
ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÍÀÓÊÀ 

È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

PSYCHOLOGICAL SCIENCE 

AND EDUCATION

№4
2021

ISSN: 1814-2052
ISSN (online): 2311-7273

ÖÈÔÐÎÂÈÇÀÖÈß ÄÅÒÑÒÂÀ:

ÐÀÇÂÈÒÈÅ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ, ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈß

DIGITALIZATION OF CHILDHOOD:

DEVELOPMENT, LEARNING, SOCIALIZATION



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАУКА 

И 
ОБРАЗОВАНИЕ

2021=Том 26=№ 4

Московский государственный психолого-педагогический университет
Психологический институт Российской академии образования

Moscow State University of Psychology & Education
Psychological Institute of the Russian Academy of Education

PSYCHOLOGICAL
SCIENCE

AND
EDUCATION

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕТСТВА: 
РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Тематический редактор О.В. Рубцова

DIGITALIZATION OF CHILDHOOD: 
DEVELOPMENT, LEARNING, SOCIALIZATION

Topical editor O.V. Rubtsova



Содержание............................................................................................................................ 

Цифровизация детства: 
развитие, обучение, социализация

Конокотин А.В.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ В ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ
УЧЕБНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Рубцова О.В., Поскакалова Т.А., Ширяева Е.И.
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ ПОДРОСТКОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СФОРМИРОВАННОСТИ «ОБРАЗА Я»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Кочетков Н.В., Воложаева Е.Н.
ВЗАИМОСВЯЗЬ УВЛЕЧЕННОСТИ ОНЛАЙН-ИГРАМИ И МОТИВАЦИИ 
К ОБУЧЕНИЮ РАЗНОСТАТУСНЫХ ШКОЛЬНИКОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Скобельцина К.Н., Кузнецов А.Н., Бешенков С.А.
КАК РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРОТИВОСТОЯТ КИБЕРУГРОЗАМ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

Артёмова Е.Э., Данилова А.М., Подвальная Е.В., Тишина Л.А.
ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Психология образования

Лазарев В.С.
К ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ «ШКОЛЫ БУДУЩЕГО» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

Сурьянинова Т.И., Фетисова А.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80

Психология развития

Панов В.И., Капцов А.В.
СТРУКТУРА СТАДИЙ СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
СВЯЗНОСТЬ, ЦЕЛОСТНОСТЬ, ФОРМАЛИЗАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

Сорокоумова Е.А., Фадеев Д.С., Киященко С.Л.
ПОНИМАНИЕ МЕТАФОРЫ КАК СПОСОБ ВНЕШНЕЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
СМЫСЛОВ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104



Contents............................................................................................................................ 

Digitalization of Childhood: 
Development, Learning, Socialization

Konokotin А.V.
THE USE OF COMPUTER TOOLS IN ASSESSING THE DEVELOPMENT 
OF LEARNING INTERACTIONS IN PRIMARY SCHOOLCHILDREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Rubtsova O.V., Poskakalova T.A., Shiryaeva E.I.
FEATURES OF ON-LINE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS WITH DIFFERENT 
LEVELS OF SELF-CONCEPT CLARITY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Kochetkov N.V., Volozhaeva Е.N.
RELATIONSHIP BETWEEN ENTHUSIASM FOR ONLINE GAMING 
AND LEARNING MOTIVATION AMONG STUDENTS OF DIFFERENT STATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Skobeltsina К.N., Kuznetsov А.N., Beshenkov S.А. 
RUSSIAN SCHOOLCHILDREN VS. CYBER THREATS: RESEARCH 
IN THE FRAMEWORK OF MODERN CHILDHOOD DIGITALIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

Artemova E.E., Danilova А.М., Podvalnaya Е.V., Tishina L.А.
ASSESSING INFORMATION AND COMMUNICATIVE COMPETENCE 
OF FUTURE SPECIAL EDUCATION TEACHERS IN THE USE OF RESOURCES 
OF THE INFORMATIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Educational Psychology
Lazarev V.S.
ON THE PROBLEM OF CREATING A MODEL OF THE “SCHOOL OF THE FUTURE”  . . . . . . . . . . . .  69

Suryaninova Т.I., Fetisova А.S.
EXPLORING DIALOGIC POSITION OF PSYCHOLOGY STUDENTS 
IN EDUCATIONAL PROCESS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80

Developmental Psychology
Panov V.I., Kaptsov А.V.
STRUCTURE OF AGENCY FORMATION STAGES IN STUDENTS: 
CONSISTENCY, INTEGRITY, FORMALIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

Sorokoumova Е.А., Fadeev D.S., Kiyashchenko S.L.
UNDERSTANDING OF A METAPHOR AS A WAY OF EXTERNAL REPRESENTATION 
OF THE MEANINGS OF INDIVIDUAL’S VALUE ORIENTATIONS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104



Процессы цифровизации, поступательно разворачивавшиеся на протяжении последних 
30 лет, перешли на качественно новый уровень с началом пандемии COVID-19.  В новой соци-
альной ситуации сложившиеся формы человеческой жизнедеятельности стремительно транс-
формируются в виртуальные, что приводит к возникновению новых социальных рисков. Наиболее 
остро происходящие изменения проявляются в сфере образования, которая столкнулась с круп-
нейшим кризисом в своей истории. За рекордно короткий срок школы и другие образовательные 
учреждения в разных странах мира были вынуждены искать новые способы продолжения процес-
са обучения, осуществляя так называемое “Education in Emergency” — буквально, «образование 
в ситуации ЧП». Резкий переход к дистанционному формату детско-взрослых взаимодействий 
поставил перед психолого-педагогической наукой множество вопросов, связанных, в частности, 
с пониманием того, каким образом нужно подходить к выбору цифровых платформ для разных 
категорий обучающихся, или с тем, как можно эффективно организовывать продуктивные формы 
совместной деятельности в условиях виртуальной среды. Немаловажным представляется и во-
прос о том, каким образом личностные особенности человека отражаются на его поведении в 
виртуальном пространстве, каким стратегиям самопрезентации и взаимодействия в нем он отдает 
предпочтение. Изучение этих и многих других вопросов, связанных с цифровизацией, представля-
ется важнейшей задачей современной науки. В рамках специальной рубрики журнала «Психоло-
гическая наука и образование» вниманию читателей предлагается подборка статей современных 
российских авторов, в фокусе которых оказалось исследование влияния цифровизации на раз-
личные аспекты развития, обучения и социализации современных детей и подростков. В статьях 
затронуты такие проблемы, как применение компьютерных средств в оценке развития учебных 
взаимодействий младших школьников; особенности поведения в виртуальной среде подростков 
с разным уровнем сформированности «образа Я»; взаимосвязь увлеченности онлайн-играми и 
мотивации к обучению в школьном возрасте; противостояние школьников киберугрозам; оценка 
информационно-коммуникационной компетентности студентов-дефектологов в области исполь-
зования ресурсов информационной образовательной среды. Статьи приглашают читателей к 
диалогу на самые актуальные темы, связанные с цифровизацией, которые сегодня стоят перед 
исследователями по всему миру.

Тематический редактор рубрики — О.В. Рубцова, 
кандидат психологических наук, руководитель Центра 

междисциплинарных исследований современного детства, 
Московский государственный психолого-педагогический университет
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Применение компьютерных 
средств в оценке развития 
учебных взаимодействий 
младших школьников
Конокотин А.В.
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО МГППУ), 
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1639-4887, e-mail: konokotinav@mgppu.ru

Представлены результаты работы по изучению возможностей использо-
вания исследовательской методики «Весы» применительно к задачам 
диагностики эффективности учебных взаимодействий учащихся млад-
шего школьного возраста. В исследовании приняли участие 90 учащихся 
младшего школьного возраста (N=90) с 1 по 4 класс. Обсуждается вопрос 
о применении компьютерных средств в деятельностных диагностических 
ситуациях. Реализован основополагающий теоретический принцип, со-
гласно которому сам характер деятельности участников определяет 
структуру построения цифровой системы. Показано, что оценка эффек-
тивности учебных взаимодействий при совместном решении задач воз-
можна в тех случаях, когда «цифровая оболочка» деятельности учащихся 
становится средством, позволяющим актуализировать процессы комму-
никации, обмена действиями, взаимопонимания и рефлексии, определя-
ющие процессы постановки учебной задачи и поиска общего способа ее 
решения. Отмечено, что в ходе решения учащимися экспериментальных 
задач происходит качественное изменение указанных процессов, явля-
ющихся интегральной характеристикой возникающей между детьми и 
взрослым общности, что позволяет детям преодолевать рамки предмет-
ной задачи и переходить в область смыслового взаимодействия (Z=-3,651, 
Asymp.Sig.(2-tailed)<0,001, р=0,05).

Ключевые слова: совместная учебная деятельность, социальные взаимо-
действия, психодиагностика, коммуникация, взаимопонимание, цифровая 
образовательная среда.

Для цитаты: Конокотин А.В. Применение компьютерных средств в оценке развития учебных 
взаимодействий младших школьников // Психологическая наука и образование. 2021. Том 26. 
№ 4. С 5—19. DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2021260401
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Введение

Анализ взаимодействий учащихся в ходе 
осуществления ими учебной деятельности яв-
ляется одним из центральных исследователь-
ских направлений современной психолого-пе-
дагогической науки. Корни данной проблема-
тики лежат в трудах классиков отечественной 
психологии и педагогики Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, рассматри-
вающих социальную ситуацию как источник 
развития человека. В рамках этого положения 
обучение рассматривается как деятельность, 
опосредствующая развитие. Данное положе-
ние было осмыслено и конкретизировано в 

работах учеников и последователей культур-
но-исторической школы и деятельностного 
подхода — Ю.В. Громыко, В.А. Гуружапова, 
В.В. Давыдова, Г.Г. Кравцова, Ю.А. Полуяно-
ва, В.В. Рубцова, Г.А. Цукерман и др., поста-
вивших проблему исходной формы учебной 
деятельности как коллективно-распределен-
ной между ее участниками. В целом ряде 
работ обоснованы и экспериментально апро-
бированы основные принципы организации 
совместно-распределенной учебной деятель-
ности, получены данные о ее продуктивном 
влиянии на развитие мышления детей (см., 
например, [3; 5; 9; 13; 19]).

The Use of Computer Tools 
in Assessing the Development of Learning 
Interactions in Primary Schoolchildren
Andrey V. Konokotin
Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1639-4887, e-mail: konokotinav@mgppu.ru

The article presents results of a study on the possibilities of using the ‘Scales’ 
research technique for assessing the effectiveness of learning interactions 
in primary school children. The study involved 90 students of primary school 
(N=90), grades 1 to 4. We discuss the issue of using computer tools in activity-
based assessments. In our study, we have implemented the fundamental theo-
retical principle, according to which the very nature of participants’ activities 
determines the structure of the digital system construction. We show that evalu-
ating the effectiveness of learning interactions in joint problem-solving tasks is 
possible in situations when the ‘digital shell’ of the students’ activities becomes 
a means to actualize the processes of communication, exchange of actions, 
mutual understanding and reflection, which determine the process of setting the 
learning task and finding the generalised way of solving it. It is noted that in the 
course of solving experimental problems, there is a qualitative change in these 
processes, which are an integral characteristic of the sense of community that 
arises between children and adults and, in turn, allows children to reach beyond 
the framework of the current subject problem and to move over to meaning-
based interactions (Z=-3.651, Asympt.Sig.(2-tailed)<0.001, p=0.05).

Keywords: joint learning activities, social interactions, psychodiagnostics, com-
munication, mutual understanding, digital educational environment.

For citation: Konokotin А.V. The Use of Computer Tools in Assessing the Development of Learning 
Interactions in Primary Schoolchildren. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Sci-
ence and Education, 2021. Vol. 26, no. 4, pp. 5—19. DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2021260401 (In 
Russ.).



7

Konokotin А.V.
The Use of Computer Tools in Assessing the Development of Learning Interactions in Primary Schoolchildren

Psychological Science and Education. 2021. Vol. 26, no. 4

Методика «Весы»

Продолжая традицию обозначенного на-
учного направления исследований, В.В. Руб-
цов и А.В. Конокотин специально изучали 
способы взаимодействий учащихся младше-
го школьного возраста в процессе решения 
ими класса задач на равновесие. В своей ра-
боте авторы опирались на методику «Весы», 
разработанную В.В. Рубцовым совместно с 
проф. Л. Мартин (США) для исследования ро-
ли совместных действий в когнитивном раз-
витии детей (см. [13; 21]).

Методика представляла специально скон-
струированную установку из металлического 
круга, на который сверху наносилась шкала 
с тремя равноотстоящими друг от друга деле-
ниями, и штатива, на который крепился дан-
ный круг (см. рис. 1).

Центр круга является центром равновесия 
весов. В качестве грузов использовалось во-
семь одинаковых по размеру магнитов.

Методика включала проведение пяти по-
следовательных экспериментальных этапов:

1. Претест
Учащимся в индивидуальном порядке 

предъявлялись двенадцать задач на уста-
новление равновесия [4, с. 81], верное или 
неверное решение которых требовало учета 
отношения пары моментов сил: соотноше-
ние (мультипликацию) веса и расстояния 
до центра тяжести. На данном этапе экспе-
риментатор самостоятельно устанавливал 
грузы-магниты в необходимом количестве 

на заранее определенные шкалы. Учащимся 
предлагалось ответить на вопрос, будут ли 
весы находиться в равновесии при данном 
расположении грузов и почему.

По результатам выполнения задач пре-
теста учащиеся распределялись на группы в 
соответствии с их ориентацией на значимые 
факторы равновесия (и их отношение).

2. Первый кооперативный этап
Участники работали в парах «ученик-уче-

ник». Каждый работал на своей половине 
установки. При этом изначально действия 
распределялись таким образом, что один 
участник мог регулировать вес, увеличивая 
или уменьшая количество грузов, но не мог их 
передвигать. Другой участник, наоборот, мог 
перемещать свой груз вдоль шкалы, прохо-
дящей от центра тяжести к краю весов, но не 
мог увеличивать или уменьшать количество 
магнитов. Благодаря такому распределению 
действий создавалась ситуация, при которой 
все возможные решения задач не могли быть 
найдены одним участником самостоятельно 
без привлечения к процессу решения напар-
ника. Этим обеспечивалась необходимость в 
координации и кооперации индивидуальных 
действий.

Задачи, которые решали участники в пер-
вой кооперативной серии, совпадали с зада-
чами претестового этапа.

3. Первый индивидуальный этап
После первой кооперативной серии участ-

никам предлагалось решить семь задач в 

Рис. 1. Экспериментальная установка «Весы». Слева — экспериментальная шкала (вид сверху), 
использовавшаяся в ходе первого и второго индивидуальных этапов, а также в первом и втором 
кооперативных этапах. Справа — экспериментальная установка в собранном виде (вид спереди)
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индивидуальном порядке. Данная серия была 
введена для контроля за возможными изме-
нениями, которые происходили или не про-
исходили у учащихся в области понимания 
мультипликативных отношений.

4. Второй кооперативный этап
На данном этапе учащиеся работали в 

прежних парах, но на одной половине установ-
ки. На обратной стороне работал эксперимен-
татор, который также мог изменять количество 
грузов и передвигать их по шкалам вдоль 
своей половины. Правило распределения дей-
ствий между участниками сохранялось.

5. Посттест
На этапе посттеста участникам снова пред-

лагалось решать задачи в индивидуальном по-
рядке. Однако если раньше участники решали 
задачи на шкале, на которой было нанесено 
три деления, то теперь им предлагалась рас-
ширенная шкала с четырьмя делениями.

Общее время проведения пяти экспери-
ментальных серий занимало около 1,5 часов 
(в зависимости от интенсивности разворачи-
вавшихся взаимодействий участников), в свя-
зи с чем прохождение всех этапов экспери-
мента с одной парой разделялось на два дня: 
первый и второй этапы в один день и третий, 
четвертый, пятый этапы — в другой.

Исходя из представленного описания ме-
тодики, можно сказать, что ее центральной 
особенностью, позволяющей изучать особен-
ности складывающихся взаимодействий де-
тей между собой и со взрослым, а также про-
цесс постановки учащимися учебной задачи 
и особенности включения их в совместный 
поиск решения этой задачи, является специ-
фическая система организации деятельности 
напарников, направленная на актуализацию 
процессов рефлексии, коммуникации, обмена 
действиями и взаимопонимания, регистрация 
и качественный анализ которых позволили 
системно оценивать формирующееся со-
вместное действие.

Результаты исследования, полученные на 
основе применения этой методики, показали, 
что в ходе решения детьми класса задач на 
равновесие и в результате их столкновения с 
индивидуальными ограничениями, связанны-
ми с заданными взрослым условиями, между 

детьми возникали процессы обмена дей-
ствиями, коммуникации, взаимопонимания и 
рефлексии. Качественное своеобразие этих 
процессов позволило описать четыре типа 
возникающих детско-взрослых общностей, 
характеризующих особенности включения 
детей в совместное решение учебной задачи, 
постановку и своеобразие поиска ее решения 
(см. [4; 22]). Согласно результатам, в основе 
включения учащихся в совместные формы 
работы и процесс продуктивного сотрудни-
чества лежит их переориентация с «предмет-
ной» (объектной) области задачи на анализ 
самих взаимодействий друг с другом. Именно 
изменение ориентации на сам способ взаимо-
действия позволяло учащимся выявлять об-
щий способ решения данного класса задач и 
в конечном итоге находить больше решений, 
в том числе и нестандартных.

Полученные данные имеют принципиаль-
ное значение для более глубокого осмысле-
ния теоретико-методологического понимания 
механизмов, лежащих в основе формирова-
ния совместных действий учащихся при по-
становке и поиске решения учебных задач, и 
обоснования эффективных условий органи-
зации образовательной практики, в которой 
проблема поиска и анализа способов взаи-
модействия учащихся при освоении ими со-
держания учебных предметов является одной 
из центральных задач в процессе обучения, 
построенного по типу учебной деятельности.

С целью реализации диагностического по-
тенциала исследовательской методики «Ве-
сы» и ее адаптации к актуальным задачам об-
разовательной практики нами была проведена 
работа по разработке цифровой диагностиче-
ской платформы «Весы» (ЦДП «Весы»), по-
зволяющей оперативно получать достоверную 
информацию по стратегиям, используемым 
учащимся при организации совместной дея-
тельности, и изучать эффективность приме-
няемых учащимися стратегий с точки зрения 
выполнения предложенных заданий.

Принципы работы ЦДП «Весы»

Одной из центральных задач, стоявших 
перед нами при разработке ЦДП «Весы», 
стало существенное сокращение времени 
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проведения диагностической процедуры при 
сохранении ее информативности. При этом 
мы исходили из необходимости решения этой 
задачи в отношении к способам организации 
деятельности учащихся.

Для достижения поставленной задачи 
нами было произведено существенное сокра-
щение количества экспериментальных этапов 
и решаемых участниками задач. Вместо пяти 
последовательных этапов, в ходе которых 
учащиеся решали тридцать одну задачу, со-
хранялся лишь кооперативный этап, в ходе 
которого участникам последовательно предъ-
являлись пять задач (см. рис. 2):

1-ая задача — тренировочная, на которой 
производилась демонстрация принципов и 
механизма работы с методикой, проводились 
первые пробующие действия участников;

2—5 задачи — диагностические, в ходе 
которых учащимся необходимо было найти 
все возможные положения грузов, при кото-
рых модель весов находилась в состоянии 
равновесия.

Участники имели неограниченное время, 
количество действий и попыток решения 
каждой задачи. Каждая попытка заверша-
лась либо установлением равновесия на 
модели весов, либо решением участников 
перейти к следующей задаче, указав экспе-
риментатору, что в данной задаче решений 
больше нет. При этом после каждого реше-
ния экспериментатор задавал участникам 

вопрос, есть ли в данной задаче какие-то 
еще решения или нет.

Важной особенностью предлагаемых диа-
гностических задач был их принципиально 
«непредметный» характер: содержание задач 
не относилось к изучаемому в школе матери-
алу. Это позволило проводить диагностику 
независимо от актуальных знаний учащегося.

Дети работали в парах. Действия между 
ними распределялись таким образом, что 
один из участников, действуя на левой поло-
вине модели весов (А), мог регулировать вес 
грузов, добавляя и убавляя грузы с различной 
«массой» на заранее определенное место, а 
его напарник, действуя на правой стороне 
(Б), мог изменять расстояние своего груза до 
центра тяжести, двигая его ближе к центру 
«весов» или отдаляя от него (см. рис. 3). Это 
позволило сохранить принцип организации 
совместной работы участников, поддержи-
вать процессы рефлексии, коммуникации, 
обмена действиями и взаимопонимания, 
через анализ которых экспериментатор мог 
устанавливать динамику разворачивающихся 
взаимодействий и тип формирующейся дет-
ско-взрослой общности.

В начале каждой попытки участникам 
предлагалось выбрать, кто из них будет де-
лать первый ход. При этом на экране уже 
демонстрировалось изначальное положение 
грузов на модели весов. После выбора и со-
вершения первого хода участники выполняли 

Рис. 2. Задачи ЦДП «Весы»
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свои действия строго последовательно. Такая 
организация совместной работы учащихся по-
зволяла, во-первых, с самого начала иниции-
ровать процессы коммуникации между участ-
никами, во-вторых, актуализировать опосре-
дованную особенностями равновесия весов 
коммуникацию [3]. Вследствие этого мы имели 
возможность непосредственно наблюдать и 
оценивать, насколько учащиеся принимают 
или не принимают коммуникативный смысл 
предлагаемых задач, динамику развития их 
социо-предметной ориентации, умение участ-
ников планировать процесс решения задач.

Решение диагностических задач было раз-
делено на два этапа. На первом этапе учащи-
еся решали вторую и третью диагностические 
задачи. После нахождения всех решений или 
после того, как участники утверждали, что 
решений больше нет, происходил обмен дей-
ствиями, т.е. участник, который ранее отвечал 
за изменения веса груза, в следующих двух за-
дачах отвечал за расстояние груза до центра 
тяжести, и наоборот, участник, отвечавший за 
расстояние груза до центра тяжести, получал 
возможность изменять количество и вес гру-
зов. Таким образом обеспечивалась возмож-
ность оценки оснований, по которым участни-
ки выполняли действие, индивидуально или 
совместно: ориентировались они исключи-

тельно на результат собственного действия 
или выделяли способ взаимодействия как 
специфический предмет анализа, направлен-
ного на поиск решения учебной задачи.

Участники работали за одним компьютер-
ным дисплеем, совершая закрепленные за 
каждым действия с помощью компьютерной 
мышки. Тем самым обеспечивалась возмож-
ность непосредственной вербальной и невер-
бальной коммуникации участников друг с дру-
гом, что создавало дополнительные возмож-
ности для экспериментатора в плане анализа 
коммуникативных проявлений участников.

Показатели способов взаимодействия 
и критерии оценки их эффективности

Основой для определения фиксируемых 
показателей и критериев оценки способов 
взаимодействия стали данные, полученные 
при изучении способов взаимодействия уча-
щихся младшего школьного возраста (в том 
числе с особыми образовательными потреб-
ностями) в процессе решения ими задач на 
равновесие (см. [4; 22]).

Показателями разворачивающегося меж-
ду детьми способа взаимодействия стали:

• Тип коммуникации — оценивался по ха-
рактеру обращений участников друг к другу. 
Фиксировалось четыре типа коммуникации:

Рис. 3. Рабочее пространство ЦДП «Весы»
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1 тип — характеризуется отсутствием пря-
мого обращения участников друг к другу как 
по поводу организации взаимодействий друг с 
другом, так и по поводу способов решения за-
дачи. В ряде случаев наблюдается появление 
эгоцентрических высказываний. Данный тип 
коммуникации фиксируется в случае наблюде-
ния таких высказываний, как: «Я сделал тяже-
лее… А если вот удалить?», «Надо добавить/
передвинуть», «А если я вот так?» и т.п.;

2 тип — характеризуется указательным 
характером обращений участников друг к 
другу. При этом высказывания должны но-
сить ярко выраженный манипулятивный ха-
рактер, что проявляется в «приказывающем» 
тоне голоса, ярких эмоциональных реакциях, 
если напарник не учитывает настоятельных 
требований выполнить желаемое действие. 
Данный тип коммуникации фиксируется в 
случае наблюдения таких высказываний, как: 
«Нет, вот сюда надо», «Нет, ты неправильно, 
я сказал, так надо было!», «Ты что, совсем? 
Я сказал сюда!» и т.п.;

3 тип — высказывания учащихся носят 
«рекомендательный» характер. Активно за-
действуются невербальные способы комму-
никации: указательные жесты, имитации дей-
ствия. Данный тип коммуникации фиксирует-
ся в случае наблюдения таких высказываний, 
как: «А поставь сюда», «Я ставлю сюда. Тогда 
тебе надо подвинуть», «Я сделал. Добавь 
2 кг» и т.п.;

4 тип — участники обсуждают способ вза-
имодействия и взаимокоординации действий 
(значимым показателем возникновения дан-
ного типа коммуникации является ожидание 
оценки предложенного способа действия). 
Данный тип коммуникации фиксируется в 
случае наблюдения таких высказываний, 
как: «Давай ты поставишь, а я отойду сюда»; 
«Так, здесь 5, а здесь… два. Пять-два. Тебе 
3 надо добавить…»; «Если я поставлю более 
тяжелый груз, то тебе придется отойти, как 
ты думаешь?». Характерными особенностя-
ми общения участников являются различные 
фонематические особенности речи, напри-
мер, растягивание слов («Таак…», «Агааа, 
сюдааа», «Давааай»), междометия («Ух ты», 
«Ничего себе»).

• Социо-предметная ориентация, оцени-
вания по характеру обмена действиями меж-
ду участниками, способу включения индиви-
дуальных действий в структуру совместного. 
Фиксировалось четыре типа социо-предмет-
ной ориентации:

1 тип — участники совершают независи-
мые действия, не пытаясь соотнести их с дей-
ствиями, которые осуществляет напарник;

2 тип — один из участников манипулирует 
действиями напарника, в то время как второй 
участник выступает в пассивной позиции и не 
проявляет активности в отношении решения 
задачи или установления взаимодействия;

3 тип — участники совершают взаимос-
вязанные действия, стремятся проявлять 
активность в процессе решения задач, но 
ориентируясь не на направленность действия 
напарника, а на предметный результат совер-
шенного им действия;

4 тип — обмен действиями опосредуется 
анализом способов взаимодействия.

Отмечено, что выделенные показатели 
способов взаимодействия независимо друг от 
друга можно описывать лишь с известной до-
лей условности. В реальной диагностической 
(«жизненной») ситуации они не могут быть 
разведены друг с другом и представляют со-
бой интегральный показатель выявляемого 
способа взаимодействия участников, харак-
теризующего, с одной стороны, характер воз-
никающего (или не возникающего) совмест-
ного действия, с другой — индивидуальную 
стратегию организации совместной работы 
каждого из напарников (см. таблицу):

Установление того или иного способа 
взаимодействия между участниками произ-
водилось после выполнения ими каждой по-
пытки решения задачи. Экспериментатор в 
поле «Инструктора» компьютерной програм-
мы специально фиксировал этот показатель, 
который впоследствии отображался в общем 
отчете работы пары. После этого участники 
могли выполнять новую попытку решения 
или перейти к следующей задаче. В связи с 
необходимостью оперативно фиксировать 
качественные показатели особенностей ком-
муникации и обмена действиями участников 
особое значение приобретала специальная 
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подготовка экспериментатора к процедуре 
диагностики. Ему необходимо было детально 
знать методические рекомендации по работе 
с компьютерной методикой, особенности про-
цессов коммуникации и обмена действиями, 
характерные для каждого из четырех фикси-
руемых способов взаимодействия. Целена-
правленное и организованное наблюдение 
за процессом совместной работы детей ста-
новилось основным методом исследования в 
предлагаемой методике.

При этом, помимо коммуникации и со-
цио-предметной ориентации участников диа-
гностики, в методике производилась «авто-
матическая» фиксация дополнительных коли-
чественных показателей разворачивающихся 
взаимодействий:

1. Время выбора первого хода;
2. Время, затраченное участниками на 

каждую попытку;
3. Время, затраченное каждым участником 

на совершение индивидуальных действий;
4. Количество ходов каждого участника, 

затраченное при выполнении каждой попытки;
5. Количество попыток решения каждой 

задачи.

Результаты апробации ЦДП «Весы»

В апробации цифровой диагностической 
методики приняли участие учащиеся 4-х об-
разовательных организаций: 3 общеобра-
зовательные школы города Москвы и Центр 
реабилитации и образования города Москвы.

Выборку составили 90 учащихся младше-
го школьного возраста, из которых:

• 58 учащихся 1 класса;
• 42 учащихся 3 класса;
• 18 учащихся 4 класса.
Таким образом, в исследовании приняли 

участие 45 пар учащихся. Пары составлялись 

из учащихся, находящихся на одном уровне об-
разовательной программы. Составление пар 
учащихся производил классный руководитель.

Среди участников в роли эксперимента-
торов выступали пять учителей начальной 
школы и два студента ФГБОУ ВО МГППУ. 
Перед началом непосредственного прове-
дения диагностических процедур каждый из 
экспериментаторов подробно ознакомился с 
разработанными методическими рекоменда-
циями по проведению ЦДМ «Весы».

Анализ экспериментальных данных пока-
зал следующую частоту проявления способов 
взаимодействия в выборке участников на 
момент решения ими 1 и 4 диагностических 
задач (см. рис. 4 и 5).

Исходя из представленных показателей 
распределения, отчетливо видно, что по хо-
ду решения учащимися предложенных им 
диагностических задач количество способов 
взаимодействия, основанных на ориентации 
участников на индивидуальное действие, 
резко сокращалось, а количество способов 
взаимодействия, основанных на ориентации 
участников на совместное действие, анали-
зе способов взаимодействия друг с другом, 
возрастало. Основываясь на показателе 
Т-критерия Вилкоксона (см. рис. 6), мы могли 
сделать вывод о том, что наблюдаются зна-
чимые различия между демонстрируемыми 
участниками способами взаимодействия в 
первой и четвертой диагностических задачах. 
Значительная часть учащихся в ходе решения 
задач развивали процессы коммуникации и 
обмена действиями, вследствие которых воз-
никало взаимопонимание, переход к коопе-
рации индивидуальных действий и к анализу 
самих взаимодействий.

В итоге нами была обнаружена значимая 
взаимосвязь между такими фиксируемыми 

Таблица
Соответствие показателей способам взаимодействия

Способ взаимодействия Тип коммуникации Тип социо-предметной ориентации

До-кооперативный 1 1

Псевдо-кооперативный 2 2

Кооперативный 3 3

Мета-кооперативный 4 4
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параметрами, как «способ взаимодействия» 
и «количество решений задач» (см. рис. 7).

Исходя из данных о глубокой взаимосвя-
зи между параметрами «способ взаимодей-
ствия» и «количество решений задач», мы 
смогли сделать вывод, что в тех случаях, ког-
да дети ориентировались на кооперацию ин-
дивидуальных действий и возможности дей-
ствия другого относительно своего действия, 
а также на анализ способов взаимодействия 
и взаимокоординацию индивидуальных дей-

ствий, они находили больше решений пред-
ложенных задач, чем учащиеся, ориентиру-
ющиеся на индивидуальное действие и не 
включающиеся в процесс опосредованной 
коммуникации и обмена действиями.

Исходя из показателей U-критерия Манна-
Уитни, мы смогли также сделать вывод о значи-
мости различий между количеством найденных 
решений участниками, демонстрирующими 
до-кооперативный и кооперативный способы 
взаимодействия (Asymp.Sig.(2-tailed)<0,001, 

Рис. 4. Частота распределения пар участников по способам взаимодействия на момент решения 
1-ой диагностической задачи

Рис. 5. Частота распределения пар участников по способам взаимодействия на момент решения 
4-ой диагностической задачи

Рис. 6. Значение Т-критерия Вилкоксона при уровне значимости р<0,05
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р=0,05), псевдо-кооперативный и кооператив-
ный (Asymp.Sig.(2-tailed)<0,001, р=0,05), до-
кооперативный и мета-кооперативный (Asymp.
Sig.(2-tailed)<0,001, р=0,05), псевдо-коопера-
тивный и мета-кооперативный (Asymp.Sig.
(2-tailed)<0,001, р=0,05), кооперативный и ме-
та-кооперативный (Asymp.Sig.(2-tailed)<0,006, 
р=0,05), тогда как значимых различий в коли-
честве найденных решений между группами, 
демонстрирующими до-кооперативный и псев-
до-кооперативный способы взаимодействий, 
не отмечалось. Эти данные позволили сделать 
вывод, согласно которому повышение эффек-
тивности решения предлагаемых участникам 
задач происходит по мере их перехода к взаи-
модействиям, основанным на опосредованной 
коммуникации, взаимообмене действиями, про-
гнозировании решений задач и взаимопонима-
нии. Анализ проектируемых взаимодействий и 
на их основе способов решения задач позволяет 
участникам находить общий способ решения, 
основанный на совместном действии участни-
ков в заданной и преобразуемой ситуации.

Примечательно, что значимых взаимосвя-
зей между способом взаимодействия участ-
ников в процессе решения задач и такими 
регистрируемыми количественными показа-
телями их взаимодействий, как: время вы-
бора первого хода, время, затраченное участ-
никами на каждую попытку решения задачи, 
время, затраченное каждым участником на 

совершение индивидуальных действий, коли-
чество ходов каждого участника, затраченное 
при выполнении каждой попытки, количество 
попыток решения каждой задачи, обнаружено 
не было. Эти данные могут свидетельство-
вать о том, что именно качественные особен-
ности процессов, являющихся интегральной 
характеристикой возникающих между детьми 
взаимодействий, определяют характер фор-
мирующегося между участниками совмест-
ного действия, а в итоге успешность решения 
предлагаемых задач. Тем не менее выде-
ленные количественные показатели могут 
выступать как дополнительная информация, 
позволяющая специалистам впоследствии 
оценивать динамику развития возникающих 
между детьми типов общности, что может 
иметь значение для организации эффектив-
ных форм совместной учебной деятельности.

Выводы

В ходе работы по адаптации исследо-
вательской методики «Весы» к условиям 
компьютерной диагностики необходимо, в 
первую очередь, отметить, что возможности и 
границы применения цифровых средств в об-
разовательных (в том числе диагностических) 
целях лежат в области специфики осущест-
вляемой учащимися учебной деятельности. 
Как отмечают многие специалисты, при том, 
что «ИКТ являются движущей силой (разви-

Рис. 7. Значение коэффициента корреляции Спирмена
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тия образования — А.В.), поскольку педагоги 
понимают, что сочетание цифровых техноло-
гий и ресурсов дает больше возможностей 
для расширения горизонтов и улучшения 
качества образования…» [2, с. 20], эксперты 
института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании утверждают, что 
«несмотря на вполне определенный потенци-
ал ИКТ … стремление повысить качество об-
разования путем внедрения инновационных 
преобразований на основе повсеместного 
применения ИКТ пока остается нереализо-
ванным» [2, с. 19]. Одна из ключевых причин 
подобных неудач заключается в том, что «ис-
пользование ИКТ в рамках масштабных об-
разовательных проектов до последнего вре-
мени рассматривалось и продолжает рассма-
триваться в отрыве от трансформации целей, 
организационных форм и методов учебной 
работы» [10, с. 31].

Как утверждает В.В. Рубцов, «научно обо-
снованное применение ЭВМ в практике школь-
ного образования, разработка перспектив и 
прогнозов внедрения новых технологий обуче-
ния требуют проведения фундаментальных и 
прикладных психолого-педагогических иссле-
дований, предваряющих проникновение но-
вых технологий в массовую школу» [11, с. 236]. 
В противном случае мы рискуем превратить 
процесс обучения в простое «программиро-
вание» действий и операций учащихся, разру-
шить целостную систему «учитель-класс» или 
«ученик-ученик», разбив ее на отдельные эле-
менты типа «ученик-компьютер», что, в свою 
очередь, создаст риск подмены реальных про-
цессов коммуникации и взаимодействий уча-
щихся с окружающими их людьми «обезличен-
ным» виртуальным общением не в социаль-
ной, а в виртуальной («псевдо-социальной», 
«программированной») реальности. В связи 
с этим представляется верным утверждение, 
согласно которому «использование ЦТ ведет 
к повышению успеваемости учащихся лишь в 
определенном контексте, в то время как фор-
мальное повсеместное внедрение ЦТ в работу 
учителя не дает желаемого эффекта» (см. [6, 
с. 95; 10, с. 31]).

Учитывая приведенные позиции, многие 
специалисты (см. [7; 8; 10; 14; 15; 16; 18]) от-

мечают, что внедрение ЦТ в практику обуче-
ния и воспитания является не «самоцелью», 
а специфическим средством, расширяющим 
возможности учителя в плане организации 
системы учебной деятельности.

Из указанных позиций и описанного нами 
опыта разработки цифровой методики также 
следует, что цифровая среда или компьютер-
ная технология есть именно «оболочка», в 
которую в данном конкретном случае «упако-
вывается» способ организации деятельности 
и взаимодействий детей и взрослого, детей 
между собой, в то время как основополага-
ющим критерием при разработке таких плат-
форм являются именно принципы образова-
ния и функционирования детско-взрослых 
общностей.

Данные, полученные на материале иссле-
довательской методики «Весы», в которых 
детально раскрывались особенности и дина-
мика разворачивающихся между учащимися 
взаимодействий при формировании различ-
ных типов общностей, позволили педагогам 
оперативно оценивать формирующийся в 
ходе решения задач способ взаимодействия 
между учащимися. А выявление значимой 
взаимосвязи между способами взаимодей-
ствий участников в процессе решения пред-
лагаемых задач и количеством найденных 
решений позволяло нам выстраивать досто-
верные прогнозы относительно их возможной 
продуктивности для освоения детьми учебно-
го материала. Более того, данные позволили 
конкретизировать проблему построения раз-
вивающих и образовательных программ, в 
основу которых положен основополагающий 
принцип культурно-исторической психологии 
и деятельностного подхода, согласно кото-
рому процессы развития и обучения в своей 
исходной форме имеют социальную основу 
и с необходимостью осуществляются через 
систему специально организованных соци-
альных взаимодействий, в основе которых 
лежит единство развивающихся процессов 
коммуникации, обмена действиями, рефлек-
сии и взаимопонимания.

Создавая специальные условия через изна-
чальное распределение действий между уча-
щимися в ходе освоения содержания того или 
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иного учебного материала, взрослый сталкива-
ет детей с ограничениями их индивидуальных 
возможностей и тем самым стимулирует разви-
тие указанных нами процессов, составляющих 
интегральную характеристику возникающих и 
развивающихся взаимодействий. Последнее, 
как показывают результаты исследований, 
создает предпосылки для формирования под-
линной субъектности учащихся, т.е. активной 
самостоятельной деятельности, опосредство-
ванной их отношениями со взрослым и свер-
стниками. Роль взрослого в процессе обучения 
при таком подходе заключается в специальной 
организации деятельности учеников по овла-
дению новыми сторонами действительности 
(построению предметности) и способами дея-
тельности (см., например, [19; 20]).

Более того, было установлено, что каче-
ственный анализ процессов, составляющих 
интегральный показатель возникающих 
между детьми взаимодействий, может высту-
пать как эффективный способ определения 
особенностей формирующегося совместного 
действия. Таким образом, предлагаемая диа-
гностическая методика позволила выявлять, 
с одной стороны, качественные особенности 
формирующегося (или не формирующегося) 
совместного действия учащихся, с другой 
стороны, оценивать эффективность разво-
рачивающихся в ходе решения задач взаимо-
действий детей.

Важно при этом отметить, что сама диа-
гностическая ситуация представляет собой 
не «статичный снимок», снятый с самоот-
чета ребенка и характеризующий его от-
дельные способности в плане построения 
«взаимоотношений вообще», а динамически 
развивающийся процесс, в котором специ-
алист может наблюдать за разворачиваю-
щимися процессами коммуникации, обмена 
действиями рефлексии и взаимопонимания 
между учащимися в учебной ситуации, тем 
самым «проникая» в особенности их «зоны 
ближайшего развития» и поддерживая ее. 
Сама цифровая платформа становится ин-
струментом, позволяющим учителю или спе-
циалисту организовывать работу учащихся 
как за одним компьютером, так и за разными 
компьютерами, тем самым усложняя про-
цессы коммуникации и оценивая динамику 
развития взаимодействий учащихся в зави-
симости от изменяющихся условий выпол-
нения задачи. Диагностическая методика, 
опирающаяся на применение компьютерных 
средств, продемонстрировала заложенный 
в ней развивающий потенциал, связанный с 
самой ситуацией столкновения детей с инди-
видуальными ограничениями и поиском ус-
ловий их преодоления через планирование и 
моделирование взаимодействий с «другим» 
(«другими») в процессе совместного поиска 
решения учебной задачи.
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Представлены результаты эмпирического исследования, посвященного 
связи уровня сформированности «образа Я» с особенностями поведения 
и самопрезентации подростков в виртуальной среде. Работа проводилась 
в рамках проекта «Цифровой портрет современного подростка» на базе 
Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ. 
Эмпирические данные собраны в феврале 2020 года. Выборку исследова-
ния составили 52 подростка, обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 27» г. Мытищи. В качестве методик использовались: 
«Шкала ясности “образа Я”» (Дж. Кэмпбелл);  «Опросник онлайн-самопре-
зентации» (К. Фулвуд)»; «Шкала интенсивности использования социальных 
сетей» (Н. Эллисон); «Шкала Интернет-зависимости» (С.Х. Чен); «Опрос-
ник онлайн-активности» (О.В. Рубцова, Т.А. Поскакалова). Показано, что 
стратегии взаимодействия и самопрезентации подростков в социальных 
сетях связаны с уровнем сформированности их «образа Я». У подростков с 
размытым «образом Я» проявляется склонность к экспериментированию в 
виртуальной среде: они часто искажают представляемую в Сети информа-
цию и создают разные кибер-идентичности. Данная категория подростков 
также имеет склонность к Интернет-зависимому и рискованному онлайн-
поведению. По мере повышения уровня сформированности «образа Я» 
эти показатели улучшаются. Полученные в работе данные подтверждают 
гипотезу о том, что современные подростки используют социальные сети 
как платформы для экспериментирования (в т.ч. ролевого), в процессе 
которого они решают важные возрастные задачи, связанные с развитием 
самосознания и формированием «образа Я».

Ключевые слова: подростковый возраст, «образ Я», сформированность/
ясность «образа Я», виртуальное пространство, социальная сеть, самопре-
зентация, рискованное поведение, Интернет-зависимость.
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The article presents the results of an empirical study, focusing on the associa-
tion between self-concept clarity, online behavior and self-presentation in ado-
lescence. The study was conducted in the framework of the research project 
“Digital Portrait of Contemporary Adolescents”, operated by the Center for Inter-
disciplinary Research on Contemporary Childhood in Moscow State University of 
Psychology and Education. The data was collected in February 2020. 52 adoles-
cents, studying in School № 27 in Mitischi (Russia, Moscow Region) took part in 
the survey. The following methods were used: Self-Concept Clarity Scale (SCCS, 
J. Campbell); The Presentation of Online Self-Scale (POSS, C. Fullwood); Face-
book Intensity Scale (FIS, N.B. Ellison); Chen Internet Addiction Scale (CIAS, 
S.W. Chen); Online Activity Questionnaire (O.V. Rubtsova, T.A. Poskaklova). 
Data shows that strategies of adolescents’ interaction and self-presentation in so-
cial networks relate to their self-concept clarity. Adolescents with low self-concept 
clarity tend to experiment in virtual space: they often provide inaccurate informa-
tion about themselves and create numerous cyber-identities. This group of ado-
lescents is also inclined to risky online behavior and Internet-addiction. All these 
indicators improve with the increase of self-concept clarity. The data testifies that 
contemporary adolescents use social networks as platforms for experimenting 
(e.g. with roles), in the process of which they resolve important age challenges, 
related to the development of agency and formation of self-concept.

Keywords: adolescence, self-concept, self-concept clarity, virtual space, social 
network, self-presentation, risky online behavior, Internet-addiction.

For citation: Rubtsova O.V., Poskakalova T.A., Shiryaeva E.I. Features of On-Line Behavior in Ado-
lescents with Different Levels of Self-Concept Clarity. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psy-
chological Science and Education, 2021. Vol. 26, no. 4, pp. 20—33. DOI: https://doi.org/10.17759/
pse.2021260402 (In Russ.).
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Введение

Подростковый возраст — период, когда 
ребенок решает две ключевые задачи. Первая 
разворачивается на индивидуальном уровне 
и связана с осознанием себя как уникальной, 
целостной личности, как субъекта собственной 
деятельности. Вторая раскрывается на социаль-
ном уровне и связана с активным включением 
ребенка в систему социальных отношений в 
качестве их полноценного участника. Решение 
первой задачи в зарубежной психологии рассма-
тривается в терминах построения идентичности 
(Э. Эриксон) и формирования «Я-концепции», 
структурным элементом которой является «об-
раз Я» (Р. Бернс, У. Джемс, К. Роджерс). В от-
ечественной традиции данная проблематика 
обсуждается, прежде всего, в контексте идеи 
о развитии самосознания (Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова) и становлении 
субъектности (К.А. Абульханова-Славская). Вто-
рая задача традиционно рассматривается в кон-
тексте социализации и связывается с освоени-
ем ребенком новых социальных ролей (прежде 
всего, как определенных социальных функций).

Указанные возрастные задачи часто рас-
сматриваются как два самостоятельных про-
цесса, хотя, по сути, они пересекаются друг 
с другом. Так, решение обеих задач подраз-
умевает, что подростку необходимо некое про-
странство «пробности» (К.Н. Поливанова) [4], 
в котором подросток сможет совершать экспе-
рименты, необходимые как для конструирова-
ния собственной идентичности, так и для моде-
лирования своего места в системе социальных 
отношений. Как утверждает Г.А. Цукерман, 
«зоны неопределенности образа Я» у подрост-
ков обусловливают их потребность в социаль-
но-психологическом экспериментировании, в 
условиях которого подросток одновременно 
экспериментирует как с психологическими, так 
и с социальными конструктами [11].

В работах О.В. Рубцовой проводится 
мысль о том, что в процессе экспериментиро-
вания подростки «опробуют», прежде всего, 
различные роли, которые автор рассматри-
вает как сложные конструкты, отражающие 

единство индивидуальных особенностей и 
социальных условий развития [6; 7]. Именно 
в процессе ролевого экспериментирования 
развиваются ключевые новообразования воз-
раста — самосознание и рефлексия. В этой 
связи, по точному выражению А.М. Прихожан, 
«ролевое экспериментирование буквально 
пронизывает все сферы жизнедеятельности 
подростка» [5] — подобно тому, как это дела-
ет игра в дошкольный период детства [6].

В условиях новой социальной ситуации, 
когда традиционные формы деятельности 
оказываются опосредованными технология-
ми, реализация потребности в эксперименти-
ровании у подростков часто разворачивается 
в виртуальной среде. Виртуальное простран-
ство открывает перед подростком широкие 
возможности для осуществления «пробы». 
В частности, оно позволяет создавать мно-
жество цифровых образов — кибер-идентич-
ностей, наделяя их желаемыми чертами и 
трансформируя их в зависимости от целей 
взаимодействия и коммуникации [1; 8; 9; 12].

Несмотря на возрастающее значение вир-
туальных платформ (в частности, социальных 
сетей и видеоигр) как площадок подросткового 
экспериментирования, на сегодняшний день 
в психологической науке сравнительно мало 
исследований, посвященных взаимосвязи лич-
ностных характеристик (в т.ч. отражающих уро-
вень развития самосознания и сформирован-
ности «образа Я») с особенностями поведения 
и самопрезентации подростков в виртуальном 
пространстве. Имеющиеся эмпирические дан-
ные получены преимущественно на выборках 
зарубежных респондентов [13; 15; 16; 17; 18; 20], 
а немногочисленные российские исследования 
носят фрагментарный характер [1; 3; 9; 10]. 
В этой связи с 2019 г. на базе Центра междисци-
плинарных исследований современного детства 
МГППУ реализуется проект «Цифровой портрет 
современного подростка»1, целью которого 
является изучение и анализ связей между лич-
ностными характеристиками подростков и сво-
еобразием их взаимодействия в виртуальной 
среде. Для анализа и обсуждения в настоящей 

1 Сайт проекта: https://childresearch.ru/projects/current/cifrovoy-portret-sovremennogo-podrostka/
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статье предлагаются некоторые результаты, по-
лученные в ходе реализации проекта2.

Дизайн исследования

Представленные в статье эмпирические 
данные пилотного исследования получены в 
феврале 2020 г. на базе МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 27» г. Мытищи. 
В опросе приняли участие 52 подростка (из 
них мальчики — N=20, 38%, девочки — N=32, 
62%). Средний возраст участников исследо-
вания составил 16,18±0,38 года.

Для исследования был подобран комплекс 
методик, направленных на выявление особен-
ностей «образа Я» у подростков, а также на 
анализ их взаимодействия и самопрезентации 
в виртуальной среде.

Своеобразие «образа Я» изучалось с по-
мощью методики «Шкала ясности “образа Я”» 
Дж. Кэмпбелл с соавторами (Self-Concept Clarity 
Scale, SCCS, J. Campbell et al, 1996). Особенности 
взаимодействия и самопрезентации подростков в 
социальных сетях изучались с помощью четырех 
методик: «Опросник онлайн-самопрезентации» 
К. Фулвуда (The Presentation of Online Self-Scale, 
POSS, C. Fullwood, 2016); «Шкала интенсивности 
использования социальных сетей» Н. Эллисон 
(Facebook Intensity Scale, N.B. Ellison, 2007); «Шка-
ла Интернет-зависимости» С.Х. Чена с соавто-
рами (Chen Internet Addiction Scale, CIAS, Chen et 
al., 2007) в адаптации В.Л. Малыгина и К.А. Фе-
клисова (2011); «Опросник онлайн-активности» 
(О.В. Рубцова, Т.А. Поскакалова, 2019). Схематич-
но дизайн исследования представлен на рис. 1.

2 Данные серии эмпирических исследований, проведенных в рамках проекта, частично представлены в магистер-
ских диссертациях Е.И. Ширяевой, А.С. Мигачева, Т.О. Рузяк.

Рис. 1. Дизайн исследования



24

Рубцова О.В., Поскакалова Т.А., Ширяева Е.И. Особенности поведения в виртуальной среде
подростков с разным уровнем сформированности «образа Я»
Психологическая наука и образование. 2021. Т. 26. № 4

Ниже представлено краткое описание 
каждой из использованных методик.

1. «Шкала ясности “образа Я”» (Self-
Concept Clarity Scale, SCCS) была разра-
ботана Дж. Кэмпбелл с соавторами в 1996 г. 
[19]. В основу данного опросника положен кон-
структ «Self-Concept Clarity», перевод которого 
на русский язык в настоящее время не усто-
ялся. Авторы статьи полагают, что наиболее 
близким русскоязычным эквивалентом может 
стать словосочетание «сформированность» 
или «ясность» «образа Я»3 (в настоящем ис-
следовании данные термины используются как 
взаимозаменяемые). Понятие «Self-Concept 
Clarity» активно разрабатывается в зарубеж-
ной психологии последние 20 лет [16; 18; 20]. 
Для изучения данного явления наиболее авто-
ритетные зарубежные исследователи исполь-
зуют методику, разработанную Дж. Кэмпбелл 
с соавторами. Методика предназначена для 
выявления того, насколько сформированны-
ми являются представления человека о себе 
как о личности — каковы убеждения респон-
дента о самом себе и не вступают ли они в 
противоречия, до какой степени респондент 
осознает собственные мотивы, потребности, 
возможности и способности, а также насколь-
ко стабильно и устойчиво знание респондента 
о собственной личности. Опросник состоит из 
12 утверждений, которые респонденту пред-
лагается оценить по Лайкертовской шкале, 
ранжируя варианты ответов от «абсолютно 
не согласен» до «абсолютно согласен». Чем 
выше полученный показатель, тем более раз-
мытым является представление человека о 
самом себе. Для проведения исследования на 
российской выборке опросник был переведен 
на русский язык и адаптирован О.В. Рубцовой 
и Т.А. Поскакаловой в 2019 году.

2. «Опросник онлайн-самопрезента-
ции» (The Presentation of Online Self-Scale, 
POSS) разработан в 2016 г. К. Фулвудом с 
соавторами [14]. Методика включает 21 вы-
сказывание, которые характеризуют предпо-

чтения респондента в виртуальной самопре-
зентации. Методика содержит 4 субшкалы: 
субшкала «Я идеальное» («ideal self») де-
монстрирует степень идеализации респон-
дентом своего онлайн-образа; субшкала 
«Множественные Я» показывает, до какой 
степени респондент реализует стратегию 
множественных идентичностей (кибер-иден-
тичностей) в виртуальном пространстве; 
субшкала «Устойчивое Я» показывает, на-
сколько «образы Я» совпадают или расхо-
дятся в онлайн- и офлайн-пространствах; 
субшкала «Предпочтения в самопрезентации 
в онлайн-пространстве» показывает степень 
предпочтения виртуальной коммуникации 
реальному общению. Данные четырех сум-
марных показателей объединяются в общую 
шкалу — «Представление себя в Интернете». 
Оценка всех высказываний методики осу-
ществляется по 5-балльной шкале Лайкерта. 
Чем больше показатель шкалы в числовом 
выражении, тем больше респондент склонен 
к экспериментированию со своей идентично-
стью в Интернете. В рамках исследования ме-
тодика применялась в переводе и адаптации 
О.В. Рубцовой и Т.А. Поскакаловой (2019 г.).

3. «Шкала интенсивности использова-
ния социальных сетей» (Facebook Intensity 
Scale, FIS, 2007) [13], разработанная Н. Эл-
лисон, позволяет измерять качественные 
показатели использования социальной се-
ти — частоту обращений к сети, длительность 
нахождения в ней, а также эмоциональную 
привязанность4 к деятельности в социаль-
ной сети. Таким образом, шкала определяет 
общий показатель интеграции социальной 
сети в повседневную жизнь респондента. 
Шкала состоит из 8 утверждений, 6 из кото-
рых предполагают оценку по шкале Лайкерта. 
Два вопроса являются открытыми. Методика 
была переведена и адаптирована О.В. Рубцо-
вой и Т.А. Поскакаловой, при этом название 
«Facebook» было заменено на словосочета-
ние «социальная сеть»5.

3 Также возможен перевод: «ясность “Я-концепции”» или «сформированность “Я-концепции”».
4 “Emotional connectedness”.
5 В рекомендациях к методике утверждается, что разработанная шкала является универсальной и может быть при-
менена к любой социальной сети.
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4. Шкала Интернет-зависимости (Chen 
Internet Addiction Scale, CIAS) была разра-
ботана С.Х. Чен с соавторами в 2007 году. 
Опросник включает в себя 5 оценочных шкал: 
«Шкала компульсивных симптомов», «Шкала 
симптомов отмены», «Шкала толерантно-
сти», «Шкала внутриличностных проблем и 
проблем, связанных со здоровьем», «Шкала 
управления временем». Для российской вы-
борки методика была адаптирована в 2011 г. 
группой ученых под руководством В.Л. Малы-
гина [2].

5. Опросник онлайн-активности 
(О.В. Рубцова, Т.А. Поскакалова, 2019) 
направлен на выявление особенностей вза-
имодействия подростков в виртуальном про-
странстве. Методика содержит 5 субшкал, 
подробно характеризующих различные 
аспекты виртуальной подростковой актив-
ности:

• Шкала «Как ты используешь Интер-
нет?» дает общее представление об исполь-
зовании подростком Интернета, о предпочи-
таемых виртуальных сервисах и платформах, 
а также о наиболее привлекательных для 
респондента видах активности в виртуальном 
пространстве. 

• Шкала «Кто я в Интернете?» отражает 
особенности виртуального образа («кибери-
дентичности»), создаваемого респондентом в 
Интернете. 

• Шкала «Кем я представляюсь в со-
циальных сетях?» направлена на выявление 
основных стратегий самопрезентации в соци-
альных сетях. 

• Шкала «Как я общаюсь в Интернете?» 
позволяет выявить характерные для респон-
дента особенности и предпочтения в онлайн 
коммуникации. 

• Шкала «Чем я рискую в Интернете?» 
позволяет выявлять тенденции, связанные 
с рискованным поведением в виртуальной 
среде.

Для обработки эмпирического материала 
использовались методы описательной стати-
стики, поскольку малый объем выборки не 
позволил применить весь спектр статистиче-
ских критериев для количественного анализа 
эмпирических данных.

Результаты исследования

Связь уровня сформированности
«образа Я» со стратегиями
самопрезентации и взаимодействия
подростков в социальных сетях
Согласно данным, полученным по «Шкале 

ясности “образа Я”», чуть больше половины 
опрошенных подростков имеют высокий уро-
вень сформированности «образа Я» (рис. 2). 
При этом в целом по показателям описатель-
ной статистики мальчики обладают более яс-
ным «образом Я» по сравнению с девочками 
(средний балл по тесту у мальчиков равен 
27,8, в то время как у девочек он составил 
31,8). Результаты опросника Дж. Кэмпбэлл 
позволили разбить выборку на четыре под-
группы: подростки с крайне высокой ясностью 
«образа Я» (11 человек — 21% от всей вы-
борки), подростки с высокой ясностью «обра-
за Я» (18 человек — 35% от всей выборки), 
подростки со средней ясностью «образа Я» 
(15 человек — 29% от всей выборки) и под-
ростки с низкой ясностью «образа Я» (8 че-
ловек — 15% от всей выборки). Настоящее 
распределение стало исходным условием 
анализа эмпирических данных. На рис. 2 со-
поставлены процентные соотношения для 
трех разных выборок: всей выборки в целом 
(N=52), мужской подвыборки (N=20) и жен-
ской подвыборки (N=32).

Дальнейший анализ полученных данных 
показал, что респонденты с низким уровнем 
сформированности «образа Я» в большей 
степени склонны к манипуляциям со своей ки-
бер-идентичностью, причем при выборе стра-
тегии самопрезентации такие подростки как 
намеренно преувеличивают, так и преумень-
шают собственные достоинства. Осознанно 
избегают преувеличения своих достоинств в 
социальных сетях 63% подростков с низкой 
ясностью «образа Я» и 73% подростков со 
средней ясностью «образа Я». У подростков с 
высокой и крайне высокой ясностью «образа 
Я» данный показатель составляет 89%. При 
этом подростки с низкой ясностью «образа Я» 
преувеличивают свои достоинства для при-
влечения внимания (25% опрошенных данной 
подгруппы), а также для того, чтобы вызвать 
отклик и симпатию (12% опрошенных данной 
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подгруппы). Преуменьшают свои достоинства 
подростки преимущественно для того, чтобы 
избежать нежелательного внимания (около 
13% внутри каждой подгруппы).

Примечательно, что, создавая свой вирту-
альный образ, подростки с высоким и крайне 
высоким уровнем ясности «образа Я» стре-
мятся к тому, чтобы он максимально отражал 
их реальную идентичность (72,7% и 61,1% со-
ответственно). В подгруппах респондентов со 
средней и низкой ясностью «образа Я» число 
подростков, стремящихся к соответствию меж-
ду виртуальным и реальным образом, меньше, 
составляя 40% и 50% соответственно (рис. 3). 
На рис. 3 сопоставлены процентные доли под-
ростков с разным уровнем ясности «образа Я», 
положительно ответивших на ряд утверждений 
опросника О.В. Рубцовой, Т.А. Поскакаловой.

В целом полученные данные свидетель-
ствуют о том, что высокий уровень сформиро-
ванности «образа Я» удерживает подростков 
от разного рода искажений собственного об-
раза в виртуальном пространстве.

Важно отметить, что цели общения под-
ростков в социальных сетях значительно от-
личаются в зависимости от степени сформиро-

ванности «образа Я» (рис. 4). Так, 12,5% под-
ростков из подвыборки с низкой ясностью 
«образа Я» общаются онлайн для того, чтобы 
«не чувствовать себя одинокими»; 12,5% этой 
же категории подростков выходят в сеть для 
«возможного флирта или романтических от-
ношений». При этом данная группа подростков 
почти не использует сети в целях получения 
практической информации. Напротив, подрост-
ки с высокой и крайне высокой степенью сфор-
мированности «образа Я» чаще рассматри-
вают сети в качестве источника практической 
информации (18% и 17% соответственно). При 
этом почти 45% подростков с крайне высокой 
ясностью «образа Я» стремятся с помощью со-
циальных сетей «держать все под контролем, 
быть в курсе событий». У подростков со сред-
ней и низкой степенью ясности «образа Я» этот 
показатель составил 7% и 12,5% соответствен-
но. Кроме того, подростки с крайне высокой 
ясностью «образа Я» в 2 раза реже общаются 
в Интернете в целях развлечения и отдыха, по 
сравнению со сверстниками с низкой ясностью 
«образа Я» (18% и 38% от обеих подвыборок 
соответственно).. Также стоит отметить, что 
подростки с крайне высокой ясностью «обра-

Рис. 2. Распределение подростков по уровням сформированности «образа Я» для всей выборки, 
мужской и женской подвыборок
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за Я» в меньшей степени стремятся набрать 
«лайки» и тем самым получить одобрение в со-
циальных сетях. Так, 55% подростков с крайне 
высокой ясностью «образа Я» не испытывают 
желания набрать как можно больше лайков, в 

то время как в других трех подвыборках дан-
ный показатель варьируется от 38% до 40%. На 
рис. 4 представлены процентные соотношения 
для подвыборок подростков с разным уровнем 
ясности «образа Я».

Рис. 3. Особенности конструирования виртуальной идентичности в социальных сетях подростками 
с разным уровнем сформированности «образа Я»

Рис. 4. Цели общения подростков с разным уровнем сформированности «образа Я» в социальных сетях
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Иными словами, высокий уровень сфор-
мированности «образа Я» у подростков спо-
собствует инструментальному использованию 
сети Интернет для достижения конкретных 
практических целей (например, для инфор-
мационного поиска), в то время как несфор-
мированность «образа Я» в большей степени 
способствует тенденции использовать Интер-
нет в качестве площадки для общения, в т.ч. 
романтического.

Анализ результатов, полученных по мето-
дике К. Фулвуда, также подтверждает нали-
чие связи между уровнем сформированности 
«образа Я» и стратегиями самопрезентации 
подростков в социальных сетях6 (см. табл. 1). 
Так, стабильное снижение общего показателя 
теста и показателя субшкалы «Идеальное Я» 
при повышении показателя ясности «образа 
Я» свидетельствует о том, что по мере раз-
вития и оформления «образа Я» подростки 
теряют интерес к экспериментам с кибер-
идентичностями и конструируют в виртуаль-

ной среде образ, максимально приближен-
ный к реальному. Причем, согласно данным 
субшкалы «Предпочтение самопрезентации в 
онлайн-пространстве», подростки с высокой и 
крайне высокой ясностью «образа Я» отдают 
предпочтение живому, а не опосредованному 
общению. Данное обстоятельство также под-
тверждается результатами, полученными по 
методике Н. Эллисон. Так, по мере развития 
«образа Я» у подростков одновременно сни-
жаются и интенсивность использования со-
циальных сетей (показатели падают с 3,14 до 
1,8), и эмоциональная привязанность к ним 
(показатели колеблются от 3,14 до 1,8).

Таким образом, полученные данные под-
тверждают гипотезу о том, что подростки 
используют социальные сети как платфор-
мы для экспериментирования (в т.ч. ро-
левого), в процессе которого они решают 
важные возрастные задачи, связанные с 
развитием самосознания и формированием 
«образа Я».

6 Необходимо отметить неоднозначность данных, полученных по субшкале «Множественное Я» опросника К. Фул-
вуда. Полученные данные нуждаются в дальнейшем теоретическом и экспериментальном осмыслении.

Таблица 1
Результаты опроса по методике К. Фулвуда во взаимосвязи 

с уровнем сформированности «образа Я»
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POSS, общий показатель шкалы POSS 51,00 50,06 47,00 44,45

Субшкала «Я-идеальное» — степень идеализации респонден-
том своего онлайн-образа

22,29 19,80 17,39 16,27

Субшкала «Множественное Я» — степень реализации респон-
дентом множественных кибер-идентичностей в виртуальном 
пространстве

7,43 10,00 8,72 7,54

Субшкала «Устойчивое Я» — степень соответствия «образов 
Я» в онлайн- и офлайн-пространствах

13,71 12,00 15,00 15,45

Субшкала «Предпочтение самопрезентации в онлайн-простран-
стве» — степень предпочтения виртуальной коммуникации 
реальному общению

7,57 8,26 5,88 5,18
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Связь уровня сформированности
«образа Я» со склонностью подростков
к Интернет-зависимости
и рискованному поведению
в виртуальной среде
Проведенное исследование показало, 

что девочки-подростки являются более 
активными пользователями социальных 
сетей по сравнению с мальчиками (общий 
показатель онлайн-активности по методике 
Н. Эллисон у девочек составил 19,59, а у 
мальчиков — 18,30 из возможных 30). Как 
и в аналогичных зарубежных исследованиях 
[15], данные, полученные на российской вы-
борке, показывают, что девочки-подростки 
чаще заходят в социальные сети и ежеднев-
но проводят там почти в 2 раза больше вре-
мени, чем мальчики (девочки — 9,47 часа, 
мальчики — 4,20 часа). Также девочки бо-
лее склонны ощущать потерю связи с окру-
жающим миром, если длительное время не 
имеют возможности заходить в социальную 
сеть (по методике Н. Эллисон показатель у 
девочек — 2,13, у мальчиков — 1,95). Де-
вочки-подростки обладают также большей 
склонностью к формированию эмоциональ-
ной зависимости от социальных сетей и 
более болезненно переживают отсутствие 
доступа к ним (показатель у девочек — 3,06, 
у мальчиков — 2,65). При этом, согласно 
полученным данным, и у девочек, и у маль-
чиков склонность к Интернет-зависимому и 
рискованному поведению связана с уров-
нем сформированности «образа Я».

Рискованное поведение в Сети определя-
ется характером, целями, а также структурой 
контактов в онлайн-коммуникации [3; 12]. 
Эмпирические данные, полученные в ходе 
исследования, свидетельствуют о том, что 
чем более размытым «образом Я» облада-
ют подростки, тем чаще они демонстрируют 
рискованное поведение в социальной сети. 
Так, например, подростки с низким уровнем 
ясности «образа Я» чаще используют соци-
альные сети как площадки для мести, злых 
шуток и розыгрышей (12,5% подгруппы). Под-
ростки с низким и средним уровнем ясности 
«образа Я» значительно чаще других исполь-
зуют бранные слова и нецензурную лексику в 

комментариях (38% и 20% подростков из со-
ответствующих подгрупп), в то время как ни 
один подросток с крайне высокой ясностью 
«образа Я» так себя не проявляет. Более того, 
82% подростков с крайне высокой ясностью 
«образа Я» никогда не беседуют онлайн на 
темы, которые бы вызвали у них смущение в 
реальной жизни. По мере снижения ясности 
«образа Я» данный показатель повышается. 
На рис. 5 приводятся процентные соотноше-
ния для подвыборок подростков с разным 
уровнем ясности «образа Я».

Значимыми показателями, связанными с 
рискованным поведением в Сети, являются 
непроверенные контакты и общение с незна-
комцами. Согласно данным, полученным на 
нашей выборке, 100% подростков с крайне 
высокой ясностью «образа Я» добавляют в 
друзья исключительно тех людей, с которыми 
общаются в реальной жизни. У 12,5% под-
ростков с низкой ясностью «образа Я» боль-
шинство онлайн-друзей составляют люди, с 
которыми они никогда не встречались вжи-
вую (см. рис. 5).

Важным результатом исследования стало 
выявление связи между уровнем сформи-
рованности «образа Я» и показателями Ин-
тернет-зависимости. Ни у одного подростка 
с крайне высокой ясностью «образа «Я» (по 
методике Дж. Кэмпбелл) не было выявлено 
признаков интернет-зависимости (средний 
показатель у данной подгруппы по методике 
С.Х. Чена составляет 40,6). У остальных трех 
подгрупп выявлена потенциальная склон-
ность к интернет-зависимому поведению 
(у подгрупп с низкой, средней и высокой 
ясностью «образа Я» данный показатель 
составляет 54, 57,5 и 49,3 соответственно). 
Как показано на рис. 6, по мере повышения 
уровня ясности «образа Я» у подростков на-
блюдается устойчивое сокращение проблем, 
связанных с управлением временем, прово-
димым в Интернете.

Таким образом, данные, полученные на 
нашей выборке, свидетельствуют о том, что, 
чем более высокой ясностью «образа Я» об-
ладает подросток, тем меньше риск, что у 
него будет сформирована зависимость от 
Интернета.
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Заключение

В результате проведенного пилотного 
исследования было показано, что страте-
гии взаимодействия и самопрезентации 
подростков в социальных сетях, а также их 

склонность к Интернет-зависимому и риско-
ванному онлайн-поведению тесно связаны 
с уровнем сформированности «образа Я». 
Подростки с размытым «образом Я» часто 
экспериментируют в социальных сетях: они 

Рис. 5. Признаки Интернет-рискованного поведения, характерные для подростков с разным уровнем 
сформированности «образа Я»

Рис. 6. Сравнение выраженности симптомов Интернет-зависимости по опроснику Чена в группах 
подростков с разным уровнем ясности «образа Я»
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искажают представляемую о себе информа-
цию и создают разные кибер-идентичности. 
По мере развития и оформления «образа Я» 
подростки теряют интерес к онлайн-экспери-
ментированию и «конструируют» в виртуаль-
ной среде образ, максимально приближен-
ный к реальному.

Многие подростки с размытым «образом 
Я» также демонстрируют рискованное по-
ведение в социальных сетях: они часто об-
щаются с незнакомыми людьми, проявляют 
агрессию, используют бранные слова. Кроме 
того, у данной категории подростков прояв-
ляется склонность к Интернет-зависимому 

поведению и эмоциональной привязанности к 
социальным сетям.

Таким образом, полученные в работе данные 
подтверждают гипотезу о том, что современные 
подростки используют социальные сети как 
платформы для экспериментирования (в т.ч. 
ролевого), в процессе которого они решают важ-
ные возрастные задачи, связанные с развитием 
самосознания и формированием «образа Я».

Перспективы дальнейшей работы связаны 
со стандартизацией использованных методик 
на российской выборке, а также с проверкой 
полученных результатов на более объемной 
выборке респондентов.
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Статья отвечает на вопрос о том, как у низко-, средне- и высокостатусных 
школьников мотивация к обучению связана с увлеченностью онлайн-игра-
ми. Представлены материалы исследования, проводившегося в 2020 г., 
в котором принимали участие 104 респондента — учащиеся московских 
школ 9—11 классов, из которых 41% — представители мужского пола, 
59% — женского. Батарея психодиагностических методик включала в се-
бя: шкалу академической мотивации школьников, методику диагностики 
гейм-аддикции, социометрию, референтометрию, методический прием 
определения неформальной интрагрупповой структуры власти в контакт-
ном сообществе. Результаты показали, что каждая структура интеграль-
ного интрагруппового статуса будет характеризоваться своей взаимос-
вязью мотивации к обучению и увлеченности онлайн-играми. Оказалось, 
что в аттракционной структуре интрагруппового статуса у высокостатус-
ных учащихся показатель гейм-аддикции обратно взаимосвязан с моти-
вацией к обучению, а в структуре неформальной власти у низкостатусных 
учащихся — прямо.

Ключевые слова: увлеченность онлайн-играми, гейм-аддикция, видео-
игры, мотивация к обучению в школе, интрагрупповой статус, отношения 
межличностной значимости.
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Введение

Смена социально-экономических условий 
в России в конце ХХ века повлекла за собой 
изменения во всех социальных институтах, в 
том числе и в системе образования, что не 
могло не сказаться на мотивации к обучению. 
Однако на сегодняшний день можно говорить 
о том, что ее изменения связаны не только с 
этим переломным для нашей страны момен-
том, но и с тем, что называют цифровой рево-
люцией. Информационные технологии стали 
важнейшим агентом социализации, цифро-
вая среда стала определять изменения в раз-
витии ребенка [12; 13], в том числе и влиять 

на учебную мотивацию. В целом ряде случаев 
это изменение описывается как негативное 
[3; 5; 9].

Фокус внимания исследователей в русле 
данной тематики чаще всего смещается на 
взаимосвязь мотивации к обучению и интер-
нет-зависимости. В большом количестве эм-
пирических исследований было показано, что 
интернет-зависимость снижает академиче-
скую успеваемость [21; 27], а учащиеся с этой 
аддикцией не рассматривают учебу как рефе-
рентную деятельность, имеют экстернальную 
мотивацию и не получают от нее удовольствия 
[6]; они имеют более низкую самоэффектив-
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ность обучения и меньший его контроль [22]; 
таким учащимся труднее организовать свое 
время и сделать процесс обучения продук-
тивным [25]. Кроме этого, активное использо-
вание Глобальной сети сопряжено с прокра-
стинацией [23] и нарушением режима сна, что 
приводит к усталости, пропускам занятий [21] 
и в итоге сильно снижает эффективность про-
цесса обучения. Также положительная моти-
вация требует таких групп учащихся, которые 
были бы объединены совместной учебной 
деятельностью [14], а ученики с проблемным 
использованием интернета оказываются в 
эту деятельность не вовлечены, предпочитая 
ей виртуальную реальность.

Отдельно можно выделить исследования, 
которые «заужают» предметную область до 
зависимости от компьютерных игр. В этом 
случае результаты оказываются неоднознач-
ными, что наталкивает научное сообщество 
на размышления над этим видом аддикции 
[18]. Так, например, было показано, что игро-
ки в онлайн-игры более добросовестны [19], 
рациональны и имеют высокую мотивацию 
достижения [1], при этом у представителей 
мужского пола в процессе игры повышается 
субъективная оценка собственной успешно-
сти [7], что может положительно сказаться на 
успешности обучения.

Тем не менее большинство авторов все же 
сходятся во мнении, что чрезмерная увлечен-
ность играми обратно связана с успеваемо-
стью [2; 24]. Во многом это связано с потерей 
чувства времени, присущей всем игроманам 
[4; 11], снижением социальной адаптирован-
ности подростков [15].

В нашей работе мы поставили следующую 
цель — выявить взаимосвязи увлеченности 
онлайн-играми с мотивацией к обучению 
разностатусных школьников. Мы специально 
выделяем онлайн-игры из всего их многооб-
разия, т.к. считаем, что они имеют другую 
сущностную характеристику, которая и при-
водит в итоге к тому, что увлеченность играми 
перерастает в зависимость от них [10].

Гипотеза исследования: существуют 
различия во взаимосвязи увлеченности ком-
пьютерными играми и мотивации к обучению 
в школе в зависимости от места, которое за-

нимает ученик в интрагрупповой структуре 
класса.

Методика

Эмпирическое исследование проводилось 
в виде анкетирования, которое проходило в 
очном формате в групповой форме. Выбор-
ка включала в себя 104 учащихся 9-х, 10-х и 
11-х классов школ г. Москвы (42,3% предста-
вителей мужского пола, 57,7% — женского), 
возраст от 16 до 19 лет. Исследование было 
проведено в 2020 году.

Для определения интрагруппового стату-
са использовались социометрическая мето-
дика (Морено Дж., 1956) [8]; методика иссле-
дования отношений референтности в малой 
группе (Щедрина Е.В., 1979) [16]; методиче-
ский прием определения неформальной ин-
трагрупповой структуры власти в контактном 
сообществе [8]. Для диагностики мотивации 
к обучению школьников была выбрана шка-
ла академической мотивации (Гордеева Т.О. 
и др., 2017) [17]. Также в нашем исследова-
нии мы использовали методику диагностики 
гейм-аддикции (Кочетков Н.В., 2016) [10], ко-
торая определяет степень увлеченности он-
лайн-играми. Для оценки связи показателей 
использовался коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена. Материалы обработаны в 
пакете IBM SPSS Statistics 26.

Результаты

Рассмотрим взаимосвязи между показа-
телями увлеченности онлайн-играми и моти-
вацией к обучению в школе разностатусных 
учеников в различных структурах интрагруп-
пового статуса.

В аттракционной структуре (табл. 1) можно 
наблюдать две значимые корреляции с увле-
ченностью онлайн-играми у высокостатусных 
детей: с мотивацией самоуважения (r=-0,529; 
р≤0,05) и с интегральным значением академи-
ческой мотивации (r=-0,493; р≤0,05). У средне-
статусных и низкостатусных респондентов 
взаимосвязи между рассматриваемыми пара-
метрами не обнаруживаются.

В референтной структуре существуют до-
вольно тесные связи увлеченности онлайн-
играми с теоретически выделяемыми состав-
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ляющими мотивации к обучению (табл. 2): у 
высокостатусных увлеченность видеоиграми 
связана с мотивацией достижения (r=0,429), 
интроецированной мотивацией (r=-0,528), экс-
тернальной мотивацией (r=-0,429) и интеграль-
ным баллом (r=0,-487). У низкостатусных — с 
познавательной мотивацией (r=0,496), мотива-
цией саморазвития (r=0,405) и интегральным 
баллом по мотивации (r=0,433). У среднеста-
тусных коэффициенты корреляции не превы-
шают значения 0,2, то есть связи можно оха-
рактеризовать как слабые. Тем не менее необ-
ходимо отметить, что в референтной структуре 

они не достигают уровня статистической зна-
чимости и могут рассматриваться только лишь 
в логике тенденций.

В структуре неформальной власти наблю-
дается только одна значимая взаимосвязь у 
низкостатусных детей (табл. 3): между увле-
ченностью онлайн-играми и интегральным 
баллом по мотивации, причем эта связь явля-
ется прямой (r=0,437; р≤0,05).

Школьники, обладающие разным ин-
тегральным статусом, имеют такие же 
закономерности, как и в структуре нефор-
мальной власти — корреляция существует 

Таблица 1
Коэффициенты корреляции между показателями академической мотивации 

и увлеченностью онлайн-играми у разностатусных школьников в аттракционной структуре
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции между показателями академической мотивации 
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только между увлеченностью видеоиграми 
и интегральным баллом по мотивации к об-
учению (r=0,437; р≤0,05), что объясняется 
алгоритмом определения интегрального 
статуса, при определении которого самый 
большой вес имеет структура неформаль-
ной власти [14].

Обсуждение результатов

Полученные данные частично согласуют-
ся с результатами предыдущих исследований 
[2; 15; 24] и демонстрируют, что мотивация к 
обучению обратно взаимосвязана с увлечен-
ностью компьютерными играми. Привлечение 
же социально-психологической методологии 
дает возможность говорить о том, что эта 
закономерность является упрощенной и по-
казывает новые перспективные направления 
развития подобного рода исследований.

Так, можно наблюдать, что взаимосвязь 
рассматриваемых нами параметров в ат-
тракционной структуре у высокостатусных 
школьников складывается за счет обратной 
связи увлеченности играми с мотивацией 
самоуважения. Можно предположить, что в 
классах, где доминирующей ценностью яв-
ляется учебная деятельность, аттракционны-
ми лидерами будут те учащиеся, которые не 
проводят много времени за компьютерными 
играми и реализуют себя в учебе. Если же 

группа не нацелена на нее, то выбираться в 
качестве наиболее привлекательных будут те, 
кто сильно вовлечен в игры и, скорее всего, 
успешен именно в этой деятельности. По-
добная интерпретация созвучна таковой в ис-
следованиях, направленных на изучение со-
циализации детей, которые показывают, что 
компьютерные игры могут дать возможность 
получать устойчивые межличностные контак-
ты с эмоционально-насыщенными, дружески-
ми отношениями [20].

Корреляции в референтной структуре по-
являются в том случае, если рассматривать 
теоретически выделяемые составляющие 
увлеченности играми, а не только ее инте-
гральный показатель. Изучение таких более 
частных закономерностей будет освещено 
в дальнейших работах. Артефактом нашего 
исследования явилось наличие прямой вза-
имосвязи у низкостатусных детей мотивации 
к обучению и увлеченности играми. Этот па-
радоксальный, на первый взгляд, факт может 
свидетельствовать о том, что компьютерные 
игры могут являться средством обретения 
статуса в школьном классе. Ребенок из низ-
шей статусной страты, который нацелен на 
учебу, но не может повысить за счет успе-
хов в этой области свой статус, делает это в 
виртуальной реальности, где его достижения 
могут быть замечены другими членами груп-

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между показателями академической мотивации 

и увлеченностью онлайн-играми у разностатусных школьников 
в структуре неформальной власти
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пы, которая будет становиться для данного 
человека референтной. Учитывая то, что, по 
нашим данным, низкостатусные школьники 
в большей степени, чем высокостатусные, 
увлечены компьютерными играми, можно го-
ворить о том, что последние могут являться 
компенсаторным механизмом. Это отмечает-
ся и зарубежными авторами, утверждающи-
ми, что интернет-зависимость связана с нере-
ализованными потребностями и будет выше 
у людей, у которых есть трудности в межлич-
ностном взаимодействии и ограниченная со-
циальная поддержка [26].

Выводы

В аттракционной структуре интрагруппо-
вого статуса у высокостатусных учащихся по-
казатель увлеченности онлайн-играми обрат-
но взаимосвязан с мотивацией к обучению. 

Таким образом, в зависимости от референт-
ности учебной деятельности в той или иной 
группе школьников мы можем наблюдать, что 
наиболее привлекательными будут те члены 
группы, которые мотивированы на учебу и 
при этом не играют в компьютерные игры, или 
же те, у которых она полностью заменяется 
игровой деятельностью.

В структуре неформальной власти и в си-
стеме интегрального статуса у низкостатус-
ных учащихся показатель увлеченности он-
лайн-играми прямо коррелирует с мотиваци-
ей к обучению. Возможно, что это показатель 
того, что компьютерные игры могут выступать 
в качестве компенсаторного механизма в том 
случае, когда успешность в учебной деятель-
ности не приводит школьника к более высоко-
му статусу, и тогда в качестве альтернативной 
деятельности появляется игровая.
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Рассматриваются особенности поведения российских школьников, сталки-
вающихся с новым социальным и психологическим феноменом — угрозами 
в цифровой среде. В фокусе внимания исследователей — способность и 
техническая готовность подростка противостоять киберугрозам. На подго-
товительном этапе исследования авторами проведен анализ российского и 
международного опыта изучения проблематики обеспечения подготовленно-
сти школьников к противостоянию киберугрозам, в том числе с учетом нового 
социального контекста, появление которого определено распространением 
коронавирусной инфекции. В качестве основного метода исследования ис-
пользован социологический опрос на основе авторской анкеты, в котором 
осенью 2020 г. приняли участие подростки — обучающиеся 7—11 классов 
общеобразовательных школ из семи регионов России (N=5682). Материалы 
исследования обрабатывались с помощью математико-статистических про-
грамм SPSS и STATISTICA. В качестве основных результатов можно выделить 
диагностику уровня владения школьниками методами и средствами защиты 
личной информации, а также их способности противодействовать цифровым 
угрозам на уровне знаний и умений. Определена роль школы в формировании 
готовности школьников к реалиям современного цифрового мира. Выявлены 
типичные дефициты в цифровой компетентности школьников, прежде всего 
в сфере знания о типах рисков, связанных с использованием информацион-
но-коммуникативных сетей. Делается вывод о принятии системных управлен-
ческих решений на разных уровнях системы образования, направленных на 
снижение киберрисков при использовании подростками социальных сетей и 
повышение качества развития цифровых компетенций в российских школах.

Ключевые слова: цифровизация детства, кибербезопасность, киберугро-
зы, дети в интернете, цифровые навыки, киберриски.
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The paper aims to explore the behavior of Russian school-age children who 
are faced with a new social and psychological phenomenon: threats associat-
ed with the digital environment. Our focus was on the ability (psychological as 
well as technical) of teenagers to stand against cyber threats. At the prelimi-
nary stage of the research we analysed both Russian and international studies 
on how to promote cyber security awareness among school children and, in 
particular, how to respond to the cyber threats associated with the new social 
context formed by the COVID-19 pandemic. We used survey research as the 
main method and designed a special questionnaire that was then offered to 
a group of 7—11-grade students (N=5,682) from seven Russian regions in 
the late 2020. The research data was processed using the SPSS and STA-
TISTICA programmes. The data allowed us to assess the degree in which the 
children were familiar with the methods and means of protecting sensitive per-
sonal information, as well as their ability to stand against cyber threats basing 
on their knowledge and skills. The research also helped us to identify the role 
of schools in promoting the children’s readiness for the modern digital reality. 
The typical shortcomings in the digital competences of school-age children 
are noteworthy here too, first of all, the ones concerning the knowledge of 
cyber risk types related to the use of social media and internet communication 
services. We conclude that there is a need for systemic measures on various 
levels of education that would help reduce the cyber risks for adolescents on 
the social media and promote the quality of digital competence development 
in Russian schools.

Keywords: digitalization of childhood, E-safety, cyberbullying, children on the 
Internet, digital skills, cyber risks.
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Введение

В последнее время в мировой и россий-
ской информационной сфере произошли 
значительные изменения. Спектр информа-
ционных угроз — потенциально возможных 
событий, которые могут привести к нане-
сению ущерба информационной безопас-
ности — существенно расширился и каче-
ственно изменился. Педагоги и руководители 
систем образования сегодня должны учиты-
вать в своей работе такие киберугрозы, как 
фишинг, троллинг, кибербуллинг, развитие 
социальных сетей (в том числе активизация 
в них деятельности сект и экстремистских, 
преступных сообществ), расширение доступ-
ности и привлекательности онлайн-игр и др. 
[8; 17]. При этом очевидно, что необходимым 
условием для внедрения и функционирования 
цифровой образовательной среды является 
информационная безопасность —— «со-
стояние защищенности детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением 
информацией вреда их здоровью и (или) фи-
зическому, психическому, духовному, нрав-
ственному развитию» [6].

Кибербезопасность, то есть способность 
человека эффективно реагировать на вызовы 
и возможности, предлагаемые интернетом, 
является важным навыком, которому необхо-
димо обучать детей с раннего возраста как в 
семье, так и в системе образования [15; 16]. 
Вопросы, связанные со школьным кибербул-
лингом, поднимаются рядом экспертов в об-
ласти образования в разных регионах [9; 12; 
13; 16; 22]. Исследователи выявляют развитие 
таких феноменов, как киберчеловеческие цен-
ности, киберчерты характера, кибервиктими-
зация, кибервмешательство и др., исследуют 

выражение подростками суицидальных наме-
рений в социальных сетях и т.д. Исследования 
(в частности, проведенные нами ранее) пока-
зывают, что более 30% школьников сталкива-
лись с кибербуллингом и личным вмешатель-
ством со стороны незнакомцев в интернете, 
при этом большинство учащихся, ставших 
жертвами кибербуллинга (более 60%), не об-
ращаются за помощью, пытаясь справиться с 
атакой самостоятельно [9; 21].

Международные авторы описывают по-
ложительный опыт запуска специальных 
обучающих программ, направленных на 
обеспечение благополучия граждан в циф-
ровом пространстве (в том числе программ 
начальной школы) [10; 20]. Однако проблема 
информационной безопасности обучающихся 
по-прежнему стоит крайне остро.

Кроме того, особые информационные 
риски появляются в контексте возникшей в 
последние годы пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19. В профессиональном 
сообществе обсуждаются тенденции увеличе-
ния экранного времени как среди взрослых, 
так и среди детей по разным причинам (на-
пример, учеба, избыток свободного времени, 
поиск информации и т.д.). Безусловно, специ-
алисты отмечают риск развития киберзависи-
мости у детей различных возрастных групп, 
начиная с младших школьников [11; 19].

В докладе Объединенного исследова-
тельского центра Службы науки и знаний 
Европейской комиссии (Joint Research Centre, 
European Commission) подчеркивается, что 
современные дети к тому времени, когда они 
закончат образование, будут использовать 
больше технологий, чем любой из поколения 
ныне работающих взрослых [7]. Таким обра-
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зом, очевидно, что школьники должны быть 
надлежащим образом оснащены средствами 
защиты от различных киберугроз.

В этой связи проведение социологиче-
ского исследования для выявления владения 
обучающимися знаниями и умениями, свя-
занными с распознаванием информационных 
угроз, а также позволяющими противодей-
ствовать этим угрозам, представляется весь-
ма актуальным и своевременным.

На данный момент существует ряд со-
циологических исследований, связанных 
с оценкой воздействия информационной 
среды на личность человека, в частности, 
обучающегося. Так, в крупномасштабных ис-
следованиях, проводившихся сотрудниками 
Центра социологии образования РАО (под 
руководством академика РАО В.С. Собкина), 
выполнен анализ значимости новых инфор-
мационных технологий в структуре досуга и 
информационном пространстве современ-
ного ребенка [1—5]. В рамках этих иссле-
дований рассматривались содержательные 
особенности интереса учащихся к миру ком-
пьютеров, роль и место новых информацион-
ных технологий в образовательном процессе 
и влияние регулярного пользования компью-
тером на академическую успеваемость уча-
щихся. Более того, исследователи Института 
управления образованием РАО ранее прово-
дили социологические исследования в обла-
сти доступности средств информатизации в 
образовательных организациях российских 
регионов [14; 18].

В данной статье приводятся результаты 
социологического исследования, направлен-
ного на выявление уровня киберугроз, кото-
рым подвергаются современные российские 
школьники (на материале опроса обучающих-
ся 7—11 классов общеобразовательных школ 
регионов Российской Федерации).

Методы

В рамках исполнения государственного 
задания Министерства просвещения Россий-
ской Федерации сотрудниками ФГБНУ «Ин-
ститут управления образованием Российской 
академии образования» были разработаны 
программа и инструментарий социологиче-

ского исследования (анкета для учащихся 
7—11 классов общеобразовательных школ).

Инструментарий социологического ис-
следования позволяет выявлять уровень вла-
дения обучающимися знаниями и умениями, 
связанными с распознаванием информаци-
онных угроз и позволяющими противодей-
ствовать этим угрозам. Структура анкетного 
опросника предполагает наличие специаль-
ных блоков вопросов, направленных на из-
учение различных аспектов, связанных с ин-
формационной безопасностью обучающихся 
в цифровой среде.

План выборки по согласованным с Ми-
нистерством просвещения Российской Фе-
дерации регионам построен по кластерному 
принципу. При подготовке исследования 
реализован принцип кластеризации гене-
ральной совокупности: в качестве кластеров 
выступили следующие 7 субъектов Россий-
ской Федерации: Калининградская область, 
Ленинградская область, Московская область, 
Приморский край, Республика Крым, Респу-
блика Саха (Якутия), Тамбовская область.

В социологическом исследовании был 
применен метод анкетного опроса, позволя-
ющий выявить количественные и качествен-
ные оценки состояния киберрисков, которым 
подвергаются обучающиеся общеобразова-
тельных школ, а также их готовность противо-
стоять информационным угрозам. Опросник 
включает закрытые, открытые, поливариант-
ные, альтернативные и ранговые вопросы, по-
зволяющие охарактеризовать представления 
обучающихся об информационных угрозах, 
путях их преодоления. Полученные данные 
обработаны методами математической ста-
тистики с помощью статистического пакета 
программ SPSS и STATISTICA.

Социологический опрос проводился в ноя-
бре 2020 года. Сбор данных был организован 
в регионах исследования на официальном 
сайте ФГБНУ «Институт управления образо-
ванием Российской академии образования» 
(www.iuorao.ru) с применением сервиса элек-
тронных опросов.

Всего в ходе проведения исследова-
ния было опрошено 5682 обучающихся 
7—11 классов общеобразовательных школ из 
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разных регионов России. Исследуемую выбо-
рочную совокупность составили 2586 мальчи-
ков (45,5%) и 3096 девочек (54,5%).

Результаты

В ходе проведения исследования респон-
дентам был предложен целый ряд вопросов, 
посвященных выявлению степени владения 
школьниками методами и средствами защи-
ты информации и противодействия информа-
ционным угрозам личности.

Одним из факторов, определяющих ки-
бербезопасность личности, является способ-
ность человека оценить полученную инфор-
мацию на предмет ее истинности и актуаль-
ности. В ходе опроса школьники отмечали, 
каким образом они оценивают достоверность 
полученных сведений в сети Интернет. Рас-
пределение ответов приведено в табл. 1.

Таблица 1
Распределение ответов респондентов 

на вопрос «Как Вы оцениваете 
достоверность полученных сведений?», в %

Вариант ответа %

Сравниваю с другими сведениями 
на ту же тему

63,3

Думаю, что все само прояснится в 
будущем

11,2

Не пытаюсь оценить достоверность 9,1

Не верю никаким источникам 7,9

Верю источнику сведений 7,3

Другие способы 1,4

Как видно из приведенных данных, 
большинство школьников применяют про-
дуктивную стратегию проверки полученных 
сведений — сравнение с альтернативными 
источниками информации. Так ответили 
63,3% опрошенных. Однако важно заметить, 
что пассивные стратегии, такие как «думаю, 
что все само прояснится в будущем», «не 
пытаюсь оценить достоверность», «верю ис-
точнику сведений», применяют более четвер-
ти опрошенных школьников. Таким образом, 
можно отметить, что в целом большинство 
опрошенных обучающихся склонны критиче-
ски относиться к информации, полученной 

ими в Сети, и не принимать на веру получен-
ные сведения. При этом пассивная стратегия 
четверти школьников — склонность доверять 
полученной в интернете информации без ее 
специальной проверки — вызывает некото-
рую тревогу в отношении рисков возникнове-
ния киберугроз.

Кроме того, респондентов просили ука-
зать, каким образом они предполагают за-
щищаться от провокационной информации, 
высказанной в их адрес в сети Интернет (если 
такое произойдет). Полученные результаты 
показали, что большинство подростков пред-
почитают стратегию избегания — не будут 
обращать внимание на подобные провока-
ции (59,5%) или прекратят общение (46,3%). 
Значительно меньшее число школьников 
указало, что в подобной ситуации обратятся 
за помощью: к взрослым (родителям, учи-
телям) — 29,2%, к друзьям — 13,8%. Выяв-
ленная тенденция подтверждает результаты 
описанных выше исследований о высокой 
вероятности попыток школьников самостоя-
тельно справиться с киберугрозами. Данный 
результат акцентирует внимание психолого-
педагогического сообщества на необходи-
мости владения школьниками средствами 
информационной защиты, чтобы подросток 
имел возможность самостоятельно справить-
ся с подобными угрозами.

В ходе опроса респонденты также отмеча-
ли, являются ли, на их взгляд, ограничитель-
ные меры действенным средством защиты от 
недоброкачественной информации. Как по-
казали результаты, мнения школьников рас-
пределились примерно в равных пропорциях: 
38,3% считают, что являются, 29,9% ответили 
отрицательно, при этом 31,8% затруднились 
дать ответ на данный вопрос.

Значительное внимание в исследовании 
уделялось выявлению знаний и представле-
ний школьников о различных понятиях, свя-
занных с кибербезопасностью. В частности, 
оценивались знания школьников относитель-
но современных технологий. Так, в ходе ис-
следования был задан специальный вопрос 
«Какие технологии Вы бы отнесли к техно-
логиям будущего?». Распределение ответов 
приведено в табл. 2.
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Таблица 2
Распределение ответов респондентов на 
вопрос «Какие технологии Вы бы отнесли 

к технологиям будущего?», в %

Вариант ответа %

Дополненную реальность 56,0

Робототехнику 50,6

3D—печать 50,2

Облачные технологии 18,7

Интернет вещей 11,3

Ничего из перечисленного 10,3

Не знаю 10,2

Другие 2,3

Как видно из приведенных в таблице дан-
ных, большинство опрошенных относят к тех-
нологиям будущего дополненную реальность, 
робототехнику и 3D—печать. Другие ответы 
назывались значительно реже. При этом каж-
дый десятый школьник (10,2%) затруднился 
дать ответ на данный вопрос.

Одним из важнейших вопросов данного 
исследования является выявление знаний и 
представлений школьников о таком понятии, 
как «кибератака». В ходе опроса школьникам 
предлагалось выбрать из представленных 
вариантов ответа, что, по их мнению, пони-
мается под кибератакой. Ответы на данный 
вопрос представлены в табл. 3.

Таблица 3
Распределение ответов респондентов 

на вопрос «Что Вы понимаете под 
кибератакой?», в %

Вариант ответа %

Желание завладеть Вашими информа-
ционными ресурсами

66,3

Внедрение в Ваш компьютер вируса 45,0

Попытка испортить программное обе-
спечение Вашего компьютера

32,0

Воздействие на Вашу личность 21,7

Не знаю 16,2

Желание отключить Вас от интернета 6,4

Другое 1,4

Как видно из таблицы, под кибератакой 
школьники наиболее часто понимают: желание 

завладеть информационными ресурсами, вне-
дрение вируса, попытку испортить программное 
обеспечение компьютера. Лишь каждый пятый 
опрошенный (21,7%) указал на такой феномен, 
как воздействие на личность человека. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что современные 
школьники в целом владеют знаниями в области 
кибербезопасности и противодействия инфор-
мационным угрозам. Однако очевидно, что такой 
фактор, как воздействие на личность, довольно 
редко учитывается ими в данном контексте.

И наконец, обсуждая вопросы кибербезо-
пасности, важно обратиться к проблеме хране-
ния и защиты данных. В ходе исследования об-
учающихся просили указать, как они предпочи-
тают защищать важную для них информацию. 
Распределение ответов приведено в табл. 4.

Таблица 4
Распределение ответов респондентов на 

вопрос «Как Вы предпочитаете защищать 
важную для Вас информацию?», в %

Вариант ответа %

На компьютере, защищенном паролем 40,1

Скрыть, сделать ее незаметной 34,7

На личном носителе (диск, карта памяти 
и др.)

31,3

В архиве, открыть который можно только 
с помощью пароля

30,8

В облачном хранилище данных или в 
интернет-хранилище

19,7

Не применяю никаких особых средств 12,4

Другое 4,2

Как видно из таблицы, большинство уча-
щихся предпочитают защищать свою инфор-
мацию на своем персональном компьютере 
при помощи пароля (40,1%) или в архивной 
папке (30,8%), треть опрошенных предпо-
читает каким-либо образом скрыть важную 
для них информацию (34,7%) или хранить 
ее на личном носителе (31,3%). Кроме того, 
важным способом защиты информации среди 
современных подростков является облачное 
хранилище данных (19,7%).

Использованию облачных хранилищ ин-
формации в исследовании было уделено от-
дельное внимание. Результаты опроса пока-
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зали, что половина опрошенных школьников 
(50,8%) пользуются облачными сервисами 
хранения информации. При этом ответы ре-
спондентов свидетельствуют о сомнениях 
обучающихся относительно защищенности 
информации, хранящейся в облаке. Так, 
полностью безопасными облачные хранили-
ща считает лишь каждый пятый опрошенный 
(19,6%), 48,9% оценивают их как «частично 
защищенные», 15,2% считают, что для доста-
точной степени защиты информации в облаке 
необходим пароль, а 16,3% указали, что не до-
веряют такому способу хранения информации.

В ходе исследования школьников также 
просили указать, как лучше всего защитить 
информацию на персональном компьютере. 
Распределение ответов респондентов на дан-
ный вопрос приведено в табл. 5.

Таблица 5
Распределение ответов респондентов 
на вопрос «Как лучше всего защитить 

важную информацию на компьютере?», в %

Вариант ответа %

Копировать на внешний носитель 53,6

Сохранить в облаке 21,6

Не знаю 15,8

Другим способом 4,7

Послать по почте себе или другу 4,4

Приведенные в таблице данные показы-
вают, что, по мнению обучающихся, наиболее 
эффективными способами защиты информа-
ции являются копирование на внешний но-
ситель и сохранение в облачном хранилище. 
Однако важно отметить, что 15,8% затрудни-
лись ответить на данный вопрос.

Таким образом, полученные результа-
ты позволяют отметить, что современные 
обучающиеся достаточно хорошо владеют 
знаниями о различных методах и средствах 
защиты информации и противодействия ки-
беругрозам. Однако исследование позволи-
ло выявить некоторые дефициты в знаниях 
школьников и невозможность самостоятель-
но оценить серьезность всех киберрисков и 
угроз, с которыми они могут столкнуться при 
применении информационных технологий. 

Это представляется значительным вызовом 
для современной системы образования.

В этой связи следует обратиться к изучению 
роли системы образования в овладении совре-
менными детьми методами и средствами кибер-
защиты. Подчеркнем, что отдельное внимание 
в исследовании уделялось образовательным 
аспектам — проводятся ли в школе специаль-
ные обучающие мероприятия по профилактике 
и противодействию киберугрозам. Обучаю-
щимся задавался вопрос «Рассказывают ли 
Вам в школе про информационную безопас-
ность?», ответы на который характеризовали 
те предметные дисциплины, в рамках которых 
проводилась работа по данной проблематике. 
Ответы респондентов приведены в табл. 6.

Таблица 6
Распределение ответов респондентов 

на вопрос «Рассказывают ли Вам в школе 
про информационную безопасность?», в %

Вариант ответа %

Да, на уроках информатики 63,3

Да, на уроках ОБЖ 38,5

Да, на уроках обществоведения 21,4

Нет 18,1

Да, на уроках технологии 8,5

Да, на других уроках 6,2

Как видно из таблицы, школьники доволь-
но часто указывают на наличие подобных 
занятий. При этом наиболее часто называют 
уроки информатики, ОБЖ и обществоведения.

Также в ходе опроса выявлялась регуляр-
ность проведения в школе мероприятий (от-
крытых уроков, классных часов и др.) по видам 
информации в сети Интернет, которая может 
причинить вред их здоровью и развитию. Ре-
зультаты исследования показали, что подоб-
ные занятия проводятся в образовательных 
организациях достаточно регулярно: 45,0% 
опрошенных указали, что они проводились 
два и более раз, 28,3% — проводились один 
раз. Однако заметим, что 26,8% школьников 
ответили, что в их школе не проводилось по-
добных профилактических мероприятий.

Кроме того, опрошенных учеников про-
сили оценить, помогут ли знания, полученные 
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в школе, найти защиту от информационных 
угроз. Исследование показало, что большин-
ство школьников положительно оценивают 
знания, полученные в школе, в области ки-
бербезопасности: 18,5% ответили, что полу-
ченные знания им «безусловно помогут», 
42,1% — «скорее помогут». Однако более 
трети опрошенных отмечают недостаточность 
этих знаний: 25,9% — «скорее не помогут», 
13,5% — «точно не помогут».

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в современных образовательных 
организациях уделяется внимание профилак-
тике различных информационных угроз на 
уроках информатики, ОБЖ и обществоведе-
ния, а также проводятся специальные меро-
приятия по видам информации в сети Интер-
нет, которая может причинить вред здоровью 
и развитию ребенка. Однако очевидно, что в 
связи с актуальностью данной проблематики 
требуется проведение более системной и ре-
гулярной работы с обучающимися.

Обсуждение

Проведенное социологическое исследо-
вание, посвященное выявлению степени вла-
дения школьниками методами и средствами 
защиты информации и противодействия ин-
формационным угрозам личности, позволило 
сделать ряд содержательных выводов.

Во-первых, следует отметить, что совре-
менные школьники в целом владеют знаниями 
о различных методах и средствах защиты ин-
формации и противодействия киберугрозам. 
При этом выявлены некоторые дефициты в 
знаниях и представлениях обучающихся о 
факторах риска при пользовании информа-
ционными сетями. В частности, такой фактор, 
как воздействие на личность, довольно редко 
учитывается школьниками в данном контексте.

В этой связи важно обратить внимание 
психолого-педагогической общественности на 
выявленные дефициты в знаниях школьников 
и их трудности при самостоятельной оценке 
киберрисков и угроз, с которыми они могут 
столкнуться при применении информацион-
ных технологий. В частности, несмотря на то, 
что в целом большинство обучающихся склон-
ны критически относиться к информации, по-

лученной ими в Сети, и не принимать на веру 
полученные сведения, пассивная стратегия 
четверти школьников — склонность доверять 
полученной в интернете информации без ее 
специальной проверки — вызывает некоторую 
тревогу в отношении рисков возникновения 
киберугроз. Безусловно, все перечисленное 
представляется значительным вызовом для 
современной системы образования.

Второй важный вывод связан с тем, что в 
современных образовательных организациях 
в целом уделяется внимание профилактике 
различных информационных угроз на уроках 
информатики, ОБЖ и обществоведения, а 
также проводятся специальные мероприя-
тия по видам информации в сети Интернет, 
которая может причинить вред здоровью и 
развитию ребенка. Однако очевидно, что в 
связи с актуальностью данной проблематики 
требуется проведение более системной и ре-
гулярной работы с обучающимися.

Заключение

Представленные материалы показывают 
актуальность и значимость комплексного и меж-
дисциплинарного изучения вопросов, связан-
ных с киберрисками, с которыми сталкиваются 
современные подростки, в контексте совершен-
ствования образовательных подходов и про-
грамм в данной области. Развитие социальных 
сетей и возрастание их влияния на все сферы 
жизни детей и молодежи является значитель-
ным вызовом современного общества. В этой 
связи необходимы системные управленческие 
решения как по предотвращению киберугроз 
и негативного влияния компьютерных сетей на 
ребенка, так и по развитию регулярной систем-
ной работы с обучающимися в образовательных 
организациях, что в первую очередь связано с 
необходимостью обеспечения психологического 
благополучия обучаемых.

Выявленные «проблемные точки» в об-
суждаемой теме требуют дальнейшего из-
учения, обсуждения их содержания в научной 
среде, а также последующего проектирова-
ния эффективных механизмов управления 
образовательными системами в ситуациях, 
связанных с киберрисками и киберкризисами.
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Представлены материалы, отражающие результаты изучения проблемы 
формирования готовности студентов дефектологических факультетов 
педагогических вузов к использованию ресурсов и сервисов информаци-
онной образовательной среды в учебно-профессиональной деятельности. 
Подчеркивается, что актуальность разработки технологий практико-ори-
ентированной подготовки учителей-дефектологов (учитель-логопед, сур-
допедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог) обусловлена возросшими 
требованиями к уровню преподавания в области специального образо-
вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Иссле-
довалась сформированность информационно-коммуникационной компе-
тентности студентов 1—2 курсов бакалавриата направления подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», направлен-
ность программы «Обучение и воспитание детей и подростков с ОВЗ» 
(N=114). Применялись онлайн-анкетирование, педагогическое наблюде-
ние за использованием ИКТ будущими дефектологами при решении учеб-
ных и профессиональных задач, выполнении практических и контроль-
ных работ по дисциплинам «Введение в профессию», «Педагогические 
основы профессиональной деятельности», «Специальная педагогика», 
анализ продуктов деятельности студентов с применением ИКТ. Выделен-
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ные критерии оценки общепользовательского, общепедагогического и 
предметно-педагогического компонентов ИКТ-компетентности позволили 
авторам определить уровень ее сформированности у студентов-бакалав-
ров. Анализ полученных результатов дал возможность обозначить про-
блемные точки и определить необходимые составляющие процесса под-
готовки дефектологических кадров.

Ключевые слова: информационная образовательная среда, цифровая 
образовательная среда, ИКТ-компетентность, учитель-дефектолог, обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья.
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This article aims to analyse the problem of developing the readiness to use re-
sources and services of the informational educational environment in work and 
study in students of pedagogical universities (future special educational needs 
(SEN) teachers). The urgency of creating technologies for practice-oriented train-
ing of future SEN teachers (speech pathologists, teachers of individuals with 
hearing and visual impairments, teachers of children with mental retardation) is 
caused by the increasing requirements to the training of such specialists. The 
article presents results of an experimental study on the levels of information and 
communicative competence in first- and second-year students  (N=114) of bach-
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Введение

В рамках Федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» ведется ак-
тивная работа, направленная на обновление 
материально-технической базы образова-
тельных организаций (современное компью-
терное, мультимедийное, презентационное 
оборудование и программное обеспечение), 
а также на создание и развитие цифровых 
сервисов и контента для реализации образо-
вательной деятельности. Цифровые сервисы 
и цифровой образовательный контент на-
правлены на:

— повышение качества знаний, умений 
и навыков обучающихся с учетом их уровня 
знаний и интересов, темпа изучения учебного 
материала, психолого-педагогических осо-
бенностей развития;

— использование цифровых образова-
тельных ресурсов (ЦОР) для подготовки и 
проведения уроков, создание собственных 
образовательных материалов, совершенство-
вание компетенций и квалификации, обмен 
положительным опытом преподавателей;

— мониторинг образовательного процес-
са и его результатов родителями или закон-
ными представителями обучающихся [13].

Цифровая образовательная среда как 
часть информационной образовательный 

среды является одним из условий успеш-
ного обучения, воспитания и развития под-
растающего поколения. Для специалистов, 
работающих с детьми с особыми образова-
тельными потребностями (ООП), цифровая 
образовательная среда открывает возмож-
ности построения индивидуальных учебных 
планов, организации процесса обучения с 
использованием цифрового образователь-
ного контента, применения электронных и 
информационных ресурсов в коррекционно-
педагогической работе и дополнительном 
образовании, проведения мониторинга ос-
воения адаптированных основных общеоб-
разовательных программ (АООП), объектив-
ного оценивания знаний, умений, навыков и 
достижений обучающихся.

В 2008 году введен ГОСТ «Информаци-
онно-коммуникативные технологии в образо-
вании» [7]. Специальное образование стано-
вится все более цифровым. Новые ориенти-
ры, новые вызовы, которые возникают перед 
специалистами, занимающимися обучением, 
воспитанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и коррекци-
ей недостатков их развития, обязывают вузы 
при подготовке дефектологических кадров 
формировать у будущих специалистов зна-
ния, умения и навыки в области применения 

elor programmes in special education of children with disabilities. We used the 
following methods in our study: online questionnaires, pedagogical observation, 
practical tasks and tests within certain courses, and analysis of students’ works 
that were conducted using ICT (information and communication technologies). 
The criteria that we established for assessing the general user, pedagogical 
and subject components of ICT competence allowed us to determine its levels 
in bachelor students. The analysis of the data obtained in our study helped to 
identify the areas of concern and the necessary elements in the training of future 
special education teachers.

Keywords: informational educational environment, digital educational environ-
ment, ICT competence, special educational needs teacher, students with special 
needs.
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информационных компьютерных технологий 
(ИКТ) в профессиональной деятельности. 
С этой целью дефектологическим факуль-
тетам вузов необходимо осуществлять це-
ленаправленную работу по формированию 
цифровой компетентности будущих дефек-
тологов [1].

За последние годы были сформиро-
ваны разные подходы к толкованию поня-
тия «информационно-коммуникационная 
компетентность». В одном случае ИКТ-
компетентность рассматривается как некий 
комплекс знаний, умений, навыков, необ-
ходимых для успешного применения ИКТ-
технологий при решении различных задач, 
в том числе профессиональных (В.Ф. Бур-
макина, А.А. Маслак, Г.Г. Граник, Н.А. Бори-
сенко, О.Н. Ионова, А.А. Темербекова и др.) 
[3; 5; 8; 17]. ИКТ-компетентность педагогов 
рассматривается в ряде работ не только и 
не столько как умение использовать совре-
менное цифровое оборудование и наличие 
компьютерной грамотности, сколько как 
желание и опыт применения учителем ком-
пьютерных технологий в образовательном 
процессе (А.Н. Смирнова, Г.Д. Редченкова) 
[14]. В других исследованиях отмечается, 
что ИКТ-компетентность предполагает нали-
чие определенного уровня функциональной 
грамотности в области применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(А.В. Богданова, Д.С. Ермаков и др.) [2; 6]. 
Под ИКТ-компетентностью педагогических 
работников Л.А. Лебедева, А.В. Невзорова 
понимают готовность вести дистанционную 
образовательную деятельность, использо-
вать компьютерные и мультимедийные тех-
нологии, ЦОР, вести школьную документа-
цию на электронных носителях [12]. Л.Н. Гор-
бунова, А.М. Семибратов рассматривают 
ИКТ-компетентность специалистов системы 
образования как способность и готовность 
педагога самостоятельно и ответственно ис-
пользовать ИКТ в своей профессиональной 
деятельности [4]. В своей работе Т.А. Айма-
литдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А. Зайцева и 
др. под ИКТ-компетентностью понимают си-
стему прикладных знаний, навыков и устано-
вок, позволяющую педагогу и обучающемуся 

свободно применять современные цифровые 
технологии в учебном процессе, каждому 
для реализации своих связанных с этим про-
цессом целей (педагогам — для организации 
учебного процесса, обучающимся — для ов-
ладения знаниями, умениями и навыками в 
различных отраслях знаний) [20].

Под ИКТ-компетентностью дефектологов 
мы понимаем комплекс необходимых знаний, 
умений, навыков и способностей, позволя-
ющих эффективно осуществлять обучение, 
воспитание, развитие, коррекцию, социали-
зацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ с 
применением ИКТ на всех этапах работы: от 
проектирования до реализации.

Современные ЦОР могут успешно при-
меняться как при традиционном очном обуче-
нии, так и при дистанционном и смешанном 
(М.А. Гизатуллин, Т.Е. Хавенсон, С.В. Калмы-
кова, С.В. Краснов, С.А. Краснова, А.А. Марго-
лис, М.Г. Сорокова и др.) [9; 10; 11; 15; 16; 21].

Опираясь на профессиональный стандарт 
педагога, на проект стандарта педагога-де-
фектолога, мы обозначили основные компо-
ненты ИКТ-компетентности, а именно:

1) общепрофессиональную компетент-
ность;

2) общепедагогическую компетентность;
3) предметно-педагогическую компетент-

ность.
Все три компонента компетентности де-

фектолога тесно взаимосвязаны, дополняя 
друг друга при решении широкого спектра 
профессиональных задач: организационных 
(выстраивание индивидуального образо-
вательного маршрута, разработка АООП, 
ведение документации и др.), образователь-
ных (формирование у обучающихся с ОВЗ 
знаний, умений, навыков, их закрепление, 
обобщение, систематизация и др.), воспита-
тельных (развитие личностных качеств об-
учающихся с ОВЗ, формирование правиль-
ного, социально-нормативного поведения и 
др.), коррекционных (коррекция недостатков 
познавательной, личностной, эмоционально-
волевой сфер, развитие коммуникативной 
функции речи и др.) [18; 19].

Целью проведения исследования стало 
получение объективных, достоверных дан-
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ных о сформированности у студентов бака-
лавриата направления подготовки 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образо-
вание», профилей «Обучение и воспитание 
детей и подростков с ОВЗ» («Педагогиче-
ская поддержка детей с трудностями в об-
учении», «Сурдопедагогика», «Логопедия») 
федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» 
(далее — МГППУ) ИКТ-компетентности в 
учебном процессе, а также при решении про-
фессиональных задач.

Исходя из цели были определены следую-
щие задачи:

— разработка дизайна диагностики уров-
ня сформированности ИКТ-компетентности 
студентов;

— определение выборки;
— качественный и количественный ана-

лиз полученных результатов.

Организация исследования 
и методические средства

Выборка: исследование проводилось 
среди студентов 1—2 курсов бакалавриата 
направления подготовки 44.03.03 «Специ-
альное (дефектологическое) образование», 
направленность программы «Обучение и вос-
питание детей и подростков с ОВЗ». Всего 
в эксперименте было задействовано 114 че-
ловек, что составляет 96% от общего числа 
обучающихся на данных курсах. К моменту 
проведения исследования участники экспери-

мента еще не приступили к освоению учебных 
дисциплин, посвященных изучению информа-
ционных компьютерных технологий.

Сроки: экспериментальная работа про-
водилась в течение 2020—2021 учебного 
года.

Методика проведения эксперимента. 
Сбор данных для экспериментального из-
учения уровня сформированности ИКТ-
компетентности студентов-дефектологов 
проводился с помощью онлайн-анкетирова-
ния, педагогического наблюдения за исполь-
зованием ИКТ будущими дефектологами 
при решении учебных и профессиональных 
задач, практических и контрольных работ 
по дисциплинам «Введение в профессию», 
«Педагогические основы профессиональной 
деятельности», «Специальная педагогика», 
анализа продуктов деятельности студентов с 
применением ИКТ.

Оценивая уровень сформированности 
ИКТ-компетентности студентов 1—2 курсов, 
мы опирались на ряд критериев:

— правильность выполнения заданий;
— эффективность выполнения заданий;
— степень самостоятельности в использо-

вании ИКТ при выполнении заданий;
— способность использовать знания, уме-

ния и навыки в области применения ИКТ при 
решении учебных и профессиональных задач.

Оценка общепользовательского, общепе-
дагогического и предметно-педагогического 
компонентов ИКТ-компетентности позволила 
определить уровень ее сформированности у 
будущих дефектологов (см. таблицу).

Таблица
Система оценки сформированности ИКТ-компетентности студентов-дефектологов

Параметры Краткая характеристика Баллы

1. Общепользовательские ИКТ-компетенции

1.1.  Компетенции в области использования средств ИКТ при решении повседневных задач

1. Умение осуществлять 
поиск информации в сети 
Интернет.

Умеет определять параметры отбора информации, отбирает 
информационные ресурсы по заданным параметрам, опреде-
ляет момент завершения поиска информации в сети Интернет.

3

Частично владеет навыками поиска информации в сети 
Интернет.

2

Не способен к продуктивному целенаправленному поиску 
информации в сети Интернет.

1
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Параметры Краткая характеристика Баллы

2. Умение работать с тек-
стовыми, табличными и 
графическими редакто-
рами.

Эффективно использует текстовые, табличные и графические 
редакторы в учебной и профессиональной деятельности.

3

Владеет наиболее распространенными, широко употребляемы-
ми функциями текстовых, табличных и графических редакторов.

2

Затрудняется в использовании текстовых, табличных и графи-
ческих редакторов.

1

3. Умение пользоваться 
электронной почтой, 
мессенджерами и со-
циальными сетями.

Использует электронную почту, мессенджеры и социальные 
сети как в личной, так и в учебной и профессиональной ком-
муникации с учетом этических аспектов, знаний правил и норм 
общения, характерных для определенного стиля.

3

Использует электронную почту, мессенджеры и социальные 
сети в основном в личной коммуникации.

2

Редко использует электронную почту, мессенджеры и социаль-
ные сети используются только для личной коммуникации.

1

4. Умение пользоваться 
оргтехникой (персональ-
ный компьютер, планшет, 
принтер, сканер, мульти-
медийное оборудование 
и т.д.).

Владеет всем арсеналом функциональных возможностей 
оргтехники.

3

Испытывает затруднения при использовании новых для себя 
функциональных возможностей оргтехники.

2

Испытывает трудности при решении задач с использованием 
оргтехники.

1

5. Навыки безопасного 
хранения, использования 
и передачи информации 
в компьютерных (автома-
тизированных) системах

Постоянно придерживается правил безопасного хранения, 
использования и передачи информации в компьютерных 
(автоматизированных) системах, обеспечивая конфиденциаль-
ность информации.

3

Частично владеет навыками безопасного хранения, использо-
вания и передачи информации в компьютерных (автоматизи-
рованных) системах.

2

Имеет фрагментарные знания о безопасном хранении, исполь-
зовании и передаче информации в компьютерных (автомати-
зированных) системах, но не использует их в практической 
деятельности.

1

1.2. Компетенции в области использования средств ИКТ при решении учебных (собственных) задач

6. Умение осуществлять по-
иск учебной информации 
в сети Интернет.

Умеет определять параметры отбора учебной информации, 
использует информационные образовательные ресурсы по 
заданным параметрам, определяет момент завершения поиска 
учебной информации в сети Интернет.

3

Частично владеет навыками поиска учебной информации в 
сети Интернет.

2

Не способен к продуктивному целенаправленному поиску 
учебной информации в сети Интернет.

1

7. Умение рационально 
сочетать при решении 
учебных задач информа-
ционные технологии с не-
цифровыми ресурсами.

Эффективно сочетает при решении учебных задач информа-
ционные технологии с нецифровыми ресурсами.

3

Эпизодически способен при решении учебных задач сочетать 
информационные технологии с нецифровыми ресурсами.

2

При решении учебных задач использует в основном цифровые 
ресурсы без тщательного отбора.

1

8. Выполнение учебных 
заданий с привлечением 
ИКТ (подготовка тексто-

При выполнении учебных заданий использование студентом 
ИКТ характеризуется целенаправленностью, самостоятельно-
стью и высокой продуктивностью.

3
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8. вых файлов, презентаций 
и т.п.).

Использует ИКТ для решения учебной или профессиональной 
задачи репродуктивно, с небольшим количеством ошибок.

2

При выполнении учебных заданий часто отмечается малопро-
дуктивное, ошибочное использование ИКТ.

1

9. Умение пользоваться 
электронной информа-
ционно-образовательной 
средой вуза (e-learning).

Самостоятельно и эффективно использует разные форматы 
электронного обучения в электронной информационно-образо-
вательной среде вуза (e-learning).

3

При работе в электронной информационно-образовательной 
среде вуза (e-learning) нуждается в организующей помощи.

2

При работе в электронной информационно-образовательной 
среде вуза (e-learning) испытывает значительные трудности.

1

10. Навыки работы в 
сервисах для проведе-
ния веб-конференций и 
вебинаров (Cisco Webex 
Meetings, Zoom, Google 
Meet и пр.).

Самостоятельно и эффективно использует сервисы для веб-
конференций и вебинаров.

3

При работе с сервисами для веб-конференций и вебинаров 
нуждается в организующей помощи.

2

При работе с сервисами для веб-конференций и вебинаров 
испытывает значительные трудности.

1

2. Общепедагогические ИКТ-компетенции

11. Умение проектировать 
программы развития 
универсальных (базовых) 
учебных действий с ис-
пользованием ИКТ.

При проектировании программы развития универсальных 
(базовых) учебных действий с использованием ИКТ учитывает 
возрастные и психолого-педагогические особенности обучаю-
щихся, требования ФГОС.

3

Способен к проектированию отдельных элементов программы 
развития универсальных (базовых) учебных действий с исполь-
зованием ИКТ, учитывает некоторые возрастные и психолого-
педагогические особенности обучающихся, требования ФГОС.

2

Способен к проектированию отдельных элементов программы 
развития универсальных (базовых) учебных действий с ис-
пользованием ИКТ с помощью преподавателя.

1

12. Способность форми-
ровать у обучающихся 
умения применять 
средства ИКТ.

Владеет широким спектром методов и приемов формирования 
у обучающихся умений применять средства ИКТ, способен их 
отбирать исходя из основных дидактических задач, а также 
возрастных и психолого-педагогических особенностей об-
учающихся.

3

Владеет некоторыми методами и приемами формирования у 
обучающихся умений применять средства ИКТ, способен их 
отбирать исходя из основных дидактических задач, а также 
возрастных и психолого-педагогических особенностей об-
учающихся.

2

Владеет некоторыми методами и приемами формирования 
у обучающихся умений применять средства ИКТ, допускает 
многочисленные ошибки, при отборе нуждается в помощи 
педагога.

1

13. Знание об использо-
вании ЦОР в процессе 
обучения, воспитания и 
оценивания результатов 
освоения обучающи-
мися образовательных 
программ (ведение 
электронных форм, до-

Владеет разносторонними знаниями об использовании ЦОР в 
образовательном процессе.

3

Владеет разрозненными знаниями об использовании ЦОР в 
образовательном процессе.

2
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кументации, в том числе 
электронного журнала и 
дневников обучающихся).

Не владеет знаниями об использовании ЦОР в образователь-
ном процессе в достаточном объеме.

1

14. Знания о технологиях 
применения ИКТ в ком-
муникации с родителями 
или законными предста-
вителями обучающихся, 
знания о этических 
и правовых нормах и пра-
вилах профессиональной 
коммуникации.

Владеет знаниями об использовании ИКТ в коммуникации с 
родителями или законными представителями обучающихся, 
этическими и правовыми нормами и правилами профессио-
нальной коммуникации.

3

Владеет некоторыми знаниями об использовании ИКТ в 
коммуникации с родителями или законными представителями 
обучающихся.

2

Владеет фрагментарными знаниями об использовании ИКТ в 
коммуникации с родителями или законными представителями 
обучающихся на основе своего личного опыта обучения в школе.

1

15. Знания об использовании 
дистанционных образо-
вательных технологий в 
работе с обучающимися.

Владеет системой знаний о дистанционных образовательных 
технологиях, способен подбирать их с учетом возрастных, пси-
холого-педагогических особенностей детей, а также основных 
дидактических задач.

3

Владеет знаниями о дистанционных образовательных техно-
логиях, способен подбирать их с учетом возрастных, психо-
лого-педагогических особенностей детей, а также основных 
дидактических задач с методической помощью педагога.

2

Владеет фрагментарными знаниями о дистанционных образо-
вательных технологиях.

1

3. Предметно-педагогические ИКТ-компетенции

16. Умение проектировать 
элементы АООП с ис-
пользованием ИКТ.

Способен к самостоятельному проектированию элементов 
АООП с использованием ИКТ.

3

Способен к проектированию элементов АООП с использовани-
ем ИКТ с организующей помощью педагога.

2

Не способен к самостоятельному проектированию элементов 
АООП с использованием ИКТ, даже с помощью преподавателя 
допускает многочисленные ошибки.

1

17. Умение использовать 
ИКТ при планировании, 
проведении и оценке ре-
зультатов коррекционно-
педагогической работы 
с учетом возрастных и 
индивидуальных особен-
ностей обучающихся с 
ОВЗ, а также с учетом их 
особых образовательных 
потребностей.

При выборе и самостоятельной разработке ИКТ для работы 
с обучающимися с ОВЗ учитывает их возрастные и индиви-
дуальные особенности, а также особые образовательные 
потребности.

3

При выборе и самостоятельной разработке ИКТ для работы 
с обучающимися с ОВЗ частично учитывает их возрастные и 
индивидуальные особенности, а также особые образователь-
ные потребности.

2

При выборе и самостоятельной разработке ИКТ для работы с 
обучающимися с ОВЗ не учитывает их возрастные и инди-
видуальные особенности, а также особые образовательные 
потребности.

1

18. Умение учитывать типо-
логические особенности 
детей с ОВЗ различных 
категорий при под-
боре ИКТ, планировать 
коррекционно-педагоги-
ческую работу с

При планировании образовательных и коррекционно-раз-
вивающих мероприятий с использованием ИКТ реализует 
принципы здоровьесбережения.

3

При планировании образовательных и коррекционно-развива-
ющих мероприятий с использованием ИКТ учитывает не все 
принципы здоровьесбережения.

2
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Результаты

Полученные в ходе исследования резуль-
таты были подвергнуты качественно-коли-
чественному анализу, который позволил вы-
делить три уровня сформированности ИКТ-
компетентности студентов-дефектологов: 
высокий, средний и низкий.

Высокий уровень (60—50 баллов): умеет 
определять параметры отбора информации, 
отбирает информационные ресурсы по задан-
ным параметрам, определяет момент завер-
шения поиска информации в сети Интернет; 
владеет всем арсеналом функциональных 
возможностей оргтехники; эффективно ис-
пользует текстовые, табличные и графические 
редакторы; использует электронную почту, 
мессенджеры и социальные сети как в личной, 
так в учебной и профессиональной коммуни-
кации с учетом этических аспектов, знания 
правил и норм общения, характерных для 
определенного стиля; постоянно придержива-
ется правил безопасного хранения, использо-
вания и передачи информации в компьютер-
ных (автоматизированных) системах, обеспе-
чивая конфиденциальность информации; ис-
пользование студентом ИКТ характеризуется 
целенаправленностью, самостоятельностью и 

высокой продуктивностью; при выборе из ряда 
предложенных алгоритмов применения ИКТ 
для решения учебной или профессиональной 
задачи выбирает оптимальный, обосновывает 
его; без затруднений осуществляет перенос 
приобретенных знаний, умений и навыков в 
области использования ИКТ в новые учебные 
ситуации; самостоятельно и эффективно ра-
ботает в электронной информационно-обра-
зовательной среде вуза (e-learning), сервисах 
для веб-конференций и вебинаров; способен к 
самостоятельному проектированию элементов 
АООП с использованием ИКТ; при выборе и 
самостоятельной разработке ИКТ для работы 
с обучающимися с ОВЗ учитывает их возраст-
ные и индивидуальные особенности, а также 
особые образовательные потребности; при 
планировании образовательных и коррекци-
онно-развивающих мероприятий с использо-
ванием ИКТ реализует принципы здоровьес-
бережения; умеет самостоятельно подобрать 
и/или разработать ИКТ для системы дополни-
тельного образования обучающихся с ОВЗ.

Средний уровень (49—30 баллов): частично 
владеет навыками поиска учебной информа-
ции в сети Интернет; испытывает затруднения 
при использовании новых для себя функцио-

Параметры Краткая характеристика Баллы

использованием 
здоровьесберегающих 
технологий.

При планировании образовательных и коррекционно-раз-
вивающих мероприятий с использованием ИКТ не учитывает 
принципы здоровьесбережения.

1

19. Умение разрабатывать 
ЦОР с учетом возраст-
ных и индивидуальных 
особенностей обучаю-
щихся с ОВЗ, а также с 
учетом их ООП.

Способен разработать отдельные элементы ЦОР с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, 
а также с учетом их ООП.

3

Способен разработать отдельные элементы ЦОР с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
с ОВЗ, а также с учетом их ООП с методической помощью 
преподавателя.

2

Разрабатывает отдельные элементы ЦОР, допуская многочис-
ленные ошибки, не всегда учитывая возрастные и индивиду-
альные особенности обучающихся с ОВЗ.

1

20. Умение подбирать и/или 
разрабатывать ИКТ для 
системы дополнительно-
го образования обучаю-
щихся с ОВЗ.

Умеет самостоятельно подобрать и/или разработать ИКТ для 
системы дополнительного образования обучающихся с ОВЗ.

3

При применении ИКТ в системе дополнительного образования 
обучающихся с ОВЗ нуждается в направляющей помощи.

2

Самостоятельно не способен найти эффективное применение 
ИКТ в системе дополнительного образования обучающихся с 
ОВЗ.

1
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нальных возможностей оргтехники; владеет 
наиболее распространенными, широко употре-
бляемыми функциями текстовых, табличных и 
графических редакторов; использует электрон-
ную почту, мессенджеры и социальные сети в 
основном в личной коммуникации; частично 
владеет навыками безопасного хранения, ис-
пользования и передачи информации в ком-
пьютерных (автоматизированных) системах; 
использует ИКТ для решения учебной или 
профессиональной задачи репродуктивно, с 
небольшим количеством ошибок; при выборе 
из ряда предложенных алгоритмов работы не 
всегда выбирает наиболее эффективный, не 
всегда может обосновать свой выбор; задания 
выполняет с эпизодическими ошибками; на-
блюдаются попытки переноса приобретенных 
знаний, умений и навыков в области исполь-
зования ИКТ в новые учебные ситуации; при 
работе в электронной информационно-образо-
вательной среде вуза (e-learning), сервисах для 
веб-конференций и вебинаров нуждается в ор-
ганизующей помощи; способен к проектирова-
нию элементов АООП с использованием ИКТ с 
организующей помощью педагога; при выборе 
и самостоятельной разработке ИКТ для работы 
с обучающимися с ОВЗ частично учитывает их 
возрастные и индивидуальные особенности, а 
также особые образовательные потребности; 
при планировании образовательных и коррек-
ционно-развивающих мероприятий с использо-
ванием ИКТ учитывает не все принципы здоро-
вьесбережения; при применении ИКТ в системе 
дополнительного образования обучающихся с 
ОВЗ нуждается в направляющей помощи.

Низкий уровень (29—20 баллов): испыты-
вает трудности при решении задач с исполь-
зованием оргтехники; затрудняется в исполь-
зовании текстовых, табличных и графических 
редакторов; нерегулярно использует элек-
тронную почту, мессенджеры и социальные 
сети; не владеет навыками безопасного хра-
нения, использования и передачи информа-
ции в компьютерных (автоматизированных) 
системах; не способен к продуктивному целе-
направленному поиску учебной информации 
в сети Интернет; малопродуктивное, часто 
ошибочное использование ИКТ для решения 
учебной или профессиональной задачи; рабо-

тает только по заданному алгоритму; приоб-
ретенные знания, умения и навыки в области 
использования ИКТ применяются эпизодиче-
ски; при работе в электронной информацион-
но-образовательной среде вуза (e-learning), 
сервисах для веб-конференций и вебинаров 
испытывает значительные трудности; не спо-
собен к самостоятельному проектированию 
элементов АООП с использованием ИКТ; 
при выборе и самостоятельной разработке 
ИКТ для работы с обучающимися с ОВЗ не 
учитывает их возрастные и индивидуальные 
особенности, а также особые образователь-
ные потребности; при планировании обра-
зовательных и коррекционно-развивающих 
мероприятий с использованием ИКТ не учи-
тывает принципы здоровьесбережения; само-
стоятельно не способен найти эффективное 
применение ИКТ в системе дополнительного 
образования обучающихся с ОВЗ.

Анализ результатов исследования

Анализ сформированности общепользо-
вательского компонента ИКТ-компетентности 
у студентов 1—2 курсов показал следующее:

— все респонденты (100%) отметили, что 
цифровые технологии широко ими использу-
ются и помогают в повседневной жизни;

— 75% студентов говорили о том, что 
они следят за трендами в сфере цифровых 
электронных ресурсов. Эти же студенты при 
использовании современной оргтехники и 
гаджетов, новых приложений и программного 
обеспечения не испытывают трудностей;

— 99% респондентов называют популяр-
ные социальные сети и мессенджеры;

— 96% от общего числа участников экс-
перимента используют их постоянно как сред-
ство коммуникации;

— 81% студентов утверждают, что сле-
дует придерживаться общепринятых норм и 
правил коммуникации в сети Интернет, из них 
43% указали, что использование этих норм 
зависит от корреспондента, с которым они 
общаются;

— поиск информации в сети Интернет не вы-
зывает затруднений у большинства студентов 
(89%). Но проверка умений вести поиск учебной 
информации не подтверждает эти данные;
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— свыше 50% обучающихся используют 
несколько источников для решения учебной 
задачи, около 36% останавливают свой по-
иск, найдя 1—2 источника, не всегда отвеча-
ющих требованиям задания;

— при решении учебных задач рациональ-
но используют сочетание информации из сети 
Интернет с нецифровыми носителями только 
28% студентов;

— владеют наиболее распространенными 
текстовыми, табличными и графическими ре-
дакторами 92% респондентов, из них способ-
ны к их эффективному использованию — 51%.

— постоянно придерживаются правил 
безопасного хранения, использования и пере-
дачи информации 37%, остальные респонден-
ты владеют теоретическими знаниями в этой 
области, но на практике не используют;

— большинство студентов быстро адап-
тируются в электронно-образовательной 
среде вуза, сервисах для проведения вэб-
конференций и вебинаров (87%);

— 11% обучающихся нуждаются в орга-
низующей помощи, 2% испытывают значи-
тельные затруднения даже после оказания им 
помощи (рис. 1).

Результаты обработки данных по сфор-
мированности общепедагогического ком-
понента ИКТ-компетентности выявили, что 

53% студентов способны к проектированию 
элементов программ формирования базовых 
учебных действий с использованием ИКТ, 
ЦОР для организации обучения и воспитания, 
в том числе и в дистанционном формате, с 
организующей и методической помощью со 
стороны преподавателя. Из них 46% в ходе 
этой работы учитывают возрастные и психо-
лого-педагогические особенности обучаю-
щихся. Изучение знаний студентов о приме-
нении ИКТ в коммуникации с родителями или 
законными представителями обучающихся 
выявило их низкий уровень (34%): в основном 
в этом вопросе студенты опирались на свой 
личный опыт школьного обучения. Студенты 
имеют лишь разрозненные сведения об от-
дельных методах и приемах формирования у 
обучающихся умений работы с ИКТ (77%).

Исследование сформированности пред-
метно-практического компонента ИКТ-
компетентности у студентов выявило, что при 
проектировании элементов АООП, планирова-
нии, проведении и оценке результатов коррек-
ционно-педагогической работы, разработке 
ЦОР, подборе и/или разработке материалов 
для дополнительного образования обучаю-
щихся с ОВЗ 89% нуждаются в организую-
щей и методической помощи преподавателя. 
Затруднения, на наш взгляд, вызваны еще 

Рис. 1. Изучение сформированности ИКТ-компетентности студентов-дефектологов (в %)
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недостаточным уровнем знаний у студентов 
1—2 курсов о психолого-педагогических осо-
бенностях детей различных нозологических 
групп, об общих и частных вопросах специаль-
ных методик преподавания. Подобные трудно-
сти у студентов обусловлены также нехваткой 
практического опыта работы с обучающимися 
с ОВЗ, в том числе с использованием ИКТ. Это 
приводит к недостаточному пониманию сту-
дентами специфики использования ЦОР при 
работе с детьми данной категории, важности 
применения здоровьесберегающих техноло-
гий при включении ресурсов ЦОС в образо-
вательный и коррекционный процессы. 51% 
студентов при планировании образовательных 
и коррекционно-развивающих мероприятий 
с использованием ИКТ не всегда учитывают 
принципы здоровьесбережения (рис. 2).

Выводы

Диагностика сформированности ИКТ-
компетентности студентов-дефектологов 
1—2 курсов показала преобладание среднего 
уровня компетентности (58%), который соот-
ветствует общепользовательскому компонен-
ту ИКТ-компетентности. На наш взгляд, для 
достижения высокого уровня сформирован-
ности ИКТ-компетентности (общепедагоги-
ческого, предметно-педагогического и про-
фессионального компонента) студентам не-

достаточно знаний, умений и навыков исполь-
зования современных технических устройств 
в повседневной жизни. Для формирования 
ИКТ-компетентности будущего учителя-де-
фектолога необходимо в процессе его про-
фессиональной подготовки особое внимание 
уделить формированию общепедагогического 
и предметно-педагогического компонентов. 
В связи с этим важно включить в учебный план 
учебные дисциплины, направленные на углу-
бленное изучение вопросов, связанных с при-
менением ИКТ для решения широкого спектра 
профессиональных задач дефектолога. Кроме 
того, полагаем целесообразным в программы 
практик внести обязательный раздел, посвя-
щенный формированию практического опыта 
работы студента-практиканта в цифровой об-
разовательной среде. Полученные результаты 
крайне интересны в продолжении начатого 
исследования, поскольку необходимо опре-
делить реальный уровень сформированности 
ИКТ-компетентности учителей-дефектологов, 
обеспечивающий им конкурентоспособность 
на рынке образовательных услуг. Высоких 
результатов в области профессионального 
компонента можно достичь в оптимальном со-
четании теории и практики обучения: изучение 
специального курса и отработка практических 
навыков на базах практик в системе цифровой 
образовательной среды.

Рис. 2. Уровни сформированности ИКТ-компетентности студентов-дефектологов (в %)
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Предлагается основанная на ключевых положениях психологической 
теории деятельности и теории развивающего обучения концепция под-
ростковой школы будущего. Основная идея концепции состоит в том, 
что если в начальной школе главные цели — формирование субъекта 
учебной деятельности и развитие теоретического мышления учащихся, 
то в подростковой школе главными целями должны стать формирование 
субъекта общественно полезной деятельности и развитие у учащихся 
разумного (содержательного) практического мышления. Автор полагает, 
что в подростковой школе, продолжая развивать теоретическое мышле-
ние и познавательные способности учащихся, нужно учить прежде все-
го способам продуктивной деятельности и развивать соответствующие 
способности. Показано, что развитие практического мышления предпо-
лагает формирование у учащихся умственных действий анализа, целе-
полагания, планирования, рефлексии, контроля, оценки, отличающихся 
по целям и способам выполнения от аналогичных действий теоретиче-
ского мышления. Основной формой развития практического мышления, 
согласно предлагаемой концепции, должно стать проектирование. Но 
проектная деятельность станет формой развития обучающихся, только 
если в процессе ее осуществления они будут осваивать саму эту дея-
тельность. Это означает, что в учебной деятельности одновременно 
должны разворачиваться структуры действий в двух пространствах: 
предметном и метапредметном.

Ключевые слова: подростковая школа будущего, развивающее образова-
ние, субъект общественно значимой деятельности, практическое сознание, 
разумное практическое мышление, проектная деятельность в школе.
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Быстро меняющийся и усложняющийся 
мир предъявляет новые требования к школь-
ному образованию, и все более очевидным 
становится, что будущая школа должна ка-
чественно отличаться от сегодняшней. Как 
отмечают авторы доклада «Образование для 
сложного общества», «системы образова-
ния, построенные по лекалам позапрошлого 
столетия, все больше перестают соответ-
ствовать требованиям времени. С учетом 
развития экспоненциальных технологий в 
информационной сфере, производстве новых 
материалов, биологии и генетике — будущее 
“наступает” на нас быстрее, чем мы успеваем 

среагировать на происходящее. Адаптацион-
ные и консервирующие модели образования 
не просто неэффективны — они несут колос-
сальную опасность для нашего будущего, де-
лая нас не готовыми и слепыми к приходящим 
изменениям» [15, с. 16]. Необходимость каче-
ственных изменений школьного образования 
обуславливается многими факторами — как 
внешними, так и внутренними [3; 12; 15; 23; 
25]. Признание этой необходимости, как след-
ствие, требует ответов на ряд ключевых во-
просов: на производство каких образователь-
ных результатов должна быть ориентирована 
будущая школа, какими должны быть содер-
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How would we like to see the school of the future? The answer to this question 
is searched in many countries, including Russia. The proposed conceptual solu-
tions are based on different theoretical foundations, and this determines the key 
differences between them. The scientific school of developmental education has 
produced a model of the school of the future for primary school age, known as 
the “Elkonin-Davydov system”. The adolescent school model is still under devel-
opment. Having based on the key provisions of the developmental education’s 
theory, the article proposes a vision of what the goals, content and forms of edu-
cation in a adolescent school should be. The formation of the ability to be the 
subject of various types of socially significant activities is defined аs the central 
line of adolescent development. Thus the principal new psychological formation 
shaped by adolescent school is practical consciousness and the corresponding 
reasonable (meaningful) practical thinking. It is argued that in adolescent school, 
socially significant activity is implemented though project activity (designing). 
Project activity can become a form of development for students if, in the process 
of its implementation, they master this very activity. It means that the content of 
education should include both subject and meta-subject elements. Accordingly, 
the structures of action in learning activity should unfold in two dimensions: sub-
ject and meta-subject.
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жание образования, его технологии и формы 
организации, как должно строиться взаимо-
действие школы с ее окружением. На эти во-
просы сегодня даются разные ответы (см. [12; 
15; 19; 21; 22; 24; 25]). Предлагаемые вари-
анты решений демонстрируют существенную 
их зависимость от исходных теоретических 
оснований в понимании общих тенденций из-
менений в мироустройстве, изменений места 
и роли человека в нем, содержания и спосо-
бов его социализации. Важнейшие различия 
представлений о школе будущего состоят в 
том, что кладется во главу определения целей 
школы — потребности социума (требуемые 
компетенции) или потребности развития ре-
бенка, как понимаются механизмы психиче-
ского развития человека и отношение между 
образованием и развитием.

Задача этой статьи — обосновать пони-
мание целей подростковой школы будущего 
и способов их достижения с позиций культур-
но-исторической теории развития психики и 
деятельностного подхода к образованию.

Начнем с того, что напомним одно из важ-
нейших положений культурно-исторической 
теории Л.С. Выготского: при определенных 
условиях образование может опережать раз-
витие и вести его за собой, т.е. может быть 
развивающим. В середине прошлого века 
Д.Б. Элькониным была поставлена задача 
экспериментальной проверки этой гипотезы. 
Результатом этого стало создание теории 
развивающего обучения и модели развива-
ющего обучения для младшего школьного 
возраста, известной как «система Элькони-
на-Давыдова». Но продолжение движения в 
направлении разработки моделей развиваю-
щего образования для подростковой и стар-
шей ступеней школы столкнулось с рядом 
нерешенных теоретических проблем.

Теория развивающего обучения (шире — 
образования) — одно из крупнейших дости-
жений отечественной психологической науки, 
но, как всякая живая теория, она далеко не 
завершена. В своей последней книге В.В. Да-
выдов выделил нерешенные проблемы этой 
теории [10, с. 266—275, 520—522]. Основная 
их часть связана со становлением и разви-
тием учебной деятельности, становлением 

и развитием учащихся как ее субъектов. Он 
писал: «…проблема развития учебной дея-
тельности на всех этапах школьного детства 
многие годы оставалась в тени. Имеющиеся 
данные свидетельствуют, что к концу млад-
шего школьного возраста ребенок может 
полноценно выполнять учебную деятельность 
только вместе с другими детьми. Это говорит 
о том, что собственно индивидуальная дея-
тельность у него еще не сформировалась. 
Наблюдения показывали, что за пределами 
младших классов учебная деятельность про-
должает развиваться. Но в чем ее своеобра-
зие в V—IX классах, а затем в старших клас-
сах? Какова роль разных учебных предметов 
в ее развитии? Какое влияние на нее оказы-
вают другие виды деятельности школьников, 
например, художественная, спортивная, тру-
довая? Четкого ответа на эти вопросы пока 
нет» [10, с. 271]. Нет ответа на них и сегодня, 
хотя шаги в этом направлении сделаны.

А.Б. Воронцов, П.Г. Нежнов, Е.В. Чудинова, 
Б.Д. Эльконин разработали концепцию проекта 
подростковой школы [4; 20]. По замыслу ав-
торов концепции, сфера учения должна стать 
местом встречи его замыслов и реальных дей-
ствий, местом социального экспериментирова-
ния, позволяющего ощутить границы собствен-
ного действия и его возможности. Ребенок 
должен научиться действовать по собственно-
му замыслу, в соответствии с самостоятельно 
поставленными целями, находя способы реа-
лизации своего проекта. Специфику содержа-
ния обучения для подростка названные авторы 
видят в следующем. В начальной школе, осва-
ивая теоретическое знание, ребенок «живет» 
в понятии, существующем до него. Поэтому к 
концу начальной школы, работая «внутри» по-
нятия, ребенок в учебной деятельности осва-
ивает логику движения от постановки задачи 
к ее разрешению. Однако в системе Элькони-
на-Давыдова младший школьник не сталкива-
ется с ситуациями, когда при работе с одним 
материалом необходимо одновременное его 
видение в разнородных системах понятий. Уче-
ник основной школы, напротив, уже должен, 
по замыслу авторов концепции подростковой 
школы, осуществлять свободный выбор спосо-
ба рассмотрения, в рамках которого уместнее 
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действовать в этой ситуации, задаче. По их 
гипотезе, существенной особенностью учения 
подростка должна быть развернутая работа по 
поиску разных возможных исходных отноше-
ний. Это возможно только как «моделестрое-
ние», опробование и критика разнообразных 
моделей. С этой позиции подростковая школа 
— это «мастерская» по изготовлению моделей. 
Специальное создание и построение таких мо-
делей и есть основное учебное действие под-
ростковой школы.

Таким образом, рассматриваемая концеп-
ция подростковой школы продолжает линию 
на развитие теоретического мышления уча-
щихся и их развитие как субъектов познава-
тельной деятельности. Принимая и разделяя 
большую часть положений этой концепции, я 
считаю, что эта линия развития в подростко-
вом возрасте не должна быть центральной.

Другую концептуальную модель «Школы 
будущего» как экосистемы развивающихся 
детско-взрослых сообществ недавно опу-
бликовали Ю.В. Громыко, А.А. Марголис и 
В.В. Рубцов [8]. Она разработана на ключевых 
положениях деятельностного подхода к об-
разованию и находится в русле современных 
тенденций развития школы. Согласно этой 
концепции, предполагается, что в «Школе бу-
дущего» будет создаваться коммуникативно-
деятельностная знаковая среда, основанная 
на разнообразии детско-взрослых сообществ 
и видов деятельности. В такой среде взрос-
ление детей будет обусловлено их включе-
нием в различные сообщества и широкими 
возможностями ценностного самоопределе-
ния за счет освоения различных социальных 
практик, способствующих выработке личных 
когнитивных стратегий. «Школа будущего», 
организуемая как экосистема взаимодей-
ствующих сообществ на основе различных 
типов детско-взрослых деятельностей, по за-
мыслу авторов, создаст условия для личност-
ного самоопределения учащихся и освоения 
ими важнейших ценностей. Это школа «без 
стен». Вместо самозамкнутой оторванной от 

других институтов «капсулы» школы будет 
формироваться сложная сетевая структура 
постоянных взаимодействий и коммуникаций 
школьных сообществ с социальной средой.

Предполагается ограничить предметный 
принцип построения содержания образова-
ния и из конкретных дисциплинарных сведе-
ний создать интегративную систему деятель-
ностного содержания образования. Это будет 
достигаться за счет тематической интеграции 
и создания индивидуальных учебных планов 
с учетом темпа продвижения учащегося при 
освоении и проработке определенной темы. 
Класс в случае реализации данного подхода 
не будет обязательным местом «прикрепле-
ния» ученика к определенному месту обуче-
ния. Темп учащегося, его способности и ин-
тересы определят, в какой учебной группе и 
когда он окажется.

Концепцией предусматривается отказ 
от классно-урочной системы, гибкая связь 
основного и дополнительного образования. 
Выход за рамки классно-урочной системы 
предполагает новую пространственно-вре-
менную организацию школы. Вместо классов, 
образующих традиционную школу, возникнут 
специальные павильоны-подпространства. 
Вместо уроков возникнут хабы и узлы вклю-
чения учащегося в работу различных сетевых 
проектных и исследовательских сообществ 
при освоении «стеков» предметного и мета-
предметного (деятельностного) содержания 
образования.

Предложенная концепция «Школы буду-
щего», безусловно, интересна, но вместе с 
тем знакомство с ней порождает ряд вопро-
сов, ответы на которые она не дает. Включе-
ние детей в деятельность еще не гарантирует 
их развития. Все дело в том, что и как они 
будут осваивать, чтобы становиться полно-
ценными субъектами разных видов деятель-
ностей1. Нет определенности с тем, каким 
должно быть содержание образования в 
Школе будущего и как в нем будет интегриро-
ваться предметное и проектное образование2. 

1 О проблемах понимания взаимосвязи обучения и развития см. [11].
2 Следует, однако, отметить, что в статье [7] одного из соавторов концепции «Школы будущего» Ю.В. Громыко во-
просы синтеза предметного и проектного образования рассмотрены довольно детально.
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Нет определенности и с тем, что должно стать 
результатом обучения в такой школе.

Я полагаю, что, разрабатывая концепцию 
развивающей подростковой школы, а затем и 
юношеской школы, мы прежде всего должны 
определить центральную линию развития в 
соответствующем возрасте. В этом вопросе 
я разделяю позицию В.В. Давыдова, согласно 
которой в подростковом возрасте ведущей 
является общественно значимая деятель-
ность (трудовая, учебная, общественно-орга-
низационная, спортивная, художественная), а 
центральным новообразованием развития в 
этом возрасте является практическое созна-
ние [10, c. 113].

Из этого вытекает другое важное поло-
жение, согласно которому развивающим не-
полным средним образованием мы можем 
назвать только такое, которое содействует 
развитию у подростков именно практического 
сознания при выполнении ими развернутой 
общественно значимой деятельности (ху-
дожественной, учебной, производственной, 
спортивной, общественно-организационной) 
[10, c. 250].

Таким образом, если следовать В.В. Да-
выдову, то развитие практического сознания 
и, соответственно, продуктивного практиче-
ского мышления должно стать центральной 
линией развития в подростковом возрасте. 
Но что такое «практическое сознание» как 
предмет формирования и развития? В теории 
развивающего обучения это понятие деталь-
но не разработано, оно определено лишь в 
общих чертах. Поэтому возникает задача кон-
кретизации культурной нормы развития для 
подросткового возраста (см. [18]) и результа-
тов развития в подростковой школе.

Согласно деятельностному пониманию 
психического развития в норме на каждой 
ступени ребенок развивается как субъект 
ведущей для данного возрастного периода 
деятельности. Если в младшем школьном 
возрасте центральная линия — это развитие 
субъекта учебной деятельности, то в подрост-
ковом возрасте центральная линия — разви-
тие субъекта общественно значимой деятель-
ности, являющейся комплексом разнопред-
метных видов деятельности.

В.В. Давыдов отмечал, что, хотя в пси-
хологии чаще говорят о «личности», чем о 
«субъекте», психологическая основа лич-
ности — это субъект деятельности, и без от-
четливого представления о нем трудно судить 
и о личности. По его мнению, «…понятие 
субъекта может быть хорошей теоретической 
основой для объяснения в перспективе пси-
хических свойств человека: субъект деятель-
ности выступает подлинным их интегратором 
и системообразующим началом» [10, c. 51]. 
С этой позиции результаты образования в 
подростковом возрасте, соответствующие 
центральной линии развития, должны быть 
определены как характеристики субъекта ве-
дущей деятельности.

Но общественно значимая деятельность, 
определяемая В.В. Давыдовым в качестве 
ведущей, — это комплекс разнопредметных 
деятельностей: художественной, учебной, 
производственной, спортивной, обществен-
но-организационной. Означает ли это, что 
нужно формировать у подростков способ-
ность быть субъектом каждой из особенных 
деятельностей? Чтобы ответить на этот во-
прос, вернусь снова к понятию практического 
сознания и связанному с ним понятию практи-
ческого мышления.

Когда мы ставим целью формирование у 
младших школьников умения учиться, т.е. уме-
ния ставить и решать познавательные задачи, 
то делаем это безотносительно к конкретной 
предметной области. Развивая теоретическое 
мышление у детей, мы полагаем, что они бу-
дут способны решать познавательные задачи 
в любых предметных областях. Это может 
достигаться только тогда, когда при усвоении 
теоретических знаний одновременно осваи-
ваются учебные и мыслительные действия. 
Это означает, что должны ставиться учебные 
задачи, результатом которых будет освоение 
обобщенных способов планирования и ре-
ализации познавательных действий. Иначе 
говоря, формирование учебной деятельности 
требует постановки и решения учебных задач 
особого рода — задач на освоение метазна-
ний о способах познания.

В подростковой школе, продолжая раз-
вивать теоретическое мышление и познава-
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тельные способности учащихся, нужно учить 
прежде всего способам продуктивной дея-
тельности и развивать продуктивное практи-
ческое мышление.

Если начальная школа — время начала 
развития способности рационально познавать 
мир, то подростковая школа — время начала 
развития способности рационально изменять 
мир. Как субъекту познавательной деятельно-
сти нужно развитое теоретическое мышление, 
так и субъекту продуктивной деятельности 
нужно развитое продуктивное практическое 
мышление. Я полагаю, что в основе психиче-
ского развития учащихся в подростковой шко-
ле должен лежать процесс формирования у 
них действий продуктивного (содержательно-
го) практического мышления: анализа, целе-
полагания, планирования, рефлексии, контро-
ля, оценки. Эти действия по целям и способам 
выполнения отличаются от аналогичных дей-
ствий теоретического мышления.

Так, анализ в теоретическом мышлении на-
правлен на поиск и выявление генетически ис-
ходной основы некоторого целого, отчленение 
в некотором целостном объекте существенно-
го отношения от привходящих и частных его 
особенностей. Анализ в продуктивном прак-
тическом мышлении направлен на выявление 
отношений единичного объекта (например, 
себя) или совокупности однотипных объектов 
(школ, предприятий и др.), обусловливающих 
необходимость изменений в них.

Планирование в теоретическом мышлении 
направлено на построение мысленного экспе-
римента, на построение системы возможных 
действий, соответствующих условиям позна-
вательной задачи. Планирование в продук-
тивном практическом мышлении направлено 
на построение системы возможных действий, 
обеспечивающих производство желаемых из-
менений в действительности. Планирование в 
практической деятельности представляет со-
бой форму прогнозирования будущего.

Рефлексия в теоретическом мышлении 
связана с поиском и рассмотрением чело-
веком значимых оснований при решении по-
знавательных задач. Эти основания лежат в 
области логики исследовательской деятель-
ности. Рефлексия в продуктивном практиче-

ском мышлении связана с поиском оснований 
собственных действий при построении по-
нимания проблемной ситуации и выработке 
решений по ее преобразованию. Эти основа-
ния лежат в другой области, нежели логика 
познания.

Как и в познающем мышлении, в практи-
ческом следует различать практический раз-
ум и практический рассудок. Продуктивное 
практическое мышление опосредствовано 
теоретическими понятиями. Хорошим при-
мером здесь могут служить шахматы. В эту 
игру могут играть все, кто усвоил ее правила. 
Играя, люди накапливают эмпирический опыт 
и могут улучшать способ своей игры. Но высо-
кого уровня здесь достигают те, чье мышле-
ние опосредствовано обобщенными понятия-
ми шахматной теории. Поэтому 10-12-летние 
учащиеся шахматных школ легко обыгрыва-
ют умудренных опытом взрослых, много де-
сятков лет играющих в эту игру на любитель-
ском уровне. Благодаря опосредствованности 
мышления подростков понятиями шахматной 
теории они лучше анализируют позицию, пла-
нируют свои действия и оценивают решения.

Откуда брать содержание, которое долж-
ны будут усваивать учащиеся в подростковой 
школе, чтобы у них развивалось продуктив-
ное практическое мышление?

Отвечая на этот вопрос, я буду исходить из 
еще одного важного положения, высказанного 
В.В. Давыдовым в работе «Виды обобщения 
в обучении»: «… психологическое изучение 
формирования и функционирования мышле-
ния у индивида остается сугубо эмпиричным, 
если оно не опирается на результаты логиче-
ских исследований строения и “механизмов” 
родового мышления, присваиваемых индиви-
дом и превращаемых в формы собственной 
субъективной деятельности» [9, с. 379—380]. 
На этом положении базировалась разработка 
содержания обучения в начальной школе. Ме-
ханизмы родового мышления, подлежащие 
освоению на этой ступени, — это механизмы 
построения теоретических понятий о действи-
тельности. Но для разработки содержания 
программ развития продуктивного практиче-
ского мышления нужно опираться на другие 
механизмы родового мышления.
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Всякая продуктивная деятельность пред-
полагает выявление потребности в изме-
нениях, постановку проблем и разработку 
их решений. Разработка логики и способов 
выработки решений ведется в научном ме-
неджменте. В нем разработана специальная 
методология решения проблем, получившая 
название «системный анализ» [1; 5; 16].

С позиций системного анализа решение 
проблемы представляет собой процесс раз-
работки и реализации проекта какой-то новой 
системы, способной функционировать лучше, 
чем существовавшая ранее система, или 
способной реализовать функции, которые 
ранее не реализовались. Системный анализ 
качественно изменил понятие проекта. Поня-
тие проекта в системном анализе включает в 
себя не только образ желаемого результата, 
но и саму деятельность по его получению, все 
стадии его производства от зарождения идеи 
до ее воплощения в действительности.

В широком понимании проект — это осо-
бый способ постановки и решения проблем. 
В культуре современного проектирования со-
держатся специальные понятийные средства, 
позволяющие рационально анализировать 
проблемные ситуации, понимать, в чем со-
стоит проблема, выявлять возможности для 
ее решения, оценивать, какие из существу-
ющих возможностей использовать предпо-
чтительней, проектировать реалистичные 
цели, разрабатывать эффективные планы их 
достижения, оценивать риски и снижать их, 
строить эффективные механизмы контроля 
и регулирования процессов реализации про-
ектов (см., например, [2; 5; 6; 14]).

Существует гипотеза, что проектирование 
является ведущей деятельностью в подрост-
ковом возрасте [17]. Я полагаю, что это оши-
бочная гипотеза. Как в младшем школьном 
возрасте исследовательская деятельность 
является формой учебной деятельности, так 
в подростковом возрасте учебная и другие 
общественно значимые деятельности могут 
реализоваться в форме проектирования. 
Проектирование здесь служит лишь формой 
ведущей деятельности.

Но включение учащихся в проектирова-
ние не обязательно приведет к развитию их 

продуктивного мышления. Чтобы возникали 
эффекты развития, нужно, чтобы содержание 
учебной программы и технологии обучения 
создавали для этого необходимые условия. 
Проектная деятельность может стать фор-
мой развития обучающихся, если в процессе 
ее осуществления они будут осваивать саму 
эту деятельность. Но проектная деятельность 
всегда имеет конкретное предметное содер-
жание — это всегда решение проблемы в 
определенной предметной сфере человече-
ской жизнедеятельности. Из этого следует, 
что в ходе обучения проектной деятельности 
должны решаться задачи двух типов: пред-
метные и учебные. Например, дети могут ста-
вить спектакль и при этом осваивать способы 
проектирования. Они могут разрабатывать 
дизайн-проект пришкольной территории и 
опять же осваивать способы проектирования.

Соответственно, должно будет происхо-
дить развертывание двух структур действий: 
предметной и метапредметной. В ходе про-
ектной деятельности мышление учащихся 
будет двигаться в предметном и метапред-
метном пространствах, совершая регулярные 
переходы от одного к другому.

Предметная структура разработки и реа-
лизации проекта включает действия:

— постановки практической проблемы 
(проблематизации);

— поиска способа решения проблемы 
(проектирования решения);

— планирования достижения желаемого 
результата;

— практической реализации проекта;
— завершения проекта.
В метапредметном пространстве мышле-

ние учащихся будет обращаться на способ 
действий. В ходе решения предметных задач 
учащимся нужно будет отвечать на вопросы:

— в чем проблема;
— что и как мы должны будем сделать, 

чтобы решить ее;
— какой результат мы хотим и можем по-

лучить;
— какие нам для этого потребуются ре-

сурсы;
— из каких источников мы их возьмем;
— как мы организуем совместную работу;
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— как мы будем оценивать качество на-
шего проекта.

Структура метапредметных действий вклю-
чает: разработку способов выполнения пред-
метных действий, разработку способов оценки 
их результатов, рефлексию метапредметных и 
предметных действий, взаимооценку, диалог.

В Сургутском педагогическом университе-
те мы реализовали программу развивающего 
обучения студентов проектной деятельности 
[13]. Учебный процесс имел циклическую 
структуру. В каждом цикле в ходе решения 
практических задач на стадиях разработки 
проекта (проблематизация, проектирование 
решения, целеполагание, планирование, вы-
полнение) решались учебные задачи освое-
ния способов выполнения умений, входящих 
в состав проектной деятельности. В резуль-
тате благодаря освоению метапредметных 
понятий в мышлении учащихся произошли 
качественные изменения. То, что это были 
студенты, сути дела не меняет.

Но субъект продуктивной практической дея-
тельности — это не только человек с развитым 
продуктивным мышлением, но человек, осозна-
ющий себя социальным индивидом и имеющий 
потребность в активном созидании. Эту потреб-
ность В.В. Давыдов считал системообразую-
щей, подчиняющей себе другие потребности. 
Такая потребность не возникает до деятельно-
сти, она может сформироваться только в самой 
деятельности. Но пока о том, как формируется 
такая потребность, мало что известно.

Следующий важный вопрос: как должен 
быть организован учебный процесс в под-
ростковой школе, чтобы в ней реализовалась 
ведущая деятельность в форме проектной 
деятельности? Принципиальный ответ на не-
го дан в концепции «Школы будущего», раз-
работанной Ю.В. Громыко, А.А. Марголисом 
и В.В. Рубцовым. Но, как уже было сказано 
выше, здесь возникает проблема синтеза 
предметного и метапредметного знания и со-
ответствующих образовательных программ. 
Есть опасность того, что при включении уча-
щихся в различные виды деятельности фор-
мирующаяся у них картина мира окажется 
«кусочной» и необобщенной. Прав Ю.В. Гро-
мыко, который замечает, что всяческое рас-

ширение формальной «проектности» без 
ее привязки к академическим дисциплинам 
приводит к формальному («пустому», «преоб-
разовательному») активизму. Именно баланс 
дифференцированного предметного знания 
и проектного видения лежит в основе на-
стоящей проектной культуры [7]. Я полагаю, 
что в преодолении опасности потери целост-
ности картины мира в сознании учащихся 
важную роль может сыграть реализация рас-
смотренных выше идей подростковой школы 
как «мастерской» по изготовлению моделей 
(Б.Д. Эльконин и др.).

* * *

В заключение сформулирую основные по-
ложения представленной в статье концепции 
подростковой школы.

1. Развивающим неполным средним об-
разованием мы можем назвать только такое, 
которое содействует развитию у подростков 
практического сознания при выполнении ими 
развернутой общественно значимой деятель-
ности. В подростковой школе, продолжая 
развивать теоретическое мышление и по-
знавательные способности учащихся, нужно 
учить прежде всего способам продуктивной 
деятельности и развивать продуктивное прак-
тическое мышление. Развитие практического 
сознания и, соответственно, продуктивного 
практического мышления должно стать цен-
тральной линией развития в подростковом 
возрасте.

2. Как и в познающем мышлении, в прак-
тическом следует различать практический 
разум и практический рассудок. Развитое 
продуктивное практическое мышление опос-
редствовано содержательными метапредмет-
ными понятиями, освоение которых должно 
стать основным содержанием обучения в под-
ростковой школе.

3. Освоение метапредметных понятий 
должно обеспечивать формирование у уча-
щихся мыслительных действий анализа, 
целеполагания, планирования, рефлексии, 
контроля, оценки. Эти действия аналогичны 
действиям теоретического мышления, но по 
целям и способам выполнения они отличают-
ся от них.
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4. Содержание, которое должны будут 
осваивать учащиеся, — это метапредметные 
понятия о способах анализа, целеполагания, 
планирования, рефлексии, контроля, оценки 
при осуществлении различных видов практи-
ческой деятельности.

5. Если в развивающей начальной школе 
основной формой является квазиисследо-
вательская деятельность, то в подростковой 
школе такой формой должна стать проектная 
деятельность. Но включение учащихся в про-
ектирование не обязательно приведет к раз-
витию их продуктивного мышления. Чтобы 
возникали эффекты развития, нужно, чтобы 

содержание учебной программы и технологии 
обучения обеспечивали в ходе осуществле-
ния проектной деятельности освоение учащи-
мися самой этой деятельности.

6. Проектная деятельность всегда имеет 
конкретное предметное содержание. Из это-
го следует, что в ходе обучения проектной 
деятельности должны решаться задачи двух 
типов: предметные и учебные. Соответствен-
но, должно будет происходить развертывание 
двух структур действий: предметной и мета-
предметной. При этом необходимо обеспечи-
вать синтез предметного и метапредметного 
знания.
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вательного процесса и диалогической позицией является различным в 
образовании, направленном на подготовку специалистов в сферах «чело-
век-человек» и «человек-техника». В ходе теоретического анализа выде-
лены основные взгляды на понимание диалогической позиции, качества, 
способствующие ее развитию (эмпатия, рефлексивность, направленность 
личности в общении), и разработана методика проективного характера 
для ее диагностики. Выраженность этих качеств исследовалась у 80 сту-
дентов-биотехнологов и клинических психологов. Выборка представлена 
одной экспериментальной (20 человек) и тремя контрольными группами (по 
20 человек). В качестве методик исследования применялись: тест «Реф-
лексивность как психическое свойство» А.Р. Карпова, «Диагностика уров-
ня эмпатии» В.В. Бойко, методика «Направленность личности в общении» 
С.Н. Братченко. Анализ факторной структуры результатов показал нали-
чие трех факторов, тесно взаимосвязанных с эмпатией, рефлексивностью, 
особенностями диалогической направленности и диалогической позицией. 
Исследование подтвердило гипотезу о наличии взаимосвязи между ориен-
тацией образовательного процесса и развитием диалогической позиции. 
Процедура верификации разработанной методики обосновала возможно-
сти теста диагностировать диалогическую позицию.

Ключевые слова: диалогическая позиция, эмпатия, рефлексивность, на-
правленность общения, образовательный процесс, позиция вненаходимо-
сти, диалогические и монологические установки.

Для цитаты: Сурьянинова Т.И., Фетисова А.С. Исследование диалогической позиции студентов-
психологов в образовательном процессе // Психологическая наука и образование. 2021. Том 26. 
№ 4. С. 80—90. DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2021260407
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Введение

В последние годы все большее значение 
приобретает диалогический подход как в 
философии, так и в психологии. В психологии 
он начал оформляться в трудах Ф.Е. Василю-
ка, А.Ф. Копьева, Т.А. Флоренской [5; 10; 19] 
в рамках гуманитарной парадигмы познания 
в противовес естественно-научной. Диалоги-
ческий подход предполагает пристрастное, 
заинтересованное отношение субъекта по-
знания, своеобразное его вживание в изучае-
мую реальность. Человек же воспринимается 
исследователем как активный субъект обще-

ния, а не объект, который ставится под кон-
троль, измерение и превращается в источник 
информации. В этом случае исследование, 
по сути, принимает форму диалога двух суве-
ренных субъектов.

В педагогическом процессе две эти па-
радигмы отражены в двух противоположных 
установках взаимодействия обучающего и 
обучаемого — монологической и диалогиче-
ской. Монологическое взаимодействие пред-
стает только в виде передачи имеющейся 
информации; а отношение к другому — как 
к объекту и приемнику передаваемого ему 
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сообщения. Диалогическое же общение — 
есть обращение к самым глубинам личности; 
оно вырабатывает отношение к другому как 
к равному себе по свободному участию в со-
вместной деятельности партнеру, т.е. субъ-
екту. Контроль над формальным усвоением 
знаний здесь сменяется стремлением понять, 
помочь, поделиться опытом, раскрыть уни-
кальность личности.

Человек познает себя, соотнося себя с 
другим, он живет на грани двух миров «я» 
и «ты», это условие развития личности че-
ловека. Участность состояния сознания (по 
М.М. Бахтину), доминанта на другого (по 
А.А. Ухтомскому), конгруентность (по К. Род-
жерсу), способность быть собой и соотносить 
собственное «я» и «я» другого (по М. Буберу) 
является внутренним условием построения 
диалога [2; 12; 15; 18].

В силу того, что сфера образования все 
же относится к сферам дисциплинарных 
пространств, оно не может уже по сути сво-
ей обойтись без монологической установки, 
однако роль и удельный вес диалогической 
формы взаимоотношений оказываются раз-
личными в зависимости от базовой направ-
ленности образовательного процесса.

Наиболее существенным диалогический 
подход оказывается в обучении профессиям 
типа «человек-человек», так как в професси-
ях этого типа недопустима объективизация 
личности. К этому типу профессий относится 
и профессия «психолог».

Психология концентрирует свое внима-
ние, прежде всего, на познании личности, 
фокусируясь на отношениях субъект-субъ-
ект, а не субъект-объект, поэтому требует 
не «точности» познания, но «глубины про-
никновения». Психологическое консультиро-
вание предполагает отношение к человеку 
как к ценности, а сама ситуация психологи-
ческого консультирования принципиально 
диалогична и способствует актуализации 
диалогических установок как психолога, так 
и клиента путем реализации их внутренней 
диалогичности. Поэтому к завершению об-
разования у студента-психолога уже должны 
быть сформированы все качества и навыки, 
главным образом необходимые в будущей 

профессиональной деятельности, в том чис-
ле и диалогические.

Кроме того, психологическое знание 
само по себе проблематизировано. Оно не 
может быть механически усвоено, требует 
развернутых дискуссий, прислушивания к 
обратной связи, в ходе которой выявляется 
смысл речевого сообщения, то есть проис-
ходит обогащение, развитие информации, 
применяются активные тренинговые методы, 
направленные на самопознание и познание 
другого, а также выработку и закрепление 
основных навыков психологического кон-
сультирования.

В нашем исследовании мы ставим во-
прос о возможностях и характере развития 
качеств, способствующих актуализации диа-
логической позиции в процессе психологиче-
ского образования.

Понятия диалогической позиции и внена-
ходимости были сформулированы М.М. Бах-
тиным, в частности, в его работе «Проблемы 
поэтики Достоевского», где он описывает 
позицию автора к герою, которая «утвержда-
ет самостоятельность, внутреннюю свободу, 
незавершенность и нерешенность героя. Ге-
рой для автора не “он” и не “я”, а полноцен-
ное “ты”, т.е. другое, чужое, полноправное “я” 
(“ты еси”)» [1]. Суть диалогической позиции 
наиболее ярко выражена в принципах духов-
но-ориентированного психотерапевтическо-
го диалога Т.А. Флоренской. По ее мнению, 
в ходе реализации принципов диалога дости-
гается оптимальное равновесие доминанты 
на собеседнике и вненаходимости, т.е. эм-
патической погруженности в собеседника и 
одновременно свободы, отстраненности от 
пристрастного, личного отношения к нему 
[19]. Эти идеи легли в основу понимания и 
раскрытия смыслов диалога в последующих 
исследованиях.

Под диалогической позицией мы подраз-
умеваем универсальную духовную мировоз-
зренческую позицию, универсальный взгляд 
на человека, который образует целый ком-
плекс установок и внутренних принципов, 
таких как принцип внутренней диалогичности 
любого человека; признания «инаковости» 
другого и уважения его альтернативной цен-
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ностной системы; равенства общения двух 
независимых субъектов; незавершенности и 
неопределенности субъектной природы чело-
века; свободы и ответственности человека за 
свою жизнь и др. [1; 2; 6; 10; 19].

Но так как это понятие оказывается слиш-
ком обширным, сложным и полностью недо-
ступным экспериментальному исследованию, 
то подойти к его изучению можно, лишь про-
следив изменение ряда конкретных качеств, 
которые доступны изучению на феноменаль-
ном уровне и которые способствуют развитию 
диалогической позиции.

Целый ряд исследований обращает 
внимание на взаимосвязь компетентности 
общения, выраженности эмпатии, степени 
рефлексии подлинного «Я», экзистенциаль-
ной наполненности и зрелости личности [7; 
11; 14].

В связи с вышесказанным нами были вы-
делены качества, отражающие внутреннюю 
динамику развития диалогической позиции:

Направленность личности в общении 
[4] — совокупность более или менее осознан-
ных личностных смысловых установок и цен-
ностных ориентаций в сфере межличностного 
общения, индивидуальная коммуникативная 
парадигма, включающая представления о 
смысле общения, его целях, средствах, жела-
тельных и допустимых способах поведения в 
общении и т.д.

Диалогическая направленность личности 
в общении — ориентация на равноправное 
общение, основанное на взаимном уважении 
и доверии, ориентация на взаимопонимание, 
взаимную открытость и коммуникативное со-
трудничество, стремление к взаимному само-
выражению, развитию, к сотворчеству [4].

Эмпатия — постижение эмоционального 
состояния путем проникновения-вчувство-
вания в переживания другого человека; спо-
собность к параллельному переживанию тех 
чувств и эмоций, что возникают у другого че-
ловека в ходе общения [3].

Рефлексивность — свойство, предполагаю-
щее процесс самопознания субъектом внутрен-
них психических актов и состояний [8; 13; 16].

Позиция вненаходимости преодолевает 
разрыв между чисто теоретическим «без-

участным сознанием», характеризующимся 
избытком рефлексии, фокусировкой на себе 
и погруженностью в переживания, когда че-
ловека захлестывает поток эмоций, по отно-
шению к которым он крайне ассоциирован и 
вообще не может занять сколь угодно осмыс-
ленную позицию. Вненаходимость дает воз-
можность быть конгруентным, то есть обла-
дать доступом к своим внутренним чувствам 
и чувствам другого человека, сочувствовать 
и одновременно легко балансировать между 
ассоциацией, вживанием в чувства, т.е. эмпа-
тией и диссоциацией, осмыслением происхо-
дящих в диалоге событий, т.е. рефлексивно-
стью [2; 6; 15; 19].

В фокусе внимания нашего исследования 
находится проблема характера ориентации 
образовательного процесса и изменений 
психологических характеристик личности 
в процессе обучения специальности. Соот-
ветственно, цель представленного здесь ис-
следования — выявить взаимосвязь между 
ориентацией образовательного процесса и 
развитием диалогической позиции; верифи-
цировать методики «Три поэтических мира», 
«Доверенное лицо».

Мы предположили, что существует взаи-
мосвязь между ориентацией образователь-
ного процесса и диалогической позицией; 
характер взаимосвязи между ориентацией 
образовательного процесса и диалогиче-
ской позицией оказывается различным в 
образовании, направленном на подготовку 
специалистов в сферах «человек-человек» 
и «человек-техника». Образование в сфере 
«человек-человек» (психологическое) спо-
собствует изменению качеств, связанных 
с развитием диалогической позиции; обра-
зование в сфере «человек-техника» не спо-
собствует какому-либо изменению качеств, 
связанных с развитием диалогической по-
зиции.

Характеристика выборки 
и методы исследования

Реализация поставленных целей осу-
ществлялась в рамках эмпирического иссле-
дования.
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Выборка представлена одной экспери-
ментальной и тремя контрольными группа-
ми. Экспериментальная группа, подвергша-
яся воздействию, — это студенты 4 курса 
факультета клинической психологии (4-КП), 
20 человек. Контрольная группа 1: студен-
ты первого курса факультета клинической 
психологии (1-КП), 20 человек. Воздействие 
здесь еще не произошло, поскольку здесь 
применяются методы монологической па-
радигмы образования: передача и воспро-
изведение знаний с целью формирования 
категориального аппарата будущих психо-
логов, а специальные методы применяют-
ся на более старших курсах. Контрольная 
группа 2 — студенты 1 курса биотехноло-
гического факультета (1-БТ), 20 человек, 
введена для контроля одной из независи-
мых переменных (учет различий в изначаль-
ном уровне диалогичности до включения в 
образовательный процесс). Контрольная 
группа 3 — студенты 4 курса биотехнологи-
ческого факультета (4-БТ), 20 человек — на-
ряду с контрольной группой 2 введена для 
контроля двух независимых переменных: 
влияния ближайшего окружения и влияния 
временного фактора.

Для регистрации зависимой переменной 
использовалась группа методов проективно-
го и опросного характера.

Для диагностики диалогической позиции 
были разработаны методы проективного 
характера — «Доверенное лицо», основу 
которой составили модифицированные 
«три способа выражения переживаний» 
М.М. Бахтина [2] и «Три поэтических мира», 
в основу которой был положен анализ трех 
стихотворений, предложенных Э. Фром-
мом [20]. В методике «Доверенное лицо» 
лица символизируют состояния сознания 
(М.М. Бахтин): «я испытываю радость» — 
диссоциация; взгляд со стороны на все со-
бытия, высокая способность к рефлексии 
без способности входить, чувствовать со-
бытия, безучастное состояние сознания; 
«ура» — ассоциативность: идентификация с 
событием, его переживание, состояние со-
знания как намерение-действие; «я рад» — 
участное состояние сознания, оптимальное 

для диалога. В методике «Три поэтических 
мира» стихи символизируют модели взаи-
модействия с миром, самим собой и други-
ми людьми. Стихотворение А. Теннисона — 
субъект-объектная модель; стихотворения 
И. Гете — заботливое отношение к миру, 
субъект-субъектная модель отношений, сти-
хотворение М. Басе — субъект-субъектная 
модель отношений, участливая позиция.

Доверенное лицо
Инструкция: Перед Вами фигуры «сим-

волических человечков», которые сообщают 
о своем состоянии. Внимательно прочитай-
те утверждения, написанные под каждым: 
1) «я испытываю радость!»; 2) «ура!»; 3) «я 
рад!». Кого из них Вы бы выбрали в качестве 
доверительного лица? Выберите ту фигу-
ру, которая, по Вашему мнению, вызывает 
наибольшее доверие, затем выберите ту, 
которой Вы доверяете меньше, и, наконец, 
выберите лицо, которому Вы совсем не до-
веряете. Дорисуйте выражения лиц всех трех 
«человечков».

Три поэтических мира
Инструкция: Прочитайте приведенные ни-

же стихотворения (табл. 1). Классифицируйте 
их по степени конструктивности общения и 
взаимоотношения с людьми. Выберите из них 
то, которое, с Вашей точки зрения, отражает 
самую конструктивную модель общения и 
взаимоотношения человека с миром, другими 
людьми.

Тесты, выявляющие свойства, способ-
ствующие развитию диалогической по-
зиции: «Рефлексивность как психическое 
свойство» — тест разработан А.В. Карпо-
вым [8], оценивает уровень развития реф-
лексивности, что позволяет нам сделать 
вывод о степени развития этого качества 
как способности обратиться к своим пере-
живаниям, внутреннему миру, отследить 
и оценить свои реакции на собеседника, и 
наоборот. Эмпатия замерялась нами при по-
мощи теста «Диагностика уровня эмпатии», 
предложенного В.В. Бойко [3], при этом оце-
нивалась как общая способность к эмпатии, 
так и отдельные ее составляющие (раци-
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ональный канал эмпатии; эмоциональный 
канал эмпатии; интуитивный канал эмпатии; 
установки, способствующие эмпатии; прони-
кающая способность в эмпатии; идентифи-
кация в эмпатии).

Специализированным тестом для ис-
следования особенностей коммуникации 
является методика «Направленность лич-
ности в общении» («НЛО»), разработанная 
С.Н. Братченко [4]. Теоретической основой 
методики «НЛО» является концепция диало-
га (М.М. Бахтин, М. Бубер, А.У. Хараш и др.), 
на базе которой автором в специальном ис-
следовании были выделены шесть основных 
видов НЛО: диалогическая коммуникативная 
направленность (Д-НЛО), авторитарная (АВ-
НЛО), манипулятивная (М-НЛО), альтероцен-
тристская (АЛ-НЛО), конформная (К-НЛО) и 
индифферентная (И-НЛО).

Для статистической обработки резуль-
татов использовался критерий U-Манна-
Уитни, факторный анализ с поворотом типа 
«varimax», T-критерий для оценки различий 
по двум несвязанным переменным. Все рас-
четы проводились с использованием стати-
стического пакета STATISTICA 8.0.

Результаты исследования 
и их интерпретация

В исследовании между собой сопоставля-
лись результаты в следующих выборках: 1КП-
1БТ, 1КП-4КП, 1БТ-4БТ.

Сравнение результатов в группах студен-
тов первых курсов факультетов клинической 
психологии и биотехнологического, а также 
студентов первого и четвертого курсов био-
технологического факультета не выявило 
значимых различий ни по одному из исследо-
ванных параметров.

Сравнивая данные, полученные в группах 
студентов первого и четвертого курсов фа-
культета клинической психологии, мы выявили 
значимые различия по следующим качествам: 
эмпатия (эмоциональный компонент эмпатии 
(критерий U-Манна-Уитни, p=0,000009) и про-
никающая способность в эмпатии (критерий 
U-Манна-Уитни, p=0,000654) выше у студен-
тов 4 курса, идентификация в эмпатии ниже у 
студентов 4 курса (критерий U-Манна-Уитни, 
p=0,0038); общая эмпатия у студентов 4 кур-
са выше по сравнению со студентами 1 кур-
са (критерий U-Манна-Уитни, p=0,003336), 
рефлексивность (выше у студентов 4 курса) 

Таблица 1
Стихотворения к методике «Три поэтических мира»

1. Стихотворение А. Теннисон 2. Стихотворение И. Гете 3. Стихотворение М. Басе

Возросший средь руин цветок,
Тебя из трещин древних извлекаю,
Ты предо мною весь — вот корень,
стебелек, здесь, на моей ладони.
Ты мал, цветок, но если бы я понял,
Что есть твой корень, стебелек, и 
в чем
вся суть твоя, цветок,
Тогда я Бога суть и человека суть 
познал
бы.

Бродил я лесом...
В глуши его
Найти не чаял
Я ничего.
Смотрю, цветочек
В тени ветвей,
Всех глаз прекрасней
Всех звезд светлей.
Простер я руку,
Но молвил он
«Ужель погибнуть
Я осужден?»
Я взял с корнями
Питомца рос
И в сад прохладный
К себе отнес.
В тиши местечко
Ему отвел,
Цветет он снова,
Как прежде цвел.

Внимательно вглядись!
Цветы «пастушьей сумки»
Увидишь под плетнем!
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(критерий U-Манна-Уитни, p=0,000023); диа-
логичность (выше у студентов 4 курса) (крите-
рий U-Манна-Уитни, p=0,0038); манипуляция 
(критерий U-Манна-Уитни, p=0,0077), автори-
тарность (критерий U-Манна-Уитни, p=0,008) 
(ниже у студентов 4 курса).

Верификация проективных методик
«Три поэтических мира»
и «Доверенное лицо»
Описание основных сочетаний по первым 

выборам в методиках «Три поэтических ми-
ра» и «Доверенное лицо»:

• «диссоциация» (выбор «Я испытываю 
радость») + стихотворение Теннисона (Д-1) — 
это субъект-объектная модель отношений, 
диссоциация от событий — манипуляция. По 
М.М. Бахтину — безучастное состояние со-
знания;

• «диссоциация» (выбор «Я испытываю 
радость») + стихотворение Гете (Д-2) — это 
субъект-субъектная модель отношений, фор-
мальная забота при диссоциации от событий. 
По М.М. Бахтину — безучастное состояние 
сознания;

• «диссоциация» (выбор «Я испытываю 
радость») + стихотворение Басе (Д-3) — это 
субъект-субъектная модель отношений; уста-
новка на созерцательность при диссоциации 
от событий. По М.М. Бахтину — безучастное 
состояние сознания;

• «ассоциация» (выбор «Ура!») + сти-
хотворение Теннисона (А-1) — это субъект-
объектная модель отношений, ассоциация-
манипуляция; агрессивность; ригидность. По 
М.М. Бахтину — намерение-действие;

• «ассоциация» (выбор «Ура!») + стихот-
ворение Гете (А-2) — это субъект-субъектная 
модель отношений, ассоциация-забота. По 
М.М. Бахтину — намерение-действие;

• «ассоциация» (выбор «Ура!») + стихот-
ворение Басе (А-3) — это субъект-субъектная 
модель отношений; ассоциация-внимание; 
возможно, слабая рефлексивность, хорошая 
эмпатия. По М.М. Бахтину — намерение-дей-
ствие;

• «конгруэнтность» (выбор «Я рад») + 
стихотворение Теннисона (К-1) — это субъ-
ект-объектная модель отношений, конгруэнт-

ность-манипулятивность, лицемер, который 
все осознает и этим пользуется. По М.М. Бах-
тину — участное состояние сознания;

• «конгруэнтность» (выбор «Я рад») + 
стихотворение Гете (К-2) — это субъект-субъ-
ектная модель отношений; конгруэнтность-за-
бота. По М.М. Бахтину — участное состояние 
сознания;

• «конгруэнтность» (выбор «Я рад») + 
стихотворение Басе (К-3) — это субъект-субъ-
ектная модель отношений; конгруэнтность-
диалогичность — внимание. По М.М. Бахти-
ну — участное состояние сознания.

Для проведения факторного анализа мы 
объединили всех исследованных испытуемых 
в одну группу, из которой далее сформирова-
ли девять групп на основании вышеописанных 
сочетаний первых выборов по методикам «До-
веренное лицо» и «Три поэтических мира».

В объединенной группе был проведен 
анализ факторной структуры результатов по 
методикам Бойко В.В., Братченко С.Н. и Кар-
пова А.В.

Были выявлены следующие факторы:
Фактор 1. Положительно коррелирует с 

результатами по эмпатии и отрицательно — с 
индифферентной НЛО.

Фактор 2. Положительно коррелирует с 
результатами по диалогической и альтруисти-
ческой НЛО и отрицательно — с результата-
ми по авторитарной и манипулятивной НЛО.

Фактор 3. Положительно коррелирует с 
результатами по рефлексивности, диалогиче-
ской НЛО и отрицательно — с результатами 
по конформной НЛО. В табл. 2 представлены 
результаты факторного анализа.

Выявленные факторы говорят о связи 
между качествами, способствующими или 
препятствующими развитию диалогической 
позиции, что статистически доказывает их 
совместное проявление в различных сочета-
ниях. На основании этого мы построили даль-
нейший качественный анализ связи выбора 
определенных сочетаний по методикам «Три 
поэтических мира» и «Доверенное лицо» с 
особенностями трех факторов у испытуемых 
с тем или иным выбором. Для этого был при-
менен T-критерий для оценки различий по 
двум несвязанным переменным.
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Следующие сочетания имеют специфич-
ность по выделенным факторам:

Сочетание Д-1. Фактор 1. Эмпатия досто-
верно ниже общегрупповой (t=2,22, p=0,03). 
Так как для представителей этого типа ха-
рактерно отношению к другому человеку 
как к объекту и средству удовлетворения 
своих собственных потребностей, их созна-
ние безучастно к другому, они не хотят и не 
умеют искренне сопереживать и проникать в 
душевный мир партнера по общению, следо-
вательно, эмпатия как глубокая личностная 
направленность эмпатирующего на сущность 
другого человека — его состояние, пробле-
мы, поведение — оказывается недостаточно 
развитой в силу этих причин.

Сочетание Д-3. Фактор 2 представлен зна-
чимо высокими результатами по альтероцен-
трической НЛО (t=-2,12, p=0,04). Несмотря на 
то, что лица данного типа диссоциированы и 
обладают взглядом на все события как бы со 
стороны, однако выбор стихотворения Басе 
все же говорит о внимательности, бережном 
отношении к другому человеку. Пусть и при 
некоторой созерцательности и избытке реф-
лексии, но эти люди способны к добровольной 
центрации на собеседнике, ориентации на его 
цели и потребности даже в ущерб собствен-
ному развитию и благополучию.

Сочетание А-2. Фактор 3 представлен 
достоверно меньшими результатами по реф-
лексивности (t=2,20, p=0,03). Низкая выра-
женность рефлексивности в рамках данного 
типа вполне закономерна. Ассоциация, захва-

ченность своими чувствами препятствуют аб-
страгированию от ситуации и полноценному 
ее осмыслению.

Сочетание К-1. Факторы 2 и 3 представле-
ны достоверно низкими показателями по диа-
логичности (t=2,15, p=0,03). Представители 
этого типа достаточно конгруэнтны и способ-
ны осознавать свои внутренние состояния, их 
сознание также можно охарактеризовать как 
участное. Однако в личностном аспекте они 
направляют все свои преимущества лишь во 
благо себе и ориентированы на использова-
ние собеседника и всего общения в своих це-
лях, для получения разного рода выгоды. От-
ношение к собеседнику здесь как к средству, 
объекту своих манипуляций.

Сочетание К-3.
Фактор 1 представлен высокими резуль-

татами по эмпатии (t=-2,62, p=0,01).
Фактор 2 представлен высокими результа-

тами по диалогической НЛО (t=-3,82, p=0,00).
Фактор 3 представлен высокими ре-

зультатами по диалогической НЛО (t=-3,82, 
p=0,00), рефлексивности (t=-3,03, p=0,00) и 
низкими результатами по конформной НЛО 
(t=2,11, p=0,04). Это самое значимое и опти-
мальное для нашего исследования сочетание 
получило свое подтверждение по всем трем 
выявленным факторам.

Выводы

1. Существует взаимосвязь между ори-
ентацией образовательного процесса и 
развитием диалогической позиции: образо-

Таблица 2
Результаты факторного анализа с поворотом типа «varimax»

Переменная Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Эмпатия 0,569119* 0,267079 0,305242

Рефлексивность 0,154720 0,278160 0,686948*

Диалогическая направленность личности в общении 0,351957 0,550464* 0,565372*

Авторитарная направленность личности в общении -0,076930 -0,767573* 0,149477

Манипулятивная направленность личности в общении 0,364414 -0,652044* -0,360628

Альтероцентрическая направленность личности в общении 0,316563 0,645184* 0,102745

Конформная направленность личности в общении -0,094205 0,279713 -0,795565*

Индифферентная направленность личности в общении -0,885640* 0,0019445 -0,085213

Expl.Var 1,503870 1,960550 1,687853

Prp.Totl 0,187984 0,245069 0,210982
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вание в сфере «человек-человек» (психоло-
гическое) способствует изменению качеств 
эмпатии, рефлексивности, направленности 
общения, связанных с развитием диалогиче-
ской позиции; образование в сфере «чело-
век-техника» не способствует какому-либо 
изменению качеств, связанных с диалогиче-
ской позицией.

2. В ходе эмпирического исследования 
были выявлены типы отношений к другому 
человеку, которые отражают степень разви-
тости диалогической позиции как основной 
детерминанты реализации диалога. Продол-

жение исследований в этой области позволит 
создать систему диагностики и развития диа-
логической позиции.

3. Процедура верификации разработан-
ных нами проективных методик («Доверенное 
лицо», «Три поэтических мира») подтвердила 
возможности теста выявлять развитие диало-
гической позиции студентов.

4. Разработанные тесты и результаты ис-
следования могут быть положены в основу 
программ, направленных на подготовку спе-
циалистов в области духовно-ориентирован-
ного психотерапевтического диалога.
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В статье предложена параллельно-последовательная формализованная 
схема описания экопсихологической модели становления субъектности в 
учебных действиях обучающихся, включающая семь стадий. Это позволи-
ло разработать математически обоснованные коэффициенты связности и 
целостности стадий субъектности в соответствии с указанной моделью. На 
выборках обучающихся — студентов вузов (N1=79; М1=19,6; SD1=2,4, все 
девушки); студентов среднего профессионального образования (N2=47; 
М2=16,6; SD2=0,68, все юноши); школьников 9-х классов (N3=45; М3=15,2; 
SD3=0,42, юноши — 43%); школьников 11-х классов (N4=52; М4=16,9; 
SD4=0,38, юноши — 38%) — эмпирически показано, что модель стадий 
субъектности описывается двухфакторной структурой в зависимости от 
мотивов и целей учебной деятельности. Состав факторов стадий станов-
ления субъектности обусловлен направленностью на перспективные цели 
учебной деятельности, состоящие из стадий «критик», «мастер» и «тво-
рец», а также на актуальные цели настоящего времени, включающие ста-
дии «наблюдатель», «подмастерье», «ученик».

Ключевые слова: становление субъектности, экопсихологическая модель, 
обучающиеся, структура стадий, формализованное описание, параллель-
но-последовательная схема, связность, целостность, коэффициент, форму-
ла расчета.
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Введение

Переход высшей школы на новые 
ФГОС3++ еще больше актуализировал про-
блему развития субъектности обучающихся 
в контексте становления универсальных ком-
петенций [10], то есть компетенций, имеющих 
надпредметный характер, а также допол-
нительных компетенций, преимущественно 
предпринимательской направленности [30].

Проведенный ранее анализ различных 
определений субъекта и субъектности в от-

ечественной психологии (С.Л. Рубинштейн, 
А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, К.А. Абуль-
ханова-Славская, В.В. Давыдов, В.А. Петров-
ский, Э.В. Сайко и мн. др.) показывает, что в 
общем виде под субъектностью понимается 
свойство человека (индивида, группы) быть 
субъектом активности, которая проявляется 
в тенденции к воспроизводству природно и 
социально обусловленных форм жизнеде-
ятельности человека [29]. Зарубежные ис-
следователи делают особый акцент на таких 
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The article proposes a parallel-sequential formalized scheme for describing an 
ecopsychological model of agency formation through learning actions of students 
that includes seven stages. We were able to formulate mathematically based 
coefficients of consistency and integrity of the stages of agency formation in ac-
cordance with this model. It is empirically shown that in the samples of students 
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субъектных качествах, как свобода воли, спо-
собность к выбору, ответственность и тому 
подобных проявлениях личностной активно-
сти, связанной с действием и условиями его 
осуществления [28; 32-34; 36].

При этом развитие субъектности обучаю-
щихся рассматривается обычно в виде спон-
танного процесса, осуществляющегося в ус-
ловиях предметных учебных действий, либо с 
позиции выявления факторов, повышающих 
эффективность обучения таким действиям, 
либо реконструируя этот процесс исходя из 
предметного содержания этих действий [25, с. 
17]. В отличие от таких подходов экопсихоло-
гическая модель становления субъектности 
позволяет рассматривать развитие субъект-
ности как онтологический процесс, стадии 
которого характерны для освоения любого 
предметного действия [25]. В этом смысле 
данную модель целесообразно использовать 
в качестве психологической основы для фор-
мирования и анализа универсальных и мета-
предметных компетенций в высшем образо-
вании и универсальных учебных действий в 
общем образовании [29].

Проведенная ранее эмпирическая вери-
фикация экопсихологической модели станов-
ления субъектности показала, что в условиях 
реального обучения немаловажную роль 
играют такие структурные характеристики, 
как целостность и связность стадий ста-
новления субъектности [2; 6; 12; 19; 23; 27]. 
Значимость этих характеристик обусловлена 
тем, что они позволяют, с одной стороны, дать 
интегральную оценку стадиям становления 
субъектности как психологической системы, 
а с другой стороны, выявить индивидуаль-
ные особенности становления субъектности 
у разных обучающихся и в разных учебных 
ситуациях.

Исходя из этого, возникла необходи-
мость такого формального описания экопси-
хологической модели становления субъект-
ности, которое позволило бы использовать 
математически обоснованные коэффициен-
ты связности и целостности стадий субъект-
ности для качественного и количественного 
анализа общей структуры становления 
субъектности.

Экопсихологическая модель
становления субъектности
Согласно уточненной экопсихологической 

модели становления субъектности [24], про-
цесс развития способности быть субъектом 
конкретного действия в онтологическом пла-
не представляет собой процесс поэтапного 
развития способности обучающегося быть 
[25; 29]:

— субъектом потребности (мотивирован-
ный индивид), когда индивид испытывает по-
требность в овладении каким-то конкретным 
действием (деятельностью), при этом резуль-
татом стадии является «мечта решить постав-
ленную задачу»;

— субъектом восприятия действия-об-
разца, т.е. развитие способности увидеть, 
рассмотреть и запомнить действие-образец 
(сформировать образ, перцептивную модель), 
демонстрируемый другим человеком — по-
зиция «наблюдателя», при этом результатом 
стадии является «образ действия-образца»;

— субъектом репродуктивного выполне-
ния требуемого действия-образца посред-
ством подражания, когда происходит эксте-
риоризация «образа» (перцептивной модели) 
действия-образца в виде подражания, но без 
достаточного понимания сути воспроизводи-
мого действия и без умения самостоятельно 
контролировать правильность его выпол-
нения. На этом этапе перцептивная модель 
действия-образца, сформировавшаяся и 
интериоризованная на предшествующем эта-
пе, субъективируется, т.е. превращается в 
субъективное внутреннее средство подража-
тельного выполнения действия-образца — по-
зиция «подмастерья», при этом результатом 
стадии является «выполнение действия-об-
разца репродуктивным методом»;

— субъектом произвольного выполнения 
действия-образца при внешнем контроле за 
правильностью его выполнения (например, 
со стороны педагога), когда индивид уже 
умеет произвольно выполнять действие-
образец, но еще не умеет самостоятельно 
осуществлять контроль и коррекцию пра-
вильности его выполнения. Вследствие чего 
регуляторную составляющую действия-об-
разца (функцию контроля и коррекции пра-
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вильности его выполнения) осуществляет 
преподаватель извне. На этом этапе про-
исходит экстериоризация исполнительской 
части действия-образца, сформировавшая-
ся на двух предшествующих этапах, с одно-
временной интериоризацией регуляторной 
составляющей выполнения движения-об-
разца. В этом смысле субъектность инди-
вида на этом этапе ее становления пред-
стает как способность быть со-субъектом 
совместно-распределенного действия между 
ним и преподавателем. Тем самым в допол-
нение к способности самостоятельно вос-
производить действие-образец развивается 
способность к произвольной регуляции его 
выполнения — позиция «ученика», при этом 
результатом стадии является «ученический 
вариант выполнения действия-образца»;

— субъектом внешнего контроля за пра-
вильностью выполнения действия-образца 
другими, когда обучающийся испытывает 
потребность и уже способен давать оценку 
того, правильно ли выполняют действие-об-
разец другие индивиды. На этом этапе про-
исходит экстериоризация функции контроля 
за правильностью выполнения действия-
образца — позиция «критика», при этом 
результатом стадии является «критическая 
оценка выполнения действия-образца други-
ми обучающимися»;

— субъектом произвольного выполнения 
действия, качество которого обусловлено 
качеством способностей быть субъектом 
восприятия, подражания и самостоятельно-
го контроля (регуляции) за правильностью 
выполнения действия-образца, сформиро-
ванным на предшествующих стадиях. Это 
уровень «отличника» или «чемпиона в своем 
деле», когда ученик достиг, а может, и пре-
взошел уровень умений своего преподавате-
ля, а потому необходимость в преподавателе 
фактически уже отпадает — позиция «масте-
ра», при этом результатом стадии является 
«лучший на сегодняшний день вариант вы-
полнения действия-образца»;

— субъектом продуктивного развития, 
когда освоенное действие превращается из 
объекта усвоения в субъективное средство 
овладения другими, новыми действиями, 

в том числе для творческого самовыраже-
ния — это позиция «творца» самого себя и 
окружающего мира, при этом результатом 
стадии является «творческое использование 
освоенного действия-образца для освоения 
или выполнения других действий».

Понятно, что приведенная модель ста-
новления субъектности абстрагирована от 
процесса развития конкретного индивида в 
условиях реального обучения. В реальном 
же процессе обучения указанные стадии 
становления субъектности могут наклады-
ваться друг на друга и даже формировать-
ся с опережением. Так, например, первая 
стадия «субъект мотивации» может вносить 
существенные изменения в структуру моде-
ли. Из деятельностного подхода известно, 
что сложные виды деятельности, к которым 
относится учение, характеризуются полимо-
тивированностью. При этом следует вспом-
нить А.Н. Леонтьева, который различал мо-
тивы-стимулы и смыслообразующие мотивы 
[20]. Последние осуществляют в деятель-
ности функции побуждения, направления и 
смыслообразования, играя роль, по нашему 
мнению, стратегического целеполагания, а 
первым отводится роль функции побуждения 
и направления деятельности, выполняя, как 
мы считаем, роль тактического целеполага-
ния. Поскольку на длительном временном 
отрезке обучающиеся имеют обе составляю-
щие функции побуждения, то модель стадий 
становления субъектности должна распа-
даться на отдельные компоненты (факторы), 
обеспечивающие исполнение каждой из 
функций. Наличие у каждого из обучающих-
ся своей индивидуальной системы мотивов 
учебной деятельности должно приводить к 
своеобразной структуре взаимодействую-
щих стадий становления субъектности, что 
открывает перспективы в использовании 
системного подхода в изучении стадий ста-
новления субъектности.

Формализованная схема описания
экопсихологической модели
становления субъектности
Для анализа структурных взаимосвязей 

между стадиями становления субъектности 
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перейдем от феноменологического описания 
к формализованному. Поскольку мы предпо-
лагаем, что стадии становления субъектности 
представляют собой целостную психологиче-
скую систему, то возникает один из главных 
вопросов: как стадии становления в рамках 
системы связаны между собой и как оценить 
ее целостность?

В психологии неоднократно поднимает-
ся проблема методологического принципа 
целостности системы как при рассмотрении 
человека в целом [18; 21], так и отдельных его 
систем, например, ценностной сферы лич-
ности [8]. Однако рассмотренные подходы не 
доведены до практического использования 
их в практике психологов, за исключением 
возможности оценки организованности пси-
хологических систем [17], которая не лишена 
недостатков [11]. В то же время анализ про-
блем целостности живых (биологических) 
систем (П.К. Анохин, А.А. Поздняков, М.И. Се-
тров, К.В. Судаков и др.) показал, что, с од-
ной стороны, для систем, рассматривающих 
процессы, а не объекты, более адекватно 
использование понятия «целесообразность», 
а для объектов — «целостность» [26], по-
скольку итогом функционирования системы 
является результат, согласующийся с целью 
деятельности [3, с. 205]. Согласно экопсихо-
логической модели, целостность процесса 
становления субъектности как психологиче-
ской системы обусловлена целевой установ-
кой обучающегося. Поэтому в нашем случае 
вместо термина «целесообразность» более 
корректно использовать термин «целеобус-
ловленность».

С другой стороны, А.А. Поздняков вы-
деляет четыре аспекта целостности систем. 
Первый из них можно обозначить как орга-
низационный аспект целостности, в котором 
внимание фокусируется на организации 
целостных объектов. Второй — как динами-
ческий, или процессуальный аспект целост-
ности, в котором акцент делается на развитии 
целостных объектов, то есть на характерных 
чертах самого процесса и его закономер-
ностях. Третье ядро — это телеономиче-
ский аспект целостности, в котором процесс 
описывается в причинной терминологии. 

В.В. Знаков отмечает, что «предвосхищение 
и прогнозирование являются способами и ин-
струментами достижения возможного, однако 
их содержания различны» [9, с. 34]. Четвертое 
ядро — это функциональный (экологический) 
аспект, в котором внимание фокусируется на 
взаимодействии целостных объектов или на 
особенностях их «вписанности» во внешнее 
окружение (среду) [26, с. 64].

Продолжая развитие теории функцио-
нальных систем П.К. Анохина, в которой эле-
менты системы соединены последовательно, 
А.В. Болдачев считает, что «на временной 
оси функциональная система представлена 
уже не линейной последовательностью то-
чек процесса (отрезком), а параллельными 
процессами, объединенными в некую сово-
купность — действие» [3, с. 205]. Наши экс-
периментальные исследования [1; 4; 35] на 
различных выборках обучающихся (студенты 
вузов, студенты среднего профессионально-
го образования, школьники) показали, что 
стадии становления субъектности адекватно 
описываются смешанной (параллельно-по-
следовательной) схемой модели (см. рису-
нок). На рисунке показана схема модели, со-
стоящая из семи стадий субъектности в виде 
прямоугольников, соединенных между собой 
связями, обозначающими взаимовлияние 
становящихся стадий между собой. «В каче-
стве количественной характеристики, отра-
жающей связность частей, можно использо-
вать степень их интегрированности, которую 
можно оценить с помощью корреляционного 
анализа» [26, с. 65].

Из рисунка следует, что каждый субъект 
учебной деятельности, решая учебную или 
профессиональную задачу, имеет различные 
результаты ее решения, которые являются 
итогом каждой из стадий в зависимости от 
внешних и внутренних условий. По времен-
ной оси результат решения задачи может 
прерываться на отдельной стадии, а затем 
может быть продолжен дальше, согласно 
рисунку, либо возможен возврат на преды-
дущую стадию [31] и лишь потом переход на 
новую стадию.

Для интегральной оценки стадий станов-
ления субъектности как психологической 
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системы были предложены коэффициенты 
связности, определяемые по формуле [12]:

/6 (1)

 — значимые значения коэффициента 
детерминации между i-ым и j-ым элементами 
системы;

n — количество элементов в системе 
(в случае стадий становления субъектности 
n=7).

Значение коэффициента связности Svj по-
казывает роль j-ой стадии в системе стадий 
становления субъектности в относительных 
единицах.

Из формулы (1) можно определить коэф-
фициент целеобусловленности системы ста-
дий становления субъектности по формуле:

 (2)

Коэффициент целеобусловленности си-
стемы стадий становления субъектности 
характеризует степень монолитности или 
разобщенности стадий выполнения учебных 
действий внутри системы. Теоретически ко-
эффициент целеобусловленности системы 
может принимать значения от 0 до 1. На-
личие затруднений в применении тех или 
иных стадий либо низкий уровень мотивации 
снижают коэффициент целеобусловленности 
системы. Эмпирические исследования взаи-

мосвязи успешности обучения и коэффици-
ента целеобусловленности показали, что у 
последних имеется некоторое оптимальное 
значение в диапазоне от 0,3 до 0,6.

Эмпирические исследования модели ста-
дий становления субъектности с применени-
ем идеографического метода исследования 
[14] позволяют оценить коэффициенты связ-
ности и целеобусловленности стадий для 
отдельного обучающегося. Эти результаты 
обосновывают и показывают возможность 
практического применения данной модели в 
практике работы психологов и педагогов.

Методика эмпирического исследования

Для верификации предлагаемой парал-
лельно-последовательной модели стадий 
становления субъектности обучающихся 
были проведены исследования на трех вы-
борках: студентов вузов N1=79 (М1=19,6, 
SD1=2,4, все девушки), студентов средне-
го профессионального образования N2=47 
(М2=16,6, SD2=0,68, все юноши) и школьников 
9-х и 11-х классов (9 классы: N3=45, М3=15,2, 
SD3=0,42, юноши — 43%; 11 классы: N4=52, 
М4=16,9, SD4=0,38, юноши — 38%). В качестве 
диагностических методик использовались: 
опросник стадий становления субъектности 
(для студентов и для школьников) [4; 16], шка-
ла академической мотивации (Т.О. Гордеева, 
Е.Н. Осин, О.А. Сычев) [7], тест аксиологиче-
ской направленности личности АНЛ4.5 [13]. 
Факторная структура стадий становления 
субъектности определялась методом главных 

Рис. Структурная модель стадий становления субъектности обучающихся: Мо — стадия субъекта 
мотивации; Н — стадия «наблюдатель»; П — стадия «подмастерье»; У — стадия «ученик»; К — стадия 

«критик»; М — стадия «мастер»; Т — стадия «творец»
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компонент с варимакс нормализованным вра-
щением факторов в среде STATISTICA 10.0. 
Взаимосвязи между стадиями становления 
субъектности определялись с помощью ко-
эффициентов корреляции тау-Кендалла и 
Пирсона.

Результаты исследования

Верификацию модели стадий становле-
ния субъектности начнем с проверки одно-
факторности стадий на выборке студентов 
вуза (табл. 1).

Из табл. 1 следует, что факторная струк-
тура стадий становления субъектности сту-
дентов на всех трех курсах состоит из двух 
ортогональных факторов. Причем на втором 
курсе первый фактор содержит стадии субъ-
ектности текущего времени, т.е. «наблюда-
тель», «подмастерье» и «ученик» (корреля-
ция с мотивацией познания и саморазвития 
0,29 при p<0,05 [7]), тогда как второй фактор 
вместе со стадией мотивации направлен на 
будущее: это стадии «мастер» и «творец» 
(корреляция с мотивацией достижения 0,35 
при p<0,05). На третьем курсе опять на-
блюдается двухфакторная структура, хотя 
с несколько худшей ортогональностью, о 
чем говорит распределение значений фак-
торных весов стадий «субъект мотивации» 
и «критик» почти поровну в двух факторах 
(корреляция со шкалой амотивации -0,37 при 
p<0,05). На четвертом курсе структура опять 

двухфакторная, но с другим составом стадий 
становления субъектности. Во-первых, глав-
ным является фактор, включающий стадии 
«субъект мотивации», «мастер» и «творец», 
а во-вторых, менее значимым является фак-
тор «наблюдатель», «подмастерье» с обрат-
ным знаком. Стадия «критик» присутствует в 
двух факторах, а при проведении трехфак-
торного решения выделяется в самостоя-
тельный фактор.

Рассмотрим структуру стадий становле-
ния субъектности студентов СПО [1] (табл. 2).

Как видно из табл. 2, стадии становления 
субъектности распадаются на три фактора 
у студентов направления «автослесари» и 
на два фактора у студентов направления 
«сварщики». Причем первый фактор состоит 
из стадий, актуальных в настоящее время и 
характеризующих репродуктивные методы 
обучения (корреляция с мотивацией само-
развития 0,34 при p<0,05), а стадия субъекта 
мотивации находится во втором факторе, там 
же, где находятся «мастер» и «творец» (кор-
реляция с мотивацией достижения 0,36 при 
p<0,05), и в третьем факторе вместе со стади-
ей «наблюдатель».

Студенты направления «сварщики» корен-
ным образом отличаются по структуре стадий 
становления субъектности от студентов на-
правления «автослесари». Во-первых, стадия 
«подмастерье» присутствует в двух факто-
рах, т.к. копирование ручного изготовления 

Таблица 1
Факторная структура стадий становления субъектности студентов 

дефектологического направления обучения

2 курс (N=19) 3 курс (N=21) 4 курс (N=19)

Фак. 1 Фак. 2 Фак. 1 Фак. 2 Фак. 1 Фак. 2

Мотив 0,358 0,688 0,545 0,612 -0,664 0,274

Наблюдатель 0,717 0,417 0,153 0,829 0,253 0,839

Подмастерье 0,898 -0,07 0,822 0,134 0,412 -0,724

Ученик 0,871 0,097 0,833 -0,09 0,687 0,150

Критик 0,012 0,453 0,558 0,555 0,472 0,661

Мастер 0,182 0,920 -0,211 0,702 -0,801 0,031

Творец 0,169 0,878 0,103 0,444 -0,749 -0,111

Вес фактора 2,141 2,006 1,759 1,712 2,132 1,701

Доля общ. дисп. 0,357 0,334 0,293 0,285 0,355 0,283
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сварного шва важно как в настоящем, так и 
в будущем. Во-вторых, настоящее связано с 
усвоением образа осваиваемого материала 
и творческого его использования. И только, 
в-третьих, они уделяют внимание самостоя-
тельному выполнению учебных заданий и до-
ведению их до совершенства.

На выборке школьников [4] получены в 
11-х и 9-х классах двухфакторная структура 
стадий с направленностью на будущие цели 
(стадии мотивации, «критик», «мастер» и 
«творец», корреляция с мотивацией достиже-
ния 0,38 при p<0,05) и на сегодняшние зада-
чи (стадии «наблюдатель», «подмастерье» и 
«ученик», корреляция с мотивацией познания 
0,39 при p<0,05) и аналогичная факторная 
структура стадий становления субъектности в 
9-х классах, в которой фактором тактической 
направленности учебных действий «сегод-
няшнего дня» являлся фактор, состоящий из 
субъекта мотивации, «наблюдателя», «под-
мастерья» и «ученика».

Обсуждение результатов

Как показали эмпирические исследования 
на выборке студентов (табл. 1), изменения в 
мотивации учебной деятельности студентов 
происходят в зависимости от курса обучения. 
Одновременно изменяется и структура стадий 
становления субъектности, так, на первом и 
втором курсах преобладает мотивация теку-
щих задач студентов, а перспективные цели 

учебной деятельности присущи лишь некото-
рой части студентов. На третьем курсе в свя-
зи с переживанием студентами ценностного 
кризиса структура стадий становления субъ-
ектности упрощается, и преобладают цели те-
кущего учебного процесса. К четвертому кур-
су возрастает значимость стадий «мастер» и 
«творец», что свидетельствует о переоценке 
становления стадий субъектности.

Исследования структуры стадий становле-
ния студентов СПО (табл. 2) показали, что она 
отличается от структуры студентов высшего 
образования, мотивация учебной деятельно-
сти направлена скорее на будущую профес-
сиональную деятельность, в которой созда-
ние образа изучаемого учебного материала 
несет отдельное самостоятельное значение. 
Важную роль в структуре стадий становления 
играет профиль получаемой специальности, 
что подтверждает положения А.Н. Леонтьева 
о связи целей и структуры деятельности.

Сравнительный анализ структуры стадий 
становления субъектности обучающихся 9-х и 
11-х классов показал, что старшие школьники 
в освоении предметных действий направлены 
скорее на перспективные цели, а обучающи-
еся 9-х классов, несмотря на предстоящие 
экзамены ГИА, сосредоточены на текущих за-
дачах учебной деятельности.

Таким образом, эмпирические исследова-
ния подтвердили, что система стадий станов-
ления субъектности описывается параллель-

Таблица 2
Факторная структура стадий становления субъектности студентов 

среднего профессионального образования (2 курс)

Автослесари (N=22) Сварщики (N=25)

Фак. 1 Фак. 2 Фак. 3 Фак. 1 Фак. 2

Мотив 0,140 0,584 0,585 0,252 0,616

Наблюдатель 0,098 -0,064 0,924 0,772 0,285

Подмастерье 0,833 0,098 0,380 0,558 0,502

Ученик 0,824 0,268 -0,010 -0,050 0,899

Критик 0,861 -0,035 0,025 0,773 0,223

Мастер -0,022 0,916 -0,221 0,214 0,791

Творец 0,257 0,864 0,237 0,845 -0,072

Вес фактора 2,210 2,012 1,445 2,332 2,201

Доля общ. дисп. 0,316 0,287 0,206 0,333 0,314
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но-последовательной моделью функциональ-
ных систем. При этом нашло свое подтверж-
дение еще одно свойство функциональных 
систем. А.В. Болдачев пишет, что на времен-
ной оси функциональные системы имеют как 
минимум две точки синхронизации: начало 
и завершение действия [3, с. 205]. При этом 
изменение действия в настоящий момент 
времени влечет за собой изменение состава 
компонентов, поэтому последовательность и 
состав стадий становления субъектности при 
достижении различных результатов могут 
быть неповторяющимися, что было нами под-
тверждено в исследовании [15].

Выводы

1. Психологическая система стадий ста-
новления субъектности обучающихся адек-
ватно описывается параллельно-последова-
тельной моделью стадий, которая в зависи-
мости от целей и мотивов учебной деятель-
ности состоит из нескольких ортогональных 
факторов, в качестве которых выступают, в 
частности, тактически и стратегически ориен-
тированные учебные действия.

2. С использованием ранее введенных па-
раметров становления субъектности «целост-
ность» и «связность» была проведена фор-
мализация соотношений стадий становления 
субъектности в виде параллельно-последо-

вательной модели. Это позволило перейти к 
качественному и количественному математи-
ческому моделированию стадий становления 
субъектности в учебной деятельности, что де-
лает возможным применение модели в прак-
тике работы психологов и педагогов.

3. Применение указанной математической 
модели для анализа эмпирических данных 
позволило показать, что:

• состав факторов стадий становления 
субъектности обусловлен направленностью 
на перспективные цели учебной деятельно-
сти, состоящие из стадий «критик», «мастер» 
и «творец», а также на актуальные цели на-
стоящего времени, включающие стадии «на-
блюдатель», «подмастерье», «ученик»;

• различия в мотивации обучающихся 
обусловливают различия в структуре стадий 
становления субъектности в их учебной дея-
тельности, что подтверждается эмпирически-
ми данными, полученными на примере школь-
ников, студентов разного профессионального 
профиля (студенты-«сварщики» и студенты-
«автослесари»).

4. В целом полученные результаты служат 
обоснованием для применения формализо-
ванной схемы становления субъектности и 
разработанной на ее основе математической 
модели в практической работе педагогов и 
психологов.
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Работа направлена на изучение использования метафоры как психоло-
гического инструмента для репрезентации понимания субъективных лич-
ностных смыслов ценностных ориентаций. Представлены материалы двух 
эмпирических исследований, полученные на выборке студентов заочной 
формы обучения кафедры психологии труда и психологического консуль-
тирования МПГУ (N=50 человек) как мужского (40%), так и женского пола 
(60%) в возрасте от 19 до 32 лет, средний возраст — 25 лет, среднее откло-
нение по выборке — 3,2. Исследование 1 включило замеры показателей 
ценностных ориентаций личности. Использовалась методика О.И. Моткова 
и Т.А. Огневой «Ценностные ориентации личности» (вариант 2). Исследо-
вание 2 включило индивидуальные беседы с реципиентами, в ходе которых 
было предложено написать метафоры для каждой из проранжированных 
ранее внутренних и внешних личностных ценностей. Полученные резуль-
таты исследования позволяют утверждать, что между эмоциональным 
отношением к метафоре личностных ценностей и оценкой значимости 
ценностных ориентаций личности существует прямо пропорциональная за-
висимость высокого уровня связи. Обобщенные в исследовании данные и 
сформулированные на их основе рекомендации могут быть успешно при-
менены в образовательном процессе, а также при работе с ценностными 
ориентациями личности в психологическом консультировании и психотера-
пии. Материалы проведенного исследования могут найти применение при 
подготовке и повышении квалификации психологических и психолого-пе-
дагогических кадров.

Ключевые слова: ценностные ориентации, понимание метафоры, внеш-
няя репрезентация, интерпретация личностных смыслов, личностные смыс-
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The work is aimed at studying the use of metaphor as a psychological tool for rep-
resenting the understanding of subjective personal meanings of value orientation. 
The materials of two empirical studies are obtained through a sample of part-time 
students of the Department of Labor Psychology and Psychological Counseling 
of the Moscow Pedagogical State University (N=50), 40% males and 60% fe-
males, aged 19 to 32 years, the average age is 25 years, the average deviation in 
the sample is 3.2. Study 1 included measurements of indicators of personal value 
orientations. We used the techniques by O. I. Motkov and T.A. Ogneva “Value 
orientations of the individual (Version 2)”. Study 2 included individual conversa-
tions with participants during which they were asked to write metaphors for each 
of the previously ranked internal and external personal values. The results of the 
study suggest that there is a strong positive relationship between the individual’s 
emotional attitude to the metaphor of personal values and his/her assessment of 
the significance of value orientations. The data summarized in the study and the 
recommendations provided on their basis can be successfully applied in the edu-
cational process, as well as when dealing with value orientations of the individual 
in psychological counseling and psychotherapy. The materials of the study can 
also be used in the training/advanced training of psychologists and educators.

Keywords: value orientations, understanding of metaphors, external representa-
tion, interpretation of personal meanings.
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Введение

Понимание личностью окружающего мира 
и других людей невозможно без глубокого 
понимания себя самого. Понимание себя как 
процесс и результат нахождения, порождения 
и интерпретации личностных смыслов — это 
процесс и когнитивный, и личностно-смыс-
ловой. Стоит отметить, что понимание нрав-
ственных ценностей также подразумевает 
нахождение собственного смысла этих ценно-
стей, то есть самопознание [13]. Нравствен-
ные ценности образуют базовый, системо-
образующий компонент в психологической 
структуре личности, составляя основу моти-
вации и деятельности человека [3].

Заметим, что личностные ценности и цен-
ностные ориентации личности здесь являют-
ся синонимичными понятиями, поскольку как 
сама личностная ценность, так и ценностная 
ориентация отражают направленность дея-
тельности по реализации или избеганию ре-
ализации ценности в зависимости от положи-
тельного или отрицательного субъективного 
отношения к последним.

Без понимания личностью субъективных 
смыслов собственных ценностных ориен-
таций последние становятся лишенными 
личностного смысла и обладают неосознан-
ной, своего рода присвоенной значимостью. 
Эта неосознанная присвоенная значимость 
интериоризируется личностью в процессе 
воспитания и социализации, по сути, явля-
ясь отражением смыслового поля ценностей 
локальной культуры, в которой проходил про-
цесс взросления личности [13]. Этот факт 
подтверждается исследованиями, в которых 
показано расхождение в установленных 
связях между карьерными ориентациями и 
ценностями на нормативном и личностном 
уровнях подростков, что говорит о противоре-
чии между декларируемым и поведенческим 
уровнями ценностей [8], а также выявленны-
ми статистически значимыми различиями 
между степенью выраженности терминаль-
ных ценностей в сравнении групп волонтеров 
и людей, не занимающихся волонтерской де-
ятельностью [9].

Таким образом, встает вопрос как о вну-
тренней, так и о внешней репрезентации 

субъективной значимости ценностных ориен-
таций для личности, а также о способах отра-
жения неосознаваемых личностных смыслов, 
поскольку без ясного понимания, ради чего 
осуществляется деятельность, личность ожи-
дает экзистенциальный кризис, обозначен-
ный В. Франклом как «вакуум смысла». Сле-
довательно, во избежание экзистенциальных 
кризисов личности как в процессе воспита-
ния, так и в процессе практической работы 
психолога необходимым становится изучение 
ценностных ориентаций личности. Эта прио-
ритетность направила исследования в рамках 
концепции Е.А. Сорокоумовой в сторону по-
иска емких синкретических форм самопозна-
ния. Значимость личностных смыслов в само-
познании личности высока. Психологический 
критерий смыслового развития личности и 
смысловая сфера, предполагающая наличие 
социальных норм и определенных моральных 
ценностей, рассматриваются Б.С. Братусем 
в разработанной им классификации смысло-
вых уровней [1].

Изучение научной литературы позволяет 
констатировать отсутствие исследований, по-
священных проблеме понимания метафоры 
как способа внешней репрезентации смыслов 
ценностных ориентаций личности. Однако в 
психологической науке созданы предпосылки 
для изучения данной проблемы. Сущность по-
нятия «ценности» изучали В.Г. Асеев, Л.П. Бу-
ева, А.И. Донцов, Д.А. Леонтьев, Д.В. Пивова-
ров, Р.Х. Шакуров, В.А. Ядов и многие другие. 
При этом достаточно изученными являются 
вопросы возникновения и формирования цен-
ностных ориентаций в структуре личности.

Примечательно, что ценностные ориента-
ции личности имеют смысловую природу. Как 
считают А.В. Серый и М.С. Яницкий, осозна-
ние ценностей порождает ценностные пред-
ставления, а на основе ценностных представ-
лений создаются ценностные ориентации, 
которые, в свою очередь, и представляют со-
бой осознаваемую часть системы личностных 
смыслов [15].

Известно, что личностный смысл образу-
ет понимание и эмоциональное отношение. 
Понимание является отражением осознания 
субъективного смысла, а эмоциональное от-
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ношение — одна из форм субъективной вы-
раженности личностного смысла в сознании 
человека тех объектов и явлений, которые 
значимы. Личностный смысл может иметь 
разное выражение в неэмоциональных фор-
мах, феноменах сгущения образа (в сновиде-
ниях), метафорах (в языке), монтаже (в кино), 
поскольку имеет единую природу.

Д.А. Леонтьев, исследуя личностные 
смыслы, отмечает, что эмоции выполняют 
вспомогательную функцию презентации лич-
ностного смысла на осознаваемом уровне, 
не столько содержательно отображая его 
(это невозможно, поскольку смысл гораздо 
сложнее и глубже эмоции), сколько привле-
кая к нему внимание и ставя задачу на его со-
держательное раскрытие [4]. Эмоциональное 
отношение указывает на то, что личностный 
смысл ценностной ориентации всегда субъек-
тивно значим, то есть личность вкладывает в 
значимые для себя ценности свой личностный 
смысл, отличный от личностного смысла дру-
гой личности. Эмоциональное переживание в 
значительной мере влияет и на само форми-
рование ценностных ориентаций, например, у 
подростков, как это было показано в исследо-
вании формирования ценностных ориентаций 
подростков музыкой народов мира [16].

Личностный смысл, заложенный в цен-
ностных ориентациях, может быть как поло-
жительный, то есть вызывать направленность 
к реализации ценности, так и отрицательный, 
и, следовательно, вызывать направленность 
к избеганию неудачного результата в дости-
жении ценности.

Учитывая необходимость в совокупной 
оценке осознаваемой смысловой части цен-
ности, выраженной в обозначении ее субъ-
ективной значимости и понимании скрытых 
мотивов-стимулов, выраженных в эмоцио-
нальной окраске, для исследования и рабо-
ты с ценностными ориентациями личности 
необходимо средство, включающее в себя 
как субъективный смысловой компонент, так 
и компонент эмоционального отношения. 
В данном исследовании средством, способ-
ным одновременно выразить смысловой и 
эмоциональный компоненты ценностных ори-
ентаций личности, является метафора [11].

Метафора представляет собой некий об-
раз, основанный на употреблении слов в 
переносном значении. Смысл метафоры в 
том, чтобы усиливать эмоциональную выра-
зительность речи. Метафора представляет 
собой перенесение свойств одного предмета 
на другой по принципу их сходства [12].

Известно, что метафора как психологи-
ческий феномен — это нечто большее, чем 
яркий образ, переносящий традиционное 
наименование в иную предметную плоскость. 
Метафора — используемая в работе психоло-
гов форма, обладающая рядом уникальных 
функций, основной из которых является по-
нимание во взаимосвязи его когнитивного и 
личностно-смыслового компонентов [13].

Согласно Л.И. Шрагиной, психологиче-
ский феномен метафоры заключается в 
способности активизировать эмоциональную 
и интеллектуальную сферы. Тем самым лич-
ность становится способна изучить не только 
собственные ведущие мотивы, но и оценить 
соподчиненные мотивы-стимулы, проявляю-
щиеся в сознании в виде эмоций [18].

С.Л. Рубинштейн отмечает, что весь 
смысл метафоры заключается в новых выра-
зительных оттенках, привносимых метафори-
ческим образом. Ценность метафоры именно 
в том, что она содержит в себе больше, чем 
сама формулировка мысли, и через признаки, 
извлекаемые из предмета, превращает мир 
предметов в мир смыслов [10].

Понимание и толкование метафор позво-
ляют личности открывать не только разные 
стороны жизни и себя самого, но и глубже их 
осмысливать. Глубина осмысления, нестан-
дартность трактовок метафор свидетельству-
ют не только об уровне интеллектуального 
развития личности, но и многогранности ее 
внутреннего мира, ее ценностно-смысловом 
отношении к действительности и к себе. 
Пусть не всегда имеющееся в мысли находит 
полноценное отражение в речи (имплицитно, 
по С.Л. Рубинштейну), однако часто именно 
в таком интуитивном, образном, эмоциональ-
ном выражении и проступает подлинная экзи-
стенциальность личности [2].

Понимание личностью метафор связано с 
использованием в них обыденных терминов и 
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житейских понятий. Метафора, являясь одно-
временно культурным и психологическим 
феноменом, может применяться в качестве 
естественного инструмента познания, по-
средством которого человек создает свой 
индивидуальный образ мира и себя в этом 
мире. Посредством метафоры успешно осу-
ществляется как внутренняя, так и внешняя 
репрезентация личностных смыслов, следо-
вательно, репрезентация ценностей также 
возможна.

Программа исследования

Гипотеза исследования состояла в том, 
что формой и способом репрезентации цен-
ностных ориентаций личности является ме-
тафора, понимание которой отражается в 
сознании как субъективный смысл ценности 
личности.

В исследовании приняли участие студен-
ты заочной формы обучения кафедры пси-
хологии труда и психологического консульти-
рования МПГУ в количестве 50 человек как 
мужского (40%), так и женского пола (60%) в 
возрасте от 19 до 32 лет, средний возраст — 
25 лет, среднее отклонение по выборке — 3,2.

Для исследования ценностных ориен-
таций личности была выбрана методика 
О.И. Моткова и Т.А. Огневой «Ценностные 
ориентации личности» (вариант 2) [7]. Данная 
методика позволяет оценить субъективную 
значимость внешних и внутренних ценностей 
личности. Исследование проходило в три 
этапа. На первом этапе исследования респон-
дентам в группе было предложено проранжи-
ровать ценности сообразно их субъективной 
личностной значимости. На втором этапе 
исследования каждому респонденту индиви-
дуально было предложено написать метафо-
ры для каждой из проранжированных ранее 
внутренних и внешних личностных ценностей. 
Для того, чтобы процесс проходил макси-
мально комфортно, участникам было пред-
ложено расслабиться и дать волю своему во-
ображению, чтобы метафора сама появилась 
в виде зрительного образа, а не была продук-
том развернутой интеллектуальной беседы. 
На третьем этапе, после того как метафора 
каждой ценности была определена, участни-

кам было предложено охарактеризовать ее, 
высказав свое эмоциональное отношение к 
ней, проранжировав эмоциональное отноше-
ние по шкале от 0 до 5, где 0 — наиболее от-
рицательное эмоциональное отношение (ме-
тафора крайне неприятна), а 5 — наиболее 
положительное отношение (метафора крайне 
симпатична и приятна). После того как ран-
жирование эмоционального отношения к ме-
тафоре было завершено, каждому участнику 
в индивидуальном порядке было предложено 
порассуждать о том, почему метафора при-
ятна или неприятна. Эмоциональное отноше-
ние к метафоре как форме репрезентации ее 
понимания и осмысления было выбрано как 
смыслообразующий компонент. Благодаря 
такому рассуждению респонденты приходили 
к пониманию собственных скрытых от созна-
ния личностных смыслов. Таким образом, че-
рез понимание метафоры посредством рас-
суждения об эмоциональном отношении к ней 
выявлялся субъективный личностный смысл.

Далее согласно дизайну эмпирического 
исследования каждый респондент провел 
ранжирование внешних и внутренних цен-
ностных ориентаций личности, заполнив 
бланк, представленный в табл. 1.

Давалась следующая инструкция: «Оце-
ните по пятибалльной шкале:

• Значимость ценности;
• Степень осуществления ценности в 

жизни;
• Степень влияния внешних обстоя-

тельств на осуществление личностных цен-
ностей;

• Степень влияния природных данных на 
осуществление личностных ценностей;

• Степень влияния собственных усилий 
на осуществление личностных ценностей».

После диагностики и опроса участников 
исследования был проведен анализ полу-
ченных данных: сопоставления понимания 
респондентами смыслов метафор в репре-
зентации метафор ценностей с указанием 
эмоционального отношения к ним и значи-
мости ценностных ориентаций личности на 
основе методики О.И. Моткова и Т.А. Ог-
невой «Ценностные ориентации личности» 
(вариант 2).
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Результаты исследования

В ходе проведенной работы был собран 
материал, анализ которого позволяет под-
твердить гипотезу о том, что метафора явля-
ется формой и способом репрезентации цен-
ностных ориентаций личности, а понимание 
субъективного смысла метафоры является 
отражением субъективного смысла ценно-
стей личности.

В ходе статистической обработки полу-
ченных данных был произведен подсчет 
средних арифметических величин степени 
значимости ценностной ориентации в жизни 
респондентов, степени осуществления ценно-
сти в жизни респондентов, а также качества 
эмоционального отношения к метафорам 
соответственных личностных ценностей ре-

спондентов, которое является отражением 
понимания субъективного смысла.

Количественные результаты проведенно-
го исследования сведены в табл. 2 и 3.

В табл. 3 представлены баллы, отражаю-
щие отношение респондентов к полученным 
метафорам.

Оценка общего коэффициента линейной 
корреляции Пирсона между значимостью 
каждой ценности и ее метафорой составляет 
0,96. Значение показателей хи-квадрата для 
статистического распределения усредненных 
значений между значимостью и метафорами 
ценностей составляет 0,99.

Оценка коэффициента линейной корре-
ляции Пирсона между значимостью каждой 
ценности и ее метафорой, а также распреде-

Таблица 1
Внутренние и внешние ценностные ориентации личности 

(по О.И. Моткову и Т.А. Огневой)

№ Ценность Шкала «Значимость» Шкала «Осуществление»

1 Хорошее материальное благополучие 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 Саморазвитие личности 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3 Известность, популярность 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4 Уважение и помощь людям, отзывчивость 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5 Физическая привлекательность, внешность 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 Теплые, заботливые отношения с людьми 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7 Высокое социальное положение 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8 Творчество 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

9 Роскошная жизнь 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10 Любовь к природе и бережное отношение к ней 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

№ Ценность
Причины реализации ценностей

Внешние об-
стоятельства

Мои природные 
данные

Собственные 
усилия

1 Хорошее материальное благополучие 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 Саморазвитие личности 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3 Известность, популярность 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4 Уважение и помощь людям, отзывчивость 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5 Физическая привлекательность, внешность 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 Теплые, заботливые отношения с людьми 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7 Высокое социальное положение 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8 Творчество 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

9 Роскошная жизнь 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10 Любовь к природе и бережное отношение к ней 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Таблица 2
Приоритет значимости ценностных ориентаций личности

Прио-
ритет

Внешние ценности личности Баллы Внутренние ценности личности Баллы

1 Хорошее материальное благополучие 4,10 Саморазвитие личности 4,76

2 Известность, популярность 3,90 Уважение и помощь людям, отзыв-
чивость

4,52

3 Физическая привлекательность, 
внешность

3,12 Теплые, заботливые отношения с 
людьми

4,48

4 Высокое социальное положение 2,74 Творчество 4,26

5 Роскошная жизнь 2,42 Любовь к природе и бережное от-
ношение к ней

3,42

Таблица 3
Баллы, выражающие отношение респондентов к метафорам

Прио-
ритет

Внешние ценности личности Баллы Внутренние ценности личности Баллы

1 Хорошее материальное благополучие 4,04 Саморазвитие личности 4,54

2 Известность, популярность 4,12 Уважение и помощь людям, от-
зывчивость

4,46

3 Физическая привлекательность, 
внешность

3,30 Теплые, заботливые отношения с 
людьми

4,38

4 Высокое социальное положение 3,24 Творчество 4,12

5 Роскошная жизнь 2,92 Любовь к природе и бережное от-
ношение к ней

3,64

Рис. Совмещенная диаграмма отражает сопоставление степеней значимости ценностных ориентаций 
личности (обозначено черным) и репрезентаций понимания смысла метафоры личностных ценностей 

(обозначено серым)
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ления хи-квадрат для статистического рас-
пределения значений между значимостью 
и метафорами ценностей представлены в 
табл. 4.

Обсуждение результатов

Анализируя полученные результаты, было 
установлено, что, как и в случае со степенью 
значимости ценностей, на последнем месте 
по приоритету оказались метафоры извест-
ности (0,58), популярности (0,58) и творчества 
(0,58). Сохранила лидирующую позицию по 
приоритетам и метафора внешней ценно-
сти личности — хорошего материального 
благополучия (0,76). А вот первое место в 
метафорах внешних ценностных ориентаций 
личности изменилось. Метафоры теплых, 
заботливых отношений с людьми оказались 
более привлекательными, чем метафоры са-
моразвития личности и т.д.

При анализе содержания метафор было 
установлено, что в метафорах, соответствую-
щих ценностям известности и популярности, 
преобладали образы, связанные со звездами 
эстрады, телевидения, сцены. Ценность «вы-
сокое социальное положение» была метафо-
рически представлена как банка с пауками. 
Крайне негативное отношение к метафоре 
было объяснено в ходе рассуждений тем, 
что участник исследования не любит прямых 
конфронтаций, которых, по его мнению, не из-

бежать в ходе достижения высокого социаль-
ного положения.

Совместив результаты усредненной зна-
чимости ценностей и отношения к ним, мы по-
лучили следующие результаты: отношение к 
метафоре ценностей и оценка значимости са-
мих ценностей совпадают. На рисунке видно, 
что разница между отношением к метафоре 
и оценке значимости ценности не превышает 
0,56 балла.

Значения, представленные в табл. 2, по-
зволяют говорить, что наиболее приоритетны-
ми ценностями для данной группы являются 
хорошее материальное благополучие и само-
развитие личности. Наименее приоритетны-
ми ценностями являются известность, попу-
лярность и творчество.

Выводы

Проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы:

• Между отношением к метафоре и 
оценкой значимости ценностных ориентаций 
личности существует прямо пропорциональ-
ная зависимость высокого уровня связи меж-
ду значениями результатов диагностики;

• Впервые в научно-практической пси-
хологии России экспериментально обоснова-
но применение метафор в качестве способа 
внешней репрезентации ценностных ориента-
ций личности;

Таблица 4
Значения коэффициента линейной корреляции Пирсона 

и распределения хи-квадрат для средних значений показателя 
«Ценностные ориентации личности» в группе респондентов

№ п/п Ценностные ориентации личности Критерий Пирсона Хи-квадрат

1 Хорошее материальное благополучие 0,76 1

2 Саморазвитие личности 0,34 1

3 Известность, популярность 0,58 0,998755

4 Уважение и помощь людям, отзывчивость 0,11 0,999916

5 Физическая привлекательность, внешность 0,33 1

6 Теплые, заботливые отношения с людьми 0,52 1

7 Высокое социальное положение 0,53 0,989638

8 Творчество 0,58 0836147

9 Роскошная жизнь 0,62 0,97355

10 Любовь к природе и бережное отношение к ней 0,34 0,996507
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• Доказана возможность применения 
синкретических свойств метафоры в качестве 
способа внешней репрезентации ценностных 
ориентаций личности;

• Доказана эффективность использо-
вания анализа понимания метафор при ис-
следовании скрытых от сознания человека 
смыслов ценностных ориентаций;

• Получены новые эмпирические дан-
ные о возможностях метафоры в процессе 
исследования субъективных смыслов лич-
ностных ценностей;

• Впервые в научно-практической пси-
хологии России на конкретном фактическом 
материале прослежен характер метафор, вы-

ражающих субъективный личностный смысл 
ценностных ориентаций относительно осоз-
наваемой степени значимости последних.

Практическая значимость проведенной 
работы заключается в том, что обобщенные 
в ней данные и сформулированные на их 
основе рекомендации могут быть успешно 
применены в образовательном процессе, а 
также при работе с ценностными ориентаци-
ями личности в рамках психологического кон-
сультирования и психотерапии. Материалы 
проведенного исследования могут найти при-
менение в системе подготовки и повышения 
квалификации психологических и психолого-
педагогических кадров.
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