения необходимых ему навыков и решения своих 

личностных проблем. 

Для реализации в СУВУ предложен формат навыковой игры под названием «Миссия выпол-

нима». В ее алгоритме в качестве элементов, повышающих мотивацию подростков и их ответ-

ственность за результаты, предложены «Круги сообщества» [21] как форма организации обсуж-

дении правил и условий на старте и в процессе организации обратной связи от группы поддержки 

изменений. 

В условиях СУВУ работа воспитанника над своими навыками и решением жизненных вопро-

сов может и должна подкрепляться участием ментора (профессионального наставника). 

Менторинг 

Менторинг — это инновационная технология индивидуального сопровождения подростков, 

успешно реализуемая с 2020 года в рамках проектов факультета юридической психологии Мос-

ковского государственного психолого-педагогического университета. Менторинг представляет со-

бой важное направление психолого-педагогической работы с несовершеннолетними, находящи-

мися в учреждениях, таких как ЦССВ и СУВУ. Это обусловлено тем, что убеждения и взгляды че-

ловека могут измениться только в контексте межличностных отношений, а менторинг является 

безопасной формой (как для специалиста, так и для ребенка) таких отношений в условиях учре-

ждения [8; 29]. Основные принципы менторинга обобщены в табл. 2. 

Табл. 2. Основные принципы модели менторинга 

Целевая группа несовершеннолетние 12–18 лет 

Время проведения и 

длительность 

во время пребывания воспитанника в СУВУ, длительность программы 

не менее 6 месяцев 

Цель работы профилактика рецидивов правонарушений несовершеннолетнего; 

развитие личности в сторону социально одобряемого поведения 

Особенности работы • работа с актуальным запросом воспитанника (цели определяются 

индивидуально, в том числе на Кругах) 

• установление рабочего контакта 

• встреча с подопечным 1 раз в неделю/10 дней 

• использование рабочей тетради ментора 

• интервизии раз в 2 недели 

• ментор ведет не более 3 подопечных 

В процессе менторинга значимый взрослый помогает подопечному изменить отношение к 

себе и окружающему миру, отражая и постепенно корректируя его картину мира при наличии за-

проса со стороны подопечного. Искажение картины мира у детей зачастую является следствием 

травмирующего опыта, поэтому в случае необходимости менторинг ведется параллельно с сеан-

сами психотерапии или работой с психологом. Ментором может стать как волонтер, так и сотруд-

ник учреждения. Принципиально, чтобы кандидат имел психологическое или педагогическое об-
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разование и не имел прямого контакта с ребенком в рамках своей работы, а также прошел обуче-

ние технологии менторинга в рамках обучающего курса по программе факультета юридической 

психологии МГППУ. 

При планировании работы ментора мы учитывали структуру личности, описанную С.В. Бон-

кало [6]. 

Ментор воздействует на различные аспекты этой структуры: 

• когнитивный компонент — служит инструментом для развития критического мышления; 

• аксиологический компонент — ментор становится значимым взрослым, а дополнительные 

группы онлайн-общения обеспечивают расширенный круг общения; 

• экзистенциальный компонент — в процессе общения с ментором подопечный отвечает на 

многие глубинные вопросы о себе; 

• эмоциональный компонент — способствует развитию навыка рефлексии; 

• поведенческий компонент — служит показателем происходящих изменений; 

• акмеологический компонент — развивает необходимые навыки у подопечного [29]. 

Таким образом, в рамках предлагаемого метода менторинга для СУВУ были выделены сле-

дующие цели и мишени для работы: 

• развитие навыков адекватного саморегулирования и рефлексии; 

• понимание своих собственных целей и ценностей; 

• развитие критического мышления и пошагового планирования. 

И, как следствие проведенной работы, изменения касаются в первую очередь поведенче-

ской модели подопечного. 

Ограничения применения метода со стороны воспитанника или ментора: 

• начало сопровождения по модели менторинга возможно не ранее 12 лет; 

• невозможно ведение ментором ребенка, имеющего аффективную психопатологию (если 

степень ее выраженности не дает ребенку брать на себя ответственность за свои действия); 

• ментор не может вести больше 3 детей одновременно; 

• подопечные одного ментора не должны быть в близкой эмоциональной связи (сиблинги, 

друзья, пара). 

Ментор анализирует ход работы, в том числе с помощью рефлексивных записей в «Дневни-

ке ментора». В случае возникновения значительных эмоциональных колебаний, трудностей, со-

мнений в своих действиях (выражается, например, в активных вопросах и мыслях «так ли я дей-

ствую?», «может, мне уйти, так как я ужасно работаю») важно обсуждать это на супервизии и ин-

тервизии, на которых решаются ситуативные трудности, развивается навык контроля процесса и 

его анализа, эмоциональная саморегуляция у ментора. 

Для подростка в процессе менторинга используются различные формы и техники фиксации 

планов, изменений, проработки актуальных состояний и проблем (рисованные истории или ко-

миксы, шкалирование, незаконченные предложения и пр. [19, с. 44–58]), оформленные в «Рабо-

чую тетрадь», которую ментор ведет совместно с подопечным и которая остается у воспитанника 

на всех этапах его сопровождения и перемещения. 

Оценка эффективности модели  

(на примере проекта «Экосистема детства», реализованного в ЦССВ) 

В рамках проекта «Экосистема детства» была организована оценка эффективности модели, 

включающей менторинг, навыковые технологии и технологии восстановительного правосудия. 
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Базой исследования стали 4 центра содействия семейному воспитанию г. Москвы: ЦССВ 

им. Ю.Н. Никулина, ЦССВ «Спутник», ЦССВ № 1 (в настоящее время ЦССВ «Радуга»), ЦССВ 

«Каховские ромашки». 

Выборка исследования: 120 подростков от 12 до 18 лет, проживающие в ЦССВ. 

Методики исследования [4; 5; 9]. 

Постоянная часть комплекта методик, которая присутствовала на всех 4-х этапах: 

• методика «Склонность к девиантному поведению» (СДП) (Э.В. Леус и др.); 

• «Шкала субъективного остракизма для несовершеннолетних» (ШСО); 

• «Шкала нарушенных в ситуации социального остракизма потребностей» (ШНП-О); 

• Методика психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и проблем-

ными для личности ситуациями (Р. Лазарус). 

Переменную часть диагностического комплекта составили: 

• Методика исследования самооценки Т.В. Дембо — С.Я. Рубинштейн; 

• «Склонность к отклоняющемуся поведению» (СОП) (А.Н. Орел); 

• «Индивидуально-типологический детский опросник» (ИТДО) (Л.Н. Собчик); 

• «Индивидуально-типологический опросник» (ИТО) (Л.Н. Собчик); 

• Шкала социальной желательности (Д.П. Краун, Д. Марлоу; адаптация Ю.Л. Ханина); 

• Опросник для диагностики эмоционального интеллекта (ЭмИн) (Д.В. Люсин); 

• Методика диагностики степени социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Дай-

монд); 

• Методика диагностики степени удовлетворенности основных потребностей (модификация 

А. Эдвардса); 

• «Многомерно-функциональная диагностика ответственности» (В.П. Прядеин); 

• опросник «Стиль поведения в конфликте» (К. Томас); 

• Тест агрессивности (опросник Л.Г. Почебут); 

• Тест отношения к приему пищи. 

Процедура исследования 

Психологическая диагностика состояла из четырех срезов. 

1 срез: входная диагностика, которая включала в себя психологическое обследование под-

ростков, получение как общих данных о детях — участниках проекта, так и составление индиви-

дуальных психологических портретов на запросную группу. Запросная группа формировалась 

специалистами ЦССВ из подростков, которые в дальнейшем должны были участвовать в про-

граммах проекта (менторинге, восстановительных кругах и пр.). В этом этапе приняли участие 120 

подростков от 12 до 18 лет. 

2 срез: промежуточный, направленный на анализ основных параметров и выявление тен-

денций к изменениям. В нем приняли участие 104 человека. 

3 срез: сравнительный этап психологической диагностики и составление индивидуальных 

психологических портретов на запросную группу. В нем приняли участие 107 человек. 

4 срез: заключительный, включающий в себя анализ значимых изменений и выявление свя-

зей исследуемых параметров при помощи методов математической статистики. В нем приняли 

участие 110 подростков. 

Обработка результатов проводилась с помощью пакета статистической обработка данных 

SPSS. Использовался непараметрический критерий Манна — Уитни, корреляционный анализ. 

Основные результаты диагностики на начальных этапах (1 и 2 этапы) 

На начальных этапах реализации проекта при анализе результатов психологической диа-

гностики был описан типовой портрет подростков, воспитывающихся в ЦССВ. Для них характерна 
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ориентация на социально обусловленное поведение, а именно подростковая реакция группиро-

вания. У большинства подростков выявлена ситуативная предрасположенность, а в некоторых 

случаях и сформированная модель делинквентного и аутоагрессивного поведения. Более поло-

вины обследованных подростков испытывают пограничное состояние остракизма, более чем у 

50% выявлен средний уровень нарушенных потребностей в ситуации социального остракизма. 

Ведущей копинг-стратегией на 1 и 2 этапах являлась стратегия «бегства-избегания». При 

отчетливом предпочтении стратегии избегания могут наблюдаться неконструктивные формы по-

ведения в стрессовых ситуациях: отрицание либо полное игнорирование проблемы, уклонение от 

ответственности и действий по разрешению возникших трудностей, пассивность, нетерпение, 

вспышки раздражения, погружение в фантазии, переедание, употребление алкоголя и т. п. с це-

лью снижения эмоционального напряжения. 

У части подростков незначительно преобладает такой тип поведения в конфликтных ситуа-

циях, как компромисс, то есть готовность пойти на взаимные уступки ради урегулирования кон-

фликта. 

У большинства подростков ЦССВ наблюдается ситуативная ответственность — это значит, 

что они проявляют ответственность только в определенных ситуациях. 

У респондентов преобладает средняя степень агрессивности и адаптированности, при этом 

высокая степень отмечена по параметрам вербальной агрессии и самоагрессии. 

Показатели самооценки и притязаний находятся на очень высоком и высоком уровне. 

Также получено убедительное подтверждение того, что у испытуемых из ЦССВ преоблада-

ют низкий и очень низкий уровни эмоционального интеллекта. 

Основные результаты исследования после завершения 4-го этапа 

Основным изменением по результатам применения модели профилактики стала возросшая 

роль конструктивных копинг-стратегий, и это изменение статистически значимо. На 3 этапе для 

участников исследования стала более актуальна стратегия «дистанцирования». Она предполага-

ет попытки преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного 

снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. Характерно использова-

ние интеллектуальных приемов рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, 

обесценивания и т. п. 

Так, в ЦССВ № 1 («Радуга») на 3 и 4 этапе основные изменения произошли в способах со-

владания со стрессовыми событиями (исследовались по методике Р. Лазаруса). Наибольшие из-

менения отмечаются по шкалам: «Дистанцирование», «Конфронтация», «Самоконтроль», «Поиск 

социальной поддержки», «Принятие ответственности», «Планирование и положительная пере-

оценка». В ЦССВ «Каховские ромашки» на 2 и 3 этапах значительно снизились показатели по 

шкале «Самоповреждающее (аутоагрессивное) поведение» (методика Р. Лазаруса). 

При сравнении данных 3 и 4 срезов обнаружены значимые различия по методике «Шкала 

нарушенных в ситуации социального остракизма потребностей» (ШНП-О) по шкалам «Принад-

лежность», «Самоуважение», а также по «Инклюзивному кластеру», шкале «Контроль» и кластеру 

«Власти и провокации». Значимые различия указывают на понижение степени неудовлетворен-

ности потребностей. В сравнении 2 и 4 этапа выявлены различия по шкале «Принадлежность» и 

«Инклюзивному кластеру». 

В ЦССВ «Спутник» на 3 и 4 срезах выявлен статистически значимый сдвиг с лидирующей на 

начальных этапах проекта стратегии «бегства-избегания» в сторону стратегии «дистанцирования». 

Полученные данные по методикам были подвергнуты корреляционному анализу с помощью 

критерия ранговой корреляции r Спирмена на предмет выявления взаимосвязей между исследу-

емыми показателями. Были произведены расчеты по всем шкалам методик по 2, 3 и 4 этапам ди-
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агностики. Математико-статистический анализ данных выявил большое количество значимых 

связей, как прямых, так и обратных. Выполненная визуализация корреляционных плеяд позволя-

ет нам выделить самоповреждающее и аутоагрессивное поведение как ядро психологических 

нарушений у подростков-воспитанников ЦССВ (рис. 1). 

 

Рис. 1. Корреляционные связи параметров психологических нарушений  

у подростков-воспитанников ЦССВ 

Как видно на рис.1, чем более выражено самоповреждающее поведение, тем статистически 

выше проявляются делинквентное, зависимое, агрессивное, социально одобряемое поведение. 

Чем выше склонность к самоповреждающему поведению, тем ниже уровень эмоционального ин-

теллекта и тем более нарушены потребность в контроле, инклюзивный кластер потребностей и 

кластер власти и провокации. 

Итак, в ходе исследования были определены следующие психологические особенности 

подростков-воспитанников ЦССВ: выраженная модель делинквентного и аутоагрессивного пове-

дения, наличие пограничного состояния социального остракизма, преобладание копинг-стратегий 

«бегство-избегание» и «конфронтация», преобладание такого типа поведения в конфликте, как 

«компромисс», ситуативный вид ответственности, высокая степень вербальной агрессии и само-

агрессии, неадекватный уровень самооценки, низкий и очень низкий уровни эмоционального ин-

теллекта. 

Основными изменениями в результате реализации модели «Экосистема детства» стали: 

• сдвиг преобладающей на начальном этапе копинг-стратегии «бегства-избегания» в сторону 

стратегии «дистанцирования» и значимое повышение более конструктивных копингов, таких 

как «самоконтроль», «поиск социальной поддержки», «принятие ответственности», «плани-

рование» и «положительная переоценка»; 

• значимое снижение параметра «Самоповреждающее (аутоагрессивное) поведение»; 

• значимое снижение уровня нарушения базовых потребностей и переживания социальной 

остракизации, которые являются предикторами высокого риска антисоциального поведения, 
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а будучи связанными со склонностью к аутоагрессии и делинквентному, аутоагрессивному 

поведению, описывают механизм доморощенного терроризма [2; 4; 5]. 

Подростки, воспитывающиеся в центрах содействия семейному воспитанию и имеющие ма-

ло шансов на приемную семью, фактически проявляют все признаки склонности к различным ви-

дам и сочетаниям девиантного, в том числе делинквентного, поведения, часто состоят на различ-

ных видах учета и имеют риск попадания в СУВУ, где к ним применяются меры принудительного 

воспитательного воздействия [16]. Но пока крайние проявления не наступили, введение программ 

системной профилактики позволяет эффективно трансформировать социальное поведение вос-

питанников. 

Рекомендуемые для апробации в СУВУ технологии и элементы профилактики 

Успешная апробация в ЦССВ технологий профилактики, включенных в модель «Экосистема 

детства» [23], благодаря результатам доказательного исследования эффективности этих техно-

логий позволяет предложить для применения их в работе со сходной по проблематике категорией 

подростков с девиантным поведением, находящихся в условиях институционального воспитания, 

а именно — в СУВУ. 

Полученные на площадках ЦССВ результаты и эффекты профилактики трех уровней пере-

осмыслены командой проекта. Они реализуются в программе апробации — на базе специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа в рамках проекта МГППУ «Доказательное ис-

следование эффективности программ и технологий профилактики социальных рисков, применяе-

мых в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» (Госзадание Минпросвещения РФ). В проекте осуществляется проведение и анализ иссле-

дования результатов и эффектов программ воспитания и психологической профилактики, приме-

няемых в учреждениях системы профилактики — в отношении динамики параметров, значимых 

для снижения рисков девиантного/деструктивного поведения. 

Заключение 

Предлагаемые и реализуемые в учреждениях системы профилактики программы коррекци-

онной, реабилитационной, воспитательной работы нуждаются в анализе механизмов их действия 

и исследовании их эффективности. Выявленные в результате таких исследований эффекты 

наиболее действенных практик и технологий позволяют сформулировать подходы и методиче-

ские основания (которые необходимы для совершенствования системы многоуровневой профи-

лактики деструктивного поведения и социальных рисков в условиях институционального воспита-

ния). Сама формулировка подходов и методических оснований стала возможной благодаря вклю-

чению в процесс исследований этапа апробации, которая подтвердила эффективность в процес-

се реализации РКИ таких методов и технологий, как менторинг, восстановительные и навыковые 

практики. Данные методы и технологии помогают предотвратить антисоциальное и деструктивное 

поведение подростков и выявить наиболее эффективные элементы профилактики в программах, 

реализуемых в СУВУ, подведомственных Минпросвещения РФ. 
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Основной идеей проекта является конструирование образовательного пространства 

школы как полигона, где отражены тенденции муниципальной и региональной среды се-

годняшнего дня, что дает возможность обучающимся приобретать «жесткие» и «мяг-

кие» компетенции. При данной модели образовательного пространства основной целью 

для учащихся является освоение позиции проектировщика, активно открывающего и 

строящего собственную профессиональную образовательную траекторию, что способ-

ствует повышению интереса и мотивации к обучению, выступает активизирующей 

профессиональной ориентацией. Реализация активизирующей профессиональной ориен-

тации становится одним из факторов мотивации обучающихся к построению своего 

личного образовательного маршрута. Профориентация понимается не как узкоспециа-

лизированная область психологического знания или образования, а как средство социали-

зации молодежи, формирует способности к профессиональному самоопределению и це-

леполаганию — опираясь на анализ рынка труда. Учащиеся приобретают навыки про-

ектного мышления и способность строить жизненные планы с учетом своих возможно-

стей и задач, стоящих перед регионом и страной. 

Ключевые слова: профориентация, пространство проектирования, образовательный и 

профессиональный маршрут, мотивация, компетенции учащихся. 
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The main idea of the project is to design the educational space of the school as a training ground, 

which reflects the trends in the municipal and regional environment of today, which makes it possi-

ble for students to acquire “hard” and “soft” competencies. With this model of educational space, 

the main goal for students is to master the position of a designer who actively opens and builds his 

own professional educational trajectory, which helps to increase interest and motivation for learn-

ing, acts as an activating professional orientation. The implementation of activating vocational 

guidance becomes one of the factors motivating students to build their personal educational route. 

Career guidance is understood not as a highly specialized area of psychological knowledge or ed-

ucation, but as a means of socializing young people, forms the ability to professional self-

determination, to goal-setting, based on an analysis of the situation on the labor market. Students 

acquire the skills of project thinking and the ability to build life plans taking into account their capa-

bilities and tasks facing the region and the country. 

Keywords: career guidance, design space, educational and professional route, motivation, student 

competencies. 
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Введение 

В настоящее время перед педагогическим сообществом ставятся новые задачи в обучении 

школьников — освоение современных технологий и практик будущего, подготовка к которым 

начинается с формирования навыков будущего, таких как технологические компетенции, умение 

работать в команде, эффективная коммуникация, умение анализировать и видеть ресурсы для 

проектирования своего образовательного маршрута и профессионального будущего и другие [5; 

8; 13]. Для этого необходимо строить образовательный процесс, используя современные формы, 

методы и практики формирования и усиления мотивации детей и подростков к обучению, деловой 

и социальной активности [1; 2; 6; 9; 14]. 

Проект «Современная школа» позволяет внедрять новые методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, обеспечивающие освоение учащимися базовых навыков и умений, 
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повышая мотивацию к учению и вовлеченность в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Ин-

форматика» и «Основы безопасности жизнедеятельности» — в рамках центров цифрового и гу-

манитарного образования «Точка роста».  

Используя возможности и ресурсы Центра гуманитарного и цифрового образования, проекта 

«Наставничество», создан образовательный проект школы МОБУ с. Абзаково «Выбираем буду-

щее». 

Модель деятельности школы 

Модель деятельности строится из блоков, пересекающихся между собой через межпред-

метные связи, коммуникации с профессиональным образованием, с движением «Молодые про-

фессионалы» и проектом «Наставничество» — усиливая и расширяя возможности образователь-

ных программ компетенций матрицы [13; 14]. Обучающийся имеет возможность в течение каждой 

четверти выбрать и познакомиться с тремя компетенциями, что позволяет к 9–11-му классу при-

нять осознанное решение по выбору будущей профессии и спроектировать образовательный 

маршрут своей будущей профессиональной деятельности. Таким образом, одним из современ-

ных механизмов образовательного процесса в школе становится, по нашему мнению, реализация 

активизирующей профессиональной ориентации учащихся (рис. 1). Пространство школы органи-

зуется с привлечением — на основе сетевого взаимодействия — всех заинтересованных струк-

тур: общее образование, дополнительное образование, профессиональное образование, обще-

ственные организации, промышленные предприятия и бизнес-структуры. При проектировании та-

кого пространства за основу берутся проблемы села, района, республики. 

 

Рис. 1. Схема активизирующей профориентации 

Описание проекта 

Цель проекта: организация образовательного пространства школы, способствующего са-

мореализации и личностному росту учащихся на каждой ступени образования — через сетевое 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности. 
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Задачи: 

• стабильность роста успеваемости и качества знаний учащихся, увеличение числа победи-

телей олимпиад, призеров конкурсов, успешное поступление в вузы, в СПО; 

• формирование у обучающихся способностей к профессиональному самоопределению, це-

леполаганию, анализу ситуации на рынке труда, своих личных возможностей и ресурсов; 

• освоение технологий профессионального выбора, навыков проектирования своего профес-

сионального будущего и построения образовательного маршрута обучающимися; 

• организация сетевого взаимодействия с системой профессионального образования, бизнес-

структурами, общественными организациями; 

• организация образовательного процесса через усиление межпредметных связей и интегра-

цию общего и дополнительного образования. 

В образовательном пространстве школы создается матрица современных компетенций (см. 

таблицу), которая позволяет школьникам попробовать себя в разных видах деятельности. Обу-

чающиеся, двигаясь по матрице компетенций, имеют возможность познакомиться с различными 

компетенциями, попробовать себя в деятельности, близкой к реальной, и отработать технологии 

выбора будущей профессиональной деятельности [2; 3; 7; 10; 12]. Данная работа матрицы стро-

ится за счет часов внеурочной деятельности, дополнительного образования, обновления содер-

жания и совершенствования методов обучения предметных областей «Технология», «Информа-

тика» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках центров цифрового и гуманитарного 

образования «Точка роста». 

Обучающиеся проходят практико-ориентированные проектные сессии с элементами органи-

зационно-деятельностных игр: совместно со школой, работодателями, организациями професси-

онального образования проектируется игровая среда для знакомства с разными профессиями, 

обучающимся предоставляется возможность понять, проанализировать и отрефлексировать си-

туации, свои возможности и ресурсы [1; 11; 15]. Для таких мероприятий разрабатываются кейсы с 

практическими задачами из жизни села, производства и района. Обучающиеся имеют возмож-

ность в рамках сессии получить опыт проектирования своего профессионального и образова-

тельного маршрута, что формирует социально активный, социально значимый тип личности, го-

товый к осознанному выбору будущей профессии [2; 3; 4; 5; 10; 12]. 

Табл. Матрица современных компетенций школы МОБУ с. Абзаково Белорецкого района 

Программы Сроки вы-

полнения 

программы 

Предполагаемое 

участие в конкур-

сах по теме обра-

зовательной про-

граммы 

Форма проведе-

ния образова-

тельных про-

грамм 

Проекты в рамках за-

явленных программ 

(руководитель проек-

та) 

Направление «Инженерная школа» 

«Электромонтаж» 1 год для 

участников 

чемпиона-

тов; 6 меся-

цев для всех 

желающих 

Чемпионат «Мо-

лодые професси-

оналы», категория 

«юниоры» — от-

борочные, регио-

нальные, все рос-

сийские 

Очная Организация настав-

ничества в рамках 

«учитель — ученик», 

«ученик — ученик 

участник конкурса 

«Молодые професси-

оналы», категория 

«юниоры». Подготовка 

к конкурсу 
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«Основы инженерной 

грамотности. Станок 

ЧПУ» 

1 год для 

участников 

чемпиона-

тов; 6 меся-

цев для всех 

желающих 

 Очная Организация настав-

ничества в рамках 

«учитель — ученик», 

«ученик — ученик 

участник конкурса 

«Молодые профес-

сионалы», категория 

«юниоры», «мастер 

— ученик» на базе 

предприятия «По-

тенциал — недра» 

«Робототехника» 1 год  Очная Организация настав-

ничества в рамках 

«старшие школьники 

учат младших» по 

программе «Робото-

техника малышам» 

«3D-моделирование и 

печать» 

1 год  Очная  

«Физика для чайни-

ков» 

1 год  Очная Организация настав-

ничества «старшие 

школьники учат 

младших» 

«Видеопроизводство 

и управление дрона-

ми» 

1 год для 

участников 

чемпиона-

тов; 6 меся-

цев для всех 

желающих 

 Очно-

дистанционная 

Организация настав-

ничества в рамках 

«профессионал — 

школьник», участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Направление «IT и VR-технологии» 

«Основы VR-

технологий. Практика 

применения в обра-

зовании» 

1 год Участие в хакато-

нах по VR-техно-

логиям и образо-

вательных сесси-

ях по направле-

ниям VR 

Очная  

«“Кибер-Книга”, осно-

вы программирования 

приложений» 

1 год Участие в хакато-

нах по VR-техно-

логиям и образо-

вательных сесси-

ях 

Очная  

«Студия мультипли-

кации и видеороли-

ков» 

1 год Участие в конкур-

сах межрегио-

нальных, респуб-

ликанских и все-

российских 
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«Мультимедийная 

журналистка» 

1 год для 

участников 

чемпиона-

тов; 6 меся-

цев для всех 

желающих 

Участие в конкур-

сах межрегио-

нальных, респуб-

ликанских и все-

российских 

Очно-

дистанционная 

Организация настав-

ничества в рамках 

«профессионал — 

школьник» в рамках 

выпуска газеты 

«Будь в тренде» 

Профессиональные компетенции 

Технологии моды 1 год для 

участников 

чемпиона-

тов; 6 меся-

цев для всех 

желающих 

Чемпионат «Мо-

лодые професси-

оналы», категория 

«юниоры» — от-

борочные, регио-

нальные, всерос-

сийские  

Очная  

Пчеловодство 1 год  Очная  

Логистика — сопро-

вождение грузов 

6 месяцев Чемпионат «Мо-

лодые професси-

оналы», категория 

«юниоры» — от-

борочные, регио-

нальные, всерос-

сийские 

Очно-

дистанционная 

Муниципальный 

чемпионат по логи-

стики 

Рекрутинг 6 месяцев  Чемпионат «Мо-

лодые професси-

оналы», категория 

«юниоры» — от-

борочные, регио-

нальные 

Очная Муниципальный 

чемпионат по рекру-

тингу 

Предприниматель-

ство 

1 год Чемпионат «Мо-

лодые професси-

оналы», категория 

«юниоры» — от-

борочные, регио-

нальные, всерос-

сийские 

Очная Организация настав-

ничества в рамках 

«профессионал — 

школьник» при под-

готовке к чемпионату 

Направления проектов школы 

Школьный музей В течение 

года 

Конкурсы муници-

пального, регио-

нального уровней 

Очная Интерактивный 

школьный музей. Ра-

бота школьного му-

зея как творческой 

лаборатории 

Инженерная экология В течение 

года 

Конкурсы по эко-

логии муници-

пальные, регио-

нальные и все-

российские по 

возможности 

Очная Организация настав-

ничества в рамках 

направления «про-

фессионал — 

школьники» на базе 

лесничества и пред-
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приятия «Потенциал 

— недра» 

Пресс-центр: газета 

«Будь в тренде» 

В течение 

года 

Конкурсы регио-

нальные, респуб-

ликанские, все-

российские 

Очно-

дистанционная  

Выпуск газеты один 

раз в месяц 

Школьное «ТВ — Аб-

заково24» 

В течение 

года 

Конкурсы межре-

гиональные, рес-

публиканские, 

всероссийские 

Очно-

дистанционная  

Выпуск еженедель-

ных теленовостей о 

жизни школы, села, 

района 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Секция «Биатлон»   Очная  

Секция «Куреш»   Очная   

Секция «Сноуборд»   Очная  

Программа «Физкуль-

тура и фитнес» 

  Очная  

Проектные сессии 

Тема сессии Срок Эксперты / моде-

раторы 

Дополнительные 

ресурсы 

Практические ре-

зультаты сессии 

Выбираем будущее. 

Компетенция «Инже-

нерная экология» 

1–5 сентября 

2020 

МГТУ им. И.Г. Но-

сова, БГУ г. Уфа / 

педагоги школы, 

волонтеры 

Сетевое взаимо-

действие с ООО 

«Потенциал — 

Недра»; ООО 

«Уральский пру-

жинный завод» 

Определение инте-

ресов и выбор спец-

курсов в рамках до-

полнительного обра-

зования учащимися 

школы 

Карта будущего. Село 

Абзаково 

9–11 ноября 

2020 

Администрация 

села Абзаково, 

Дом культуры, 

амбулатория, 

предприниматели, 

родители / педа-

гоги, волонтеры 

Администрация 

села Абзаково, 

предпринимате-

ли, родительская 

общественность 

Знакомство с соци-

ально-экономичес-

ким планом развития 

Белорецкого района 

и проектирование 

развития села Абза-

ково с учетом личных 

интересов учащихся 

и жителей села 

Предприниматель-

ская активность: 

идея, проект, бизнес-

план 

11–13 янва-

ря 2021 

МГТУ им. И.Г. Но-

сова, предприни-

матели Белорец-

кого района / пе-

дагоги школы, во-

лонтеры 

Сетевое взаимо-

действие с участ-

никами феде-

рального проекта 

«Точка роста» 

Белорецкого рай-

она, предприни-

матели района 

Проявление личных 

и командных пред-

принимательских 

идей школьников 
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Образовательный 

марафон «Школа — 

будущая профессия»  

19–20 фев-

раля 2021 

Педагоги-

предметники шко-

лы, студенты 

МГТУ им. Г.И. Но-

сова / педагоги 

школы, волонтеры 

Сетевое взаимо-

действие с МГТУ 

им. Г.И. Носова 

Проектирование об-

разовательных 

маршрутов учащихся 

7, 8, 10 классов 

Выбираем будущее. 

Цифровое село. 

5–7 апреля 

2021 

Педагоги-

предметники шко-

лы, студенты 

БГПУ им. М. Ак-

муллы, студенты 

БГУ (Филиал в 

Стерлитамаке) / 

педагоги школы, 

волонтеры 

Сетевое взаимо-

действие с ООО 

«Потенциал — 

Недра», предпри-

ниматели, БГПУ 

им. М. Акмуллы, 

БГУ (Филиал 

Стерлитамак), 

Администрация 

села Абзаково 

Проектирование про-

граммы «Село Абза-

ково — цифровое 

село» учащимися 

школы 

Профориентационная работа с обучающимися строится посредством вовлечения их в про-

странство проектирования, через включение в профессиональную деятельность — знакомство с 

современными компетенциями и участие в проектных сессиях [2; 7; 9; 11]. Основная цель профо-

риентационной работы с обучающимися — освоение позиции проектировщика, активно открыва-

ющего и строящего собственную профессиональную и образовательную траекторию. При этом 

полигоном такой работы определяется окружающая среда (школа, село, район, регион) и вызовы 

сегодняшнего дня. Формы работы с обучающимися: проектные сессии, квесты, работа с кейсами, 

разработка проектов и их защита, встречи с представителями разных профессий. 

В рамках внеурочной деятельности по выбранным проектным направлениям совместно со 

школой, организациями профессионального образования и представителями производств в рам-

ках сетевого взаимодействия проектируется образовательное пространство — проектные сессии 

— специально организованное пространство, в котором разворачивается образовательное собы-

тие, направленное на саморазвитие учащегося в совместной с другими участниками образова-

тельного процесса деятельности через пробы и рефлексию [1; 3; 8; 10; 13; 14]. Для таких меро-

приятий также разрабатываются кейсы с практическими задачами из жизни сельской местности, 

реального производства. На площадках разворачиваются мастер-классы по профессиям совре-

менного рынка труда, проходят встречи с производственниками и командное решение кейсов, 

ставятся реальные проблемы из жизни школы, района и производственной сферы предприятий. 

Образовательные сессии задают условия для генерации идей будущих проектов, которые пред-

ставляются на внутришкольный конкурс «Лучший школьный проект». Лучшие проекты реализуют-

ся в образовательном пространстве школы. Конкурс способствует формированию у обучающихся 

навыков самоанализа своих интересов, способностей, навыков как ресурсов своего личного раз-

вития. 

На стадии разработки находятся последующие этапы работы обучающихся с матрицей ком-

петенций — стажировочные площадки. На данный момент с социальными партнерами обсужда-

ется возможность организации стажировочных площадок по компетенциям «Электромонтаж», 

«Инженерное проектирование». 
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Расширение перечня задач, стоящих перед психологической службой системы образова-

ния на современном этапе, включает мероприятия по совершенствованию системы ока-

зания экстренной и кризисной психологической помощи. Возможность решения этих 

сложных задач во многом определяется компетенциями специалистов, их готовностью к 

данному виду деятельности. В статье представлен анализ регионального опыта и го-

товности психологов системы образования Свердловской области к оказанию кризисной 

помощи. В ходе анализа результатов установлено, что, несмотря на сложившуюся в ре-

гионе систему оказания кризисной помощи, большинство специалистов, работающих в 

общеобразовательных организациях Свердловской области, имеют выраженные профес-

сиональные дефициты и сталкиваются с трудностями при реализации кризисного пси-

хологического сопровождения. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 

обеспечения повышения квалификации специалистов по вопросам оказания кризисной по-

мощи. 
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The expansion of the list of tasks facing the psychological service of the education system at the 

present stage includes measures to improve the system of emergency and crisis psychological as-

sistance. The ability to solve these complex tasks is largely determined by the competencies of 

specialists, their readiness for this type of activity. The article presents an analysis of the regional 

experience and readiness of psychologists of the education system of the Sverdlovsk region to 

provide crisis assistance. During the analysis of the results, it was found that, despite the system of 

crisis assistance that has developed in the region, most specialists working in educational organi-

zations of the Sverdlovsk region have pronounced professional deficits and face difficulties in im-

plementing crisis psychological support. The data obtained indicate the need to provide advanced 

training for specialists in crisis assistance. 

Keywords: crisis, crisis situation, crisis state, crisis psychological assistance, participants in edu-

cational relations, educational psychologist, psychological service in the education system. 
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Введение 

Необходимость оказания кризисной психологической помощи участникам образовательных 

отношений сопряжена со множеством факторов — от глобальных изменений в стране и мире до 

сложных отношений в семье и образовательной организации, — способных развивать у детей и 

подростков, их родителей (законных представителей) и педагогов кризисные состояния. 

В широком смысле под кризисным состоянием понимают нарушение адаптации, когда в си-

лу событий изменяется привычное течение жизни. Зачастую определения кризисного состояния 

даются в деструктивном контексте — это «психическое (психологическое) состояние человека, 

внезапно пережившего субъективно значимую и тяжело переносимую психическую травму 

(вследствие резкого изменения образа жизни, внутриличностной картины мира) или находящего-

ся под угрозой возникновения психотравмирующей ситуации» [3, с. 116]. 

Своевременная профессионально оказанная психологическая помощь позволяет предупре-

дить деструктивное эмоционально-поведенческое реагирование участников образовательных от-

ношений на кризисное событие и снизить вероятность развития у них психологической травмы. 

Значимость деятельности по оказанию кризисной психологической помощи отражена в до-

кументах, регламентирующих психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений. Данное направление работы предусматривает наличие у специалистов не 

только развитых профессиональных компетенций, но и определенных личностных качеств. 

В Концепции развития системы психолого-педагогической помощи в сфере общего образо-

вания и среднего профессионального образования в РФ на период до 2030 года одними из прио-

ритетных направлений обозначены: 

• совершенствование системы оказания экстренной и кризисной психологической помощи 

участникам образовательных отношений, в особенности обучающимся целевых групп; 

• профилактика суицидального поведения детей и подростков; 

• обеспечение психологической безопасности детей, переживших кризисные состояния в свя-

зи с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и социального характера [10]. 

Мероприятия, связанные с оказанием экстренной и кризисной помощи участникам образова-

тельных отношений, зафиксированы в Комплексе дополнительных мероприятий по научно-

методическому обеспечению организации психологической помощи членам семей участников (ве-

теранов) СВО от 17.07.24, утвержденном Министром просвещения РФ С.С. Кравцовым, что под-

тверждает высокую социальную значимость и востребованность данного направления деятель-

ности психолога образования. 

Наиболее уязвимыми в сложных жизненных ситуациях становятся дети и подростки в силу 

незрелости их психики, неготовности противостоять вызовам времени, недостаточной сформиро-

ванности личностных ресурсов, жизнестойкости, стрессоустойчивости [5; 7; 8; 16]. При этом у 

несовершеннолетних фиксируется большое количество деструктивных поведенческих реакций на 

кризисные события и сложные жизненные ситуации, в том числе в форме самоповреждающего и 

суицидального поведения [8; 9; 13]. 

Профессиональная психологическая помощь в кризисных ситуациях включает осуществле-

ние целостной системы мер, направленных на оптимизацию актуального психического состояния 
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и предупреждение неблагополучных психологических последствий негативных событий. При этом 

в психологической науке и практике встречается целый ряд терминов, относящихся к сопровож-

дению кризисной проблематики в системе образования: «кризисная психологическая помощь», 

«экстренная психологическая помощь», «неотложная психологическая помощь», «посткризисная 

психологическая помощь». Данные термины не только близки по организационному смыслу и 

практической реализации, но могут также характеризовать последовательные этапы работы с 

кризисными состояниями, различаясь по наличию угрозы жизни и здоровью участников образова-

тельных отношений и времени оказания помощи. 

Экстренная и неотложная психологическая помощь нацелены на оптимизацию актуального 

психологического состояния в условиях кризисной ситуации, снижение рисков возникновения мас-

совых негативных реакций и профилактику эмоционального неблагополучия участников образо-

вательных отношений. Посткризисная психологическая помощь направлена на преодоление воз-

никших отдаленных негативных психологических последствий в условиях кризисной ситуации [2]. 

Экстренная и кризисная психологическая помощь в системе образования включает «органи-

зацию и реализацию мер вторичной и третичной профилактики негативных психических послед-

ствий у субъектов образовательной среды, пострадавших в кризисных (включая ситуации, субъ-

ективно воспринимаемые человеком как кризисные) и/или чрезвычайных ситуациях» [14, с. 90]. 

Среди профессиональных компетенций, необходимых для оказания кризисной психологиче-

ской помощи участникам образовательных отношений, можно выделить следующие: 

• компетенции в области оценки психологического состояния участников образовательных 

отношений, находящихся в кризисной ситуации, для определения тех, кто относится к «груп-

пе риска» и кому требуется экстренная / кризисная психологическая помощь; психологам си-

стемы образования важно знать специфику кризисных состояний у детей и подростков [3; 7; 

11; 12; 16], маркеры депрессивных состояний и суицидального поведения несовершенно-

летних [4; 8; 9]; 

• компетенции в области работы с острыми стрессовыми реакциями на события, выходящие 

за рамки нормального контекста, — владение приемами экстренной психологической помо-

щи при состояниях страха, тревоги, плача, истерики, апатии, злости, гнева и пр.; 

• компетенции в области применения различных технологий работы с кризисным состоянием 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков, личностных осо-

бенностей их родителей (законных представителей) и педагогов — техники арт-терапии, ко-

гнитивно-поведенческой терапии, телесные формы КПТ, нарративные практики, техники де-

сенсибилизации и переработки движением глаз и пр. [1; 12; 16]; 

• компетенции в области посткризисного психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков, их родителей (законных представителей) и педагогов; значительную роль в ра-

боте с кризисной проблематикой детей и подростков играет взаимодействие с семьей [6; 17], 

направленное на создание комфортной и безопасной среды, способствующей гармонизации 

психоэмоционального состояния детей и подростков, информирование родителей о послед-

ствиях травмы, обучение навыкам поддержки и вовлечение их в терапевтический процесс; 

• компетенции в области информирования участников образовательных отношений о воз-

можностях получения психологической помощи с привлечением межведомственной коман-

ды специалистов; в частности, при подозрении на психические расстройства, связанные с 

воздействием травматического события (посттравматическое стрессовое расстройство, де-

прессия), требуется незамедлительная организация консультации ребенка и его родителей 

(законных представителей) у профильных специалистов системы здравоохранения. 

Наряду с высоким уровнем профессиональных компетенций в области оказания кризисной 

помощи участникам образовательных отношений педагогам-психологам необходимы такие лич-

ностные качества, как психологическая готовность к оказанию кризисной психологической помощи 

и нагрузкам на психоэмоциональную сферу, стрессоустойчивость, нервно-психическая устойчи-
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вость, жизнестойкость. На наш взгляд, наличие обозначенных личностных качеств является пер-

востепенным по сравнению с наличием соответствующих профессиональных компетенций. Не-

случайно в процедуре отбора специалистов для включения в Федеральный реестр педагогов-

психологов, имеющих компетенции по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи 

участникам образовательных отношений, на первом этапе проводится именно психодиагностика 

личностных качеств кандидата [15]. 

Цель исследования — анализ регионального опыта и готовности психологов системы обра-

зования Свердловской области к оказанию кризисной помощи участникам образовательных от-

ношений. 

Анализ регионального опыта оказания кризисной психологической помощи  

участникам образовательных отношений 

В Свердловской области выстроена система оказания экстренной и кризисной психологиче-

ской помощи участникам образовательных отношений. В ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» создан отдел экстренной психологи-

ческой помощи, основной целью деятельности которого является оказание экстренной психоло-

гической помощи участникам образовательных отношений в образовательных организациях 

Свердловской области. Отдел осуществляет следующие основные функции: 

• оперативное оказание экстренной психологической помощи участникам образовательных 

отношений в случае возникновения чрезвычайной или кризисной ситуации; 

• прием граждан и предоставление услуг по оказанию кризисного сопровождения детям, под-

росткам и их родителям (законным представителям); 

• разработка методических и информационных материалов по актуальным вопросам оказания 

экстренной и кризисной психологической помощи; 

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

повышение квалификации специалистов системы образования по вопросам оказания экс-

тренной и кризисной психологической помощи. 

Для психологов системы образования Свердловской области ежегодно реализуются регио-

нальные программы повышения квалификации, в том числе по вопросам оказания кризисной по-

мощи участникам образовательных отношений. Также проводится информирование специали-

стов о возможности повышения квалификации по федеральным программам повышения квали-

фикации. 

Функционирует региональный телефон экстренной психологической помощи для детей, под-

ростков и их родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

58 специалистов психологической службы в системе образования Свердловской области 

входят в Федеральный реестр педагогов-психологов, имеющих компетенции по оказанию экс-

тренной и кризисной психологической помощи участникам образовательных отношений. 

3 специалиста являются супервизорами для педагогов-психологов, оказывающих экстрен-

ную и кризисную помощь участникам образовательных отношений. 

Стоит отметить, что специалисты, входящие в Федеральный реестр, в основном, являются 

педагогами-психологами центров психолого-педагогической помощи и ресурсных центров по пси-

холого-педагогическому сопровождению. В связи с чем было важно оценить готовность педаго-

гов-психологов образовательных организаций к оказанию кризисной помощи участникам образо-

вательных отношений. Для этого нами был проведен опрос педагогов-психологов образователь-

ных организаций Свердловской области. Всего в опросе приняли участие 160 специалистов, 55% 

из них работают в образовательных организациях города Екатеринбурга, 45% — в образователь-

ных организациях других муниципальных образований Свердловской области. 
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63% респондентов являются педагогами-психологами общеобразовательных организаций, 

26% — дошкольных образовательных организаций, 11% — иных образовательных организаций, 

среди которых организации среднего профессионального образования, высшего образования, 

центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Распределение респон-

дентов в выборке соответствует статистическому распределению специалистов по образователь-

ным организациям различных типов. 

На вопрос «Приходилось ли Вам оказывать кризисную психологическую помощь участникам 

образовательных отношений?» ответы респондентов распределились следующим образом: «да» 

— 62,5%, «нет» — 37,5%. То есть большинство специалистов в своей профессиональной дея-

тельности сталкиваются с ситуациями, требующими кризисного психологического сопровождения. 

Было отмечено, что в 47% случаях помощь оказывается обучающимся, в 25% — родителям (за-

конным представителям) обучающихся, в 21% — педагогам и в 6% — представителям админи-

страции образовательных организаций. 

На рис. 1 представлено распределение ответов педагогов-психологов по типам ситуаций, в 

которых они оказывают кризисную помощь обучающимся. 

 

Рис. 1. Представленность ситуаций, в которых педагоги-психологи  

оказывают кризисную психологическую помощь обучающимся 

Как видно из рис. 1, чаще всего (20% случаев) кризисная психологическая помощь требуется 

обучающимся в ситуациях сдачи экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ), выполнения рейтинговых контрольных 

работ для поступления в профильные классы и пр. Как правило, эти ситуации связаны у обучаю-

щихся с сильным эмоциональным напряжением, тревогой, ответственностью за результаты и 

страхом негативных последствий. 

Достаточно выраженными по частоте запросов на кризисную помощь педагога-психолога 

являются ситуации переживания обучающимися утраты и острого горя (18% случаев), в том числе 

связанные с участием члена семьи в СВО, переживания обучающимися психотравмирующих со-

бытий (18% случаев), ситуации, связанные с жестоким обращением с обучающимися (15% случа-

ев), и ситуации развития у обучающихся суицидального поведения (15% случаев). 

Педагоги-психологи отметили, что эти ситуации являются наиболее сложными в их профес-

сиональной деятельности, поскольку требуют от них огромного количества внутренних ресурсов, 

в связи с чем «оказывая кризисную помощь другим, психолог выгорает сам». В качестве метода 

профилактики профессионального выгорания в условиях «огромной нагрузки» и «несоизмеримой 

ответственности» педагоги-психологи рассматривают вариант «бесплатной супервизии и личной 

терапии». 
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На рис. 2 представлено распределение ответов педагогов-психологов по типам ситуаций, в 

которых они оказывают кризисную помощь родителям (законным представителям) обучающихся. 

 

Рис. 2. Представленность ситуаций, в которых педагоги-психологи оказывают  

кризисную психологическую помощь родителям (законным представителям) обучающихся 

Данные, представленные на рис. 2, показывают, что спектр ситуаций, по которым родители 

(законные представители) обучающихся обращаются за кризисной помощью к педагогу-

психологу, тот же, что и у обучающихся, но их представленность несколько отличается. Самыми 

востребованными запросами у родителей (законных представителей) обучающихся являются си-

туации, связанные с переживанием утраты и острого горя (23% случаев), а также с переживанием 

психотравмирующего события (20% случаев). В обозначенных ситуациях родители не только ис-

пытывают потребность в гармонизации собственного психоэмоционального состояния, но и стре-

мятся понять, как могут помочь своим детям справиться с трудной жизненной ситуацией. В 

остальных случаях запрос родителей касается возможности оказания поддержки детям. 

На рис. 3 представлено распределение ответов педагогов-психологов по типам ситуаций, в 

которых они оказывают кризисную помощь педагогам. 

 

Рис. 3. Представленность ситуаций, в которых педагоги-психологи  

оказывают кризисную психологическую помощь педагогам 
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Ориентируясь на данные, представленные на рис. 3, можно заключить, что наиболее часто 

встречающийся запрос педагогов на оказание кризисной помощи связан с ситуациями пережива-

ния психотравмирующего события (33% случаев), как своего собственного, так и переживаемого 

обучающимися. Вторым по частоте встречаемости является запрос, связанный с переживанием 

утраты и острого горя (20% случаев). В остальных случаях запросы педагогов касаются возмож-

ности оказания ими поддержки обучающимся в стрессогенных ситуациях. 

Свои компетенции в области оказания кризисной психологической помощи детям и подрост-

кам в ситуациях переживания горя и детям и подросткам с признаками посттравматического 

стрессового расстройства по шкале от 1 до 10 педагоги-психологи оценивают преимущественно 

средними баллами (рис. 4). 

 

Рис. 4. Самооценка компетенций педагогов-психологов в области оказания  

кризисной психологической помощи детям и подросткам 

Данные, представленные на рис. 4, подтверждают, что для педагогов-психологов оказание 

кризисной психологической помощи детям и подросткам в ситуациях переживания горя и, особен-

но, детям и подросткам с признаками посттравматического стрессового расстройства требует 

особых компетенций, которыми четверть специалистов не обладают. Кроме этого, некоторые 

специалисты отмечают не только отсутствие компетенций, но и внутреннюю неготовность к ока-

занию кризисной помощи участникам образовательных отношений. 

72,5% специалистов обозначили потребность в повышении квалификации по вопросам ока-

зания кризисной психологической помощи участникам образовательных отношений — «нужны 

практические занятия с проработкой алгоритмов действий в конкретных ситуациях, требующих 

оказания экстренной / кризисной психологической помощи». 

Выводы 

Таким образом, анализ регионального опыта оказания кризисной помощи участникам обра-

зовательных отношений и результаты опроса педагогов-психологов показали, что деятельность 

по оказанию кризисной помощи детям, подросткам, их родителям (законным представителям) и 

педагогам в условиях образовательной организации является актуальной и востребованной. С 

одной стороны, в Свердловской области сложилась система оказания кризисной психологической 

помощи участникам образовательных отношений. С другой стороны, готовность специалистов к 

оказанию такой помощи находится на недостаточном уровне и имеются определенные професси-

ональные дефициты. 

В этой связи важной представляется разработка системы мероприятий по повышению ква-

лификации психологов системы образования Свердловской области и траекторий их профессио-

нального и личностного развития. 
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