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Аннотация
Постановка проблемы. Применение коррекционно-педагогических технологий имеет ограничения, свя-

занные с типологическими особенностями конкретных нозологических групп, возрастом обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, содержанием образовательных областей и др. Использование техно-
логии GOMs (general outcome measurement) для диагностики образовательных достижений в интерактивной 
среде имеет ряд положений, общих для различных языков, культурных контекстов, образовательных облас-
тей и нозологических групп, но требования к содержанию и процедуре диагностики, апробированные в оте-
чественной модификации в работе с обучающимися с интеллектуальными нарушениями, нуждаются в про-
верке на достоверность и надежность для диагностики образовательных достижений у других категорий обу-
чающихся, в частности с общим недоразвитием речи.

Цель статьи заключается в обосновании валидности и надежности наборов заданий, разработанных с 
учетом требований технологии GOMs в отечественной модификации, для диагностики образовательных до-
стижений обучающихся с общим недоразвитием речи в интерактивной среде (на примере сформированно-
сти умения определять наличие звука в слове). 

Методология (материалы и методы) исследования основана на положениях культурно-исторической 
концепции Л.С. Выготского в части выявления «зоны ближайшего развития» ребенка с целью разработки           
ориентированной на нее программы обучения и дальнейшего отслеживания динамики его развития; на ана-
лизе эмпирических данных посредством количественно-качественного анализа и статистических методов. 
Эмпирические данные получены как с применением технологии GOMs (general outcome measurement) в оте-
чественной модификации, так и общепринятым методом оценивания сформированности умения определять 
наличие звука в слове – «хлопни, когда услышишь звук…». Обследование посредством технологии GOMs про-
водилось в интерактивной среде с опорой на показ правильного варианта из трех предложенных на выбор на 
сенсорном экране планшетного компьютера. Для определения надежности посредством методов статисти-
ческого анализа выявлены различия либо совпадения между результатами двух стабильных включений, по-
лученными в интерактивной среде в близкий временной промежуток. Для определения валидности выявля-
лась взаимосвязь (корреляция) результатов диагностики в интерактивной среде с результатами, полученны-
ми общепринятым методом.

Результаты исследования. На примере диагностики умения определять наличие звука в слове получе-
ны надежные и валидные данные о сформированности обследуемого умения у старших дошкольников с об-
щим недоразвитием речи при проведении обследования в интерактивной среде посредством технологии 
GOMs в отечественной модификации. Подтверждена надежность наборов заданий для мониторинга, так как 
результаты показов двух включений в близкий временной промежуток совпадают на уровне значимости 0,05. 
Подтверждена тесная и значимая взаимосвязь результатов показа с результатами устных ответов, что позво-
ляет сделать вывод о валидности наборов заданий.

Заключение. В результате апробации подтверждены надежность и валидность наборов заданий, разра-
ботанных с учетом требований отечественной модификации технологии GOMs для диагностики образователь-
ных достижений обучающихся с общим недоразвитием речи в интерактивной среде. Следовательно, примене-
ние технологии GOMs (general outcome measurement) в отечественной модификации для диагностики образова-
тельных достижений обучающихся с общим недоразвитием речи в интерактивной среде правомерно.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, образовательный мониторинг, диагностика обра-
зовательных достижений детей дошкольного возраста, формирующее оценивание, информационно-
компьютерные технологии.
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П
остановка проблемы. Педагогам для 
планирования содержания и ожидае-
мых результатов обучения в ближайшей 

временной перспективе необходимо опреде-
лить зону «ближайшего развития» (возможно-
сти ребенка, которые реально могут быть пере-
ведены из потенциала в ресурс при минималь-
ной подсказке и помощи со стороны взрослых) 
[Выготский, 1935, с. 33; Eun, 2019, с. 19]. Кроме 
того, педагогам необходима постоянная обрат-
ная связь от учеников о результативности обуче-
ния, следовательно, актуализируется проблема 
как «стартовой» диагностики, так и мониторинга 
учебных достижений [Ruiz, 2020, с. 36]. 

В данном аспекте представляет интерес за-
рубежная технология general outcome measure-
ment (далее – GOMs) в отечественной модифи-
кации как одна из технологий формирующего 
оценивания, которая была апробирована в се-
рии исследований, проводимых сотрудника-
ми КГПУ им. В.П. Астафьева в 2016–2022 гг. для         
диагностики и мониторинга образовательных 
достижений обучающихся с интеллектуальны-
ми нарушениями, вначале на бумажном носите-
ле, затем на локальном электронном носителе, 
а также в интерактивной среде [Мамаева и др., 
2021, с. 1474; Мамаева и др., 2020, с. 226].

В последние годы, особенно после вынуж-
денной массовой цифровизации в образовании 
на фоне пандемии COVID-19, активно обсуж-
даются «плюсы» и «минусы» дистанционных 
форм обучения [Алейникова, 2022, с. 53; Наза-
ров, Жердев, Авербух, 2021, с. 156; Радина, Ба-
лакина, 2021, с. 178; Трусей, Адольф, Казакевич, 
2022, с. 5], в том числе и возможности приме-
нения цифровых образовательных технологий в 
работе с дошкольниками [Сунагатуллина и др., 
с. 221], обучающимися с общим недоразвитием 
речи [Васильева, Селенкова, 2020, с. 149; Екжа-
нова, Селенкова, 2021, с. 103 ].

На фоне различных точек зрения на пробле-
му не вызывает сомнений тот факт, что реали-
зация диагностики в интерактивной среде, бес-
спорно, имеет ряд явных преимуществ (упроще-
ние процедуры проведения диагностики, сокра-
щение временных затрат на обработку резуль-
татов, обеспечение их «прозрачности», но для 
ограниченного круга лиц, возможность органи-
зовывать диагностику в дистанционном режиме 
и осуществлять взаимодействие с семьей и др.), 
но применение коррекционно-педагогических 
технологий имеет ограничения, связанные с ти-
пологическими особенностями конкретных но-
зологических групп, возрастом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, со-
держанием образовательных областей и др. 

Использование технологии GOMs для диаг-
ностики образовательных достижений детей 
с особыми образовательными потребностями 
имеет ряд положений, общих для различных 
языков, культурных контекстов, образователь-
ных областей и нозологических групп, но требо-
вания к содержанию и процедуре диагностики, 
апробированные в модифицированном вариан-
те в интерактивной среде для работы с обучаю-
щимися с интеллектуальными нарушениями, 
требуют проверки на достоверность и надеж-
ность для диагностики образовательных дости-
жений у других категорий обучающихся, в част-
ности с общим недоразвитием речи. 

Из вышесказанного вытекает проблема           
исследования, которая заключается в опреде-
лении правомерности применения технологии 
GOMs в отечественной модификации для диаг-
ностики образовательных достижений обучаю-
щихся с общим недоразвитием речи в интерак-
тивной среде. 

Цель статьи заключается в обосновании ва-
лидности и надежности наборов заданий, раз-
работанных с учетом требований технологии 
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GOMs в отечественной модификации для диа-
гностики образовательных достижений обучаю-
щихся с общим недоразвитием речи в интерак-
тивной среде (на примере сформированности 
умения определять наличие звука в слове). 

Обзор научной литературы. В послед-
ние годы проблемы образовательного монито-
ринга широко обсуждаются и являются пред-
метом зарубежных, отечественных и междуна-
родных исследований [Farley et al., 2016, p. 196; 
Hill, Lemons, 2015, p. 312; Hopfenbeck et al., 2018,           
p. 333; Jones et al., 2018, p. 42; Kearns et al., 2015, 
p. 20]. Имеет место совпадение методологиче-
ских основ различных научных школ. В частно-
сти, основные положения метода response to 
intervention («ответа на воздействие»), предпо-
лагающего различные степени поддержки де-
тей на основе регулярного отслеживания ре-
зультативности педагогического воздействия 
[Solheima et al., 2018, с. 65], перекликаются с по-
ложением Л.С. Выготского о «зоне ближайшего 
развития» [Eun, 2019, с. 19]. 

Также для применения в текущем учебном 
процессе с целью выявления зоны «ближайше-
го развития», отслеживания прогресса детей за 
короткие периоды и оперативной корректиров-
ки программ работы с ними применяются тех-
нологии «формирующего оценивания» [Lee et 
al., 2020, p. 125; Wallace, Tichá, Gustafson, 2010,                  
p. 334; Yan, Pastore, 2022, p. 1]. Например, тех-
нология GOMs, являющаяся одной из техно-
логий формирующего оценивания [Wayman 
et al., 2009], которая разработана на осно-
ве curriculum-based measurement [Deno, 2003,                
p. 184]. Оба варианта, по сути, являются тести-
рованием, но в рамках технологии GOMs пред-
усмотрен ряд требований, ориентированных 
на особенности детей с особыми образова-
тельными потребностями: временные ограни-
чения при проведении диагностики, использо-
вание в качестве ответа невербальной реакции 
учеников – показа правильного варианта из на-
бора предложенных, завершение обследова-
ния при трех ошибках подряд и др. [Мамаева и 
др., 2019, с. 41]. Также данная технология удоб-
на для перевода на «язык программирования», 

так как построена на основе метода показа пра-
вильного варианта из трех предложенных (из-
начально метод использован для включения в 
мониторинг детей с отсутствием речи). 

В результате исследований сотрудников 
КГПУ им. В.П. Астафьева в 2016–2022 гг. перво-
начальный вариант технологии GOMs, разрабо-
танный коллегами из Университета Миннесо-
ты, был модифицирован. В русскоязычной мо-
дификации добавлен ряд требований (напри-
мер, выделение уровней сложности внутри те-
стируемых показателей, использование орга-
низующей помощи и возможности нескольких 
включений и др.), некоторые требования уточ-
нены и конкретизированы (в частности, прави-
ла «трех ошибок» и «трех минут на каждый по-
казатель» конкретизированы в связи с выделе-
нием уровней сложности внутри показателей). 
В результате сформулированы требования для 
диагностики и мониторинга в интерактивной 
среде, которые позволяют получить надежные 
и валидные данные об образовательных дости-
жениях обучающихся с интеллектуальными на-
рушениями (на примере первоначальных на-
выков чтения и предпосылок для их формиро-
вания) [Мамаева, Брюховских, Куйдина, 2020, 
с. 7; Мамаева и др., 2020, с. 226]. 

Всесторонний анализ научной психолого-
педагогической литературы и диссертационных 
исследований позволил выявить дефицит в об-
ласти специальных исследований, направлен-
ных на изучение возможности применения тех-
нологии GOMs для диагностики образователь-
ных достижений обучающихся с общим недо-
развитием речи в интерактивной среде.

Вместе с тем за последние годы актуализи-
рованы проблемы цифровой трансформации 
образовательной системы. «Толчком» послужи-
ла вынужденная массовая цифровизации в об-
разовании на фоне пандемии COVID-19, кото-
рая вызвала у значительной части педагогов, ро-
дителей и обучающихся реакцию отторжения 
цифровых образовательных форм и рост тех-
нологического пессимизма [Назаров, Жердев, 
Авербух, 2021, с. 156], высказывается мнение о 
том, что дети с ограниченными возможностями                       
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оказались одной из наиболее уязвимых групп в 
условиях вынужденного перехода на дистанци-
онные формы, а в секторе дошкольного образо-
вания отмечается существенное ухудшение по-
ложения, поскольку в нем очные занятия невоз-
можно полноценно заменить дистанционным 
обучением [Радина, Балакина, 2021, с. 178]. На 
фоне различных точек зрения на проблему боль-
шинство исследователей, выделяя в качестве су-
щественного недочета отсутствие проработан-
ных методик применения цифровых образова-
тельных инструментов, сходятся во мнении, что 
цифровизация образования останется трендом, 
но в формате смешанного обучения [Радина, Ба-
лакина, 2021, с. 178; Соболева и др., 2017, с. 7; 
Трусей, Адольф, Казакевич, 2022, с. 5], для более 
успешного освоения детьми инновационных об-
разовательных ресурсов знакомство с ними же-
лательно начинать уже на уровне дошкольного 
образования [Екжанова, Селенкова, 2021, с. 103; 
Сунагатуллина и др., 2021, с. 221]. 

В контексте педагогической целесообразно-
сти использования компьютерных технологий в 
системе современного дошкольного образова-
ния изучение возможностей применения циф-
ровых технологий в интерактивной среде для 
диагностики образовательных достижений раз-
личных категорий дошкольников с ограничен-
ными возможностями здоровья приобретает 
особую актуальность.

Методология (материалы и методы). Ме-
тодологической основой исследования послу-
жило положение, сформулированное Л.С. Вы-
готским о зонах «ближайшего развития» и «ак-
туального развития», так как суть предлагаемой 
технологии заключается в выявлении «зоны бли-
жайшего развития» с целью разработки ориен-
тированной на нее программы обучения и даль-
нейшего отслеживания динамики ребенка по 
освоению разработанной программы. 

Также был учтен ряд принципов общей и 
специальной психологии и педагогики:

– поэтапность (для отслеживания процесса 
формирования конкретного умения выделяется 
ряд последовательно усложняющихся показате-
лей, внутри каждого показателя также выделе-

ны 2–3 уровня сложности, что позволяет полу-
чить более конкретные и точные данные о по-
этапном формировании не только умения в це-
лом, но и каждого показателя);

– единство диагностики и коррекции;
– количественно-качественный анализ;
– деонтологическая этика (результаты диаг-

ностики доступны только ограниченному кру-
гу лиц, а участие ребенка в мониторинге в инте-
рактивной среде возможно только с согласия ро-
дителей или лиц, их заменяющих);

– надежность и валидность результатов 
(подтверждение надежности и валидности ре-
зультатов диагностики и является основной це-
лью организованного нами исследования).

В ходе проведения исследования осущест-
влялся сбор эмпирических данных с последую-
щим теоретическим анализом с использовани-
ем статистических методов.

Для сбора эмпирических данных выделен 
показатель «определение наличия звука в сло-
ве». Выбор данного показателя, с одной сторо-
ны, обусловлен рядом теоретических положе-
ний о значимости данного навыка для овладе-
ния грамотой:

− о понимании навыков звукового анализа 
как одного из ключевых звеньев речевой систе-
мы, лежащего в основе связи устной речи с пись-
менной (Р.Е. Левина);

− о понимании операций по определению 
отсутствия или наличия звука в слове как одной 
из основных интеллектуальных операций в про-
цессе звукового анализа (Д.Б. Эльконин). 

С другой стороны, действия по звуковому 
анализу являются достаточно сложными для 
овладения дошкольниками с тяжелыми наруше-
ниями речи, особенно при общем недоразви-
тии речи, и требуют поэтапной длительной ра-
боты по их формированию, что было подтверж-
дено на предварительном этапе исследования 
посредством беседы с педагогами (у всех участ-
ников эксперимента отмечены стойкие трудно-
сти в формировании умения определять нали-
чие звука в слове).

Данные для анализа получены как посред-
ством заданий, представленных в интерактивной 
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среде и разработанных с учетом требований тех-
нологии GOMs в отечественной модификации, 
так и традиционным методом оценивания сфор-
мированности умения определять наличие зву-
ка в слове (задание «хлопни, когда услышишь 
звук»). 

Обследование в интерактивной среде про-
водилось на платформе «Говорящие уроки» 
(http://talking-lessons.kspu.ru) и осуществлялось 
методом касания правильного варианта из трех 
представленных на сенсорном экране планшет-
ного компьютера. Набор заданий для диагно-
стики умения определять наличие звука в сло-
ве разработан с учетом ряда требований: общих 
требований технологии GOMs, требований мо-
дифицированного русскоязычного варианта и 
узкоспециализированных требований для диаг-
ностики конкретного показателя. Подробное 
описание общих требований технологии GOMs 
и требований в отечественной модификации от-
ражено в серии наших предшествующих публи-
каций [Мамаева и др., 2019, с. 41; Мамаева и 
др., 2021, с. 1474; Мамаева и др., 2020, с. 226]. 
Для диагностики умения определять наличие 
звука в слове на экране планшетного компьюте-
ра использовался следующий тип сцены: в верх-
ней части экрана – печатная буква (образ звука), 
в нижней части – три изображения, в названии 
одного из которых имеется заданный звук. Зву-
чит голосовая инструкция: называние заданного 
звука и трех картинок, ребенку нужно коснуть-
ся на экране той картинки, в названии которой 
присутствует заданный звук. В случае ошибки 
или отсутствия показа в течение 10 секунд зада-
ние повторяется с развернутой инструкцией, на-
пример: «Покажи картинку, в названии которой 
есть звук [А]: лимон, рука, осы». Задания разде-
лены на три уровня сложности: определение на-
личия звука, когда заданный звук находится в 
начале слова, определение наличия звука, когда 
заданный звук находится в конце слова, и опре-
деление наличия звука, когда заданный звук на-
ходится в середине слова.

Программой автоматически осуществля-
ется подсчет правильных показов за три мину-
ты (баллы за показ после повторной инструкции                    

не начисляются). Первые три задания были 
предложены респондентам в качестве обучаю-
щих. В них предусмотрена более развернутая, 
четырехкратная (вплоть до выполнения задания 
«рука в руке») помощь, результаты обучающих 
заданий при подсчете баллов не учитывались.

Экспериментальное исследование органи-
зовано в декабре 2022 г. на базе трех дошколь-
ных образовательных организаций (ДОО) Крас-
ноярска:

– ДОО 1 – 40 % (12 человек);
– ДОО 2 – 30 % (9 человек);
– ДОО 3 – 30 % (9 человек).
В исследовании приняли участие 30 респон-

дентов – старших дошкольников с общим недо-
развитием речи, воспитанников подготовитель-
ных к школе групп компенсирующей направлен-
ности, обучающихся по адаптированной образо-
вательной программе дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи, из них: 
50 % (15 человек) мальчиков и 50 % (15 человек) 
девочек, из которых 16,7 % (5 человек) имели за-
ключение «общее недоразвитие речи III уровня», 
26,7 % (8 человек) – заключение «общее недо-
развитие речи III–IV уровня» и 56,6 % (17 детей) –
«общее недоразвитие речи IV уровня». 

Для подтверждения предположения о на-
дежности наборов заданий организовано от 
двух до трех включений в течение недели, затем 
осуществлено сравнение результатов двух ста-
бильных включений. Для подтверждения пред-
положения о валидности проанализирована 
взаимозависимость между данными, получен-
ными общепринятым способом, и данными по-
каза, полученными в интерактивной среде с ис-
пользованием технологии GOMs в отечествен-
ной модификации.

Обработка полученных данных проводилась 
как посредством количественно-качественного 
анализа, так и с использованием программы 
«Statistica 10» (применялись критерии Wilcoxon, 
Sing Test и коэффициент корреляции Spearman).

Результаты исследования. Для выводов о 
надежности данных о сформированности уме-
ния определять наличие звука в слове у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи, 
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полученных в интерактивной среде с помощью 
отечественной модификации технологии GOMs, 
нами проведено сравнение результатов двух 
стабильных включений в близкий временной 
промежуток. Результаты обработаны с помо-
щью непараметрических статистических крите-
риев для связанных выборок, получены следую-
щие значения: p-value (Wilcoxon) = 0,56, p-value 
(Sing Test) = 0,81. Полученные значения свиде-
тельствуют о совпадении результатов на уровне 
значимости 0,05, что позволяет сделать вывод о 
надежности данных.

При этом следует отметить, что лишь у 33,3 %
(10 детей) стабильный результат получен после 
первого включения (что подтверждено совпаде-
нием или близкими результатами первого и вто-
рого включения), у большинства участников экс-
перимента – 66,7 % (20 человек) – результаты пер-
вого и второго включения отличаются, что объ-
ясняется постепенным обучением работе с про-
граммой, поэтому данные первого показа непра-
вомерно рассматривать как надежные. Но в отли-
чие от результатов апробации отечественной мо-
дификации технологии GOMs в работе с обуча-
ющимися с умственной отсталостью [Мамаева,
Брюховских, Куйдина, 2020, с. 7], четвертого 
включения не потребовалось. Таким образом, 
стабильные результаты при диагностике образо-
вательных достижений старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи получены после вто-
рого включения, но данный факт, на наш взгляд, 
требует подтверждения и уточнения при апроба-
ции технологии на других показателях.

Для выводов о валидности данных о сфор-
мированности умения определять наличие зву-
ка в слове у старших дошкольников с общим не-
доразвитием речи, полученных в интерактив-
ной среде с помощью отечественной модифи-
кации технологии GOMs, проанализирована                          

взаимозависимость между данными, получен-
ными посредством обозначенной технологии, 
и данными, полученными общепринятым спо-
собом. Анализ проводился с использованием  
коэффициента корреляции Spearman, получено 
p-значение, равное 0,84. Следовательно, резуль-
таты тесно взаимосвязаны, данные, полученные 
посредством технологии GOMs в отечественной 
модификации, валидны.

Следует отметить также, что результаты         
диагностики на электронном носителе выше, 
чем результаты, полученные общепринятым 
способом (в заданиях «хлопни на звук»). Мы 
этот факт связываем с тем, что при выполнении 
задания общепринятым способом дети допуска-
ли ошибки невнимательности и часто не успева-
ли переключиться с одного задания на другое, 
выполняя по аналогии с предыдущим. Когда же 
задание предлагается на электронном носителе, 
перед глазами детей присутствуют визуальные 
опоры в виде буквы и соответствующего изобра-
жения. Это является дополнительной направ-
ляющей помощью для дошкольников, что дает 
право интерпретировать результаты, получен-
ные в интерактивной среде с использованием 
отечественной модификации технологии GOMs, 
как более точные, «отсекающие» ошибки невни-
мательности. 

Выводы. В результате апробации подтверж-
дены надежность и валидность наборов зада-
ний, разработанных с учетом требований оте-
чественной модификации технологии GOMs для 
диагностики образовательных достижений обу-
чающихся с общим недоразвитием речи в инте-
рактивной среде. Следовательно, применение 
технологии GOMs в отечественной модифика-
ции для диагностики образовательных достиже-
ний обучающихся с общим недоразвитием речи 
в интерактивной среде правомерно.
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DIAGNOSTICS OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS
OF STUDENTS WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
IN INTERACTIVE ENVIRONMENT THROUGH 
GENERAL OUTCOME MEASUREMENT  TECHNOLOGY
(IN RUSSIAN MODIFICATION)

A.V. Mamaeva (Krasnoyarsk, Russia)
K.S. Ermakova (Krasnoyarsk, Russia)
A.A. Morozova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The use of correctional and pedagogical technologies has limitations associated with 

the typological features of specific nosological groups, the age of students with disabilities, the content of educa-
tional areas, etc. The use of GOMs (general outcome measurements) technology for diagnosing educational achieve-
ments in an interactive environment has a number of provisions that are common to different languages, cultural 
contexts, educational areas and nosological groups, however, the requirements for the content and procedure of 
diagnosing tested in the Russian modification on students with intellectual disabilities require verification of validity 
and reliability for diagnosing educational achievements in other categories of students, in particular, with general 
underdevelopment of speech.

The purpose of the article is to determine the validity and reliability of sets of tasks developed taking into ac-
count the requirements of the Russian modification of the GOMs technology for diagnosing educational achieve-
ments of students with general underdevelopment of speech in an interactive environment (using the example of 
the formation of the ability to determine the presence of a sound in a word).

The methodology (materials and methods) is based on the provisions of the cultural and historical concept of           
L.S. Vygotsky in terms of identifying the ‘zone of proximal development’ of a child in order to develop a training 
program focused on it and further monitor the dynamics of its development; on the analysis of empirical data using 
theoretical scientific methods (quantitative and qualitative analysis and statistical methods) empirical data were ob-
tained both using the GOMs technology in the Russian modification, and the generally accepted method for assessing 
the formation of the ability to determine the presence of a sound in a word ‒ “clap when you hear a sound ...”. The 
survey using GOMs technology was conducted in an interactive environment by displaying the correct option from 
the three offered for selection on the touch screen of a tablet computer. To determine the reliability using statistical 
analysis methods, we identified differences or coincidences between the results of two stable inclusions obtained in 
an interactive environment in a close time period. To determine the validity, the relationship (correlation) of the diag-
nostic results in an interactive environment with the results obtained by the generally accepted method was revealed.

Research results. Using the example of diagnosing the ability to determine the presence of a sound in a word, reli-
able and valid data were obtained on the formation of the examined skill in older preschoolers with general speech un-
derdevelopment when conducting a survey in an interactive environment using the Russian modification of the GOMs 
technology. The reliability of monitoring task sets was confirmed, since the results of showing two inclusions in a close 
time period coincide at a significance level of 0.05. A close and significant relationship between the results of the display 
and the results of oral responses was confirmed, which allows us to conclude that the sets of tasks are valid.

Conclusions. As a result of the approbation, the reliability and validity of the task sets developed taking into ac-
count the requirements of the Russian modification of the GOMs technology for diagnosing the educational achieve-
ments of students with general speech underdevelopment in an interactive environment were confirmed. Therefore, 
the use of GOMs technology in the Russian modification for diagnosing educational achievements of students with 
general underdevelopment of speech in an interactive environment is legitimate.

Keywords: general underdevelopment of speech, educational monitoring, diagnostics of educational achieve-
ments of preschool children, formative assessment, information and computer technologies.
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П
остановка проблемы. В развитии совре-
менной цивилизации особую роль игра-
ет математическая наука, так как прак-

тически во всех сферах деятельности исполь-
зуются математика и математические методы.                   
Реально востребованная математическая ком-

петентность является средством освоения совре-
менных информационных технологий мирового 
формата, экономического, научно-технического 
развития общества, обеспечения социальной 
мобильности. Для жизненной самореализа-
ции и долгосрочной социальной мобильности                    

УДК 373.016:51

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

Л.С. Сагателова (Волгоград, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Динамично развивающееся общество актуализирует потребность в создании инно-

вационных образовательных систем, ориентированных на новые подходы к формированию человеческого 
потенциала. Математика определяет уровень социально-экономического развития. Новые образовательные 
ориентиры обусловливают проектирование математического образования в общеобразовательных органи-
зациях, позволяющее учесть педагогические реалии и социально-экономические перспективы развития об-
щества. Целью исследования является обоснование необходимости проектирования инновационных образо-
вательных систем обучения математике в общеобразовательных организациях и описание результатов иссле-
дования, подтверждающего обоснованность выбора в условиях интегративного образовательного простран-
ства обучения математике в качестве инновационной образовательной системы обучения математике.

Методология исследования основана на методологии образования и педагогической деятельности, ис-
следованиях по теории и методологии общего математического образования, нормативных документах, спе-
циализированных методических разработках, а также анализе и систематизации имеющегося опыта проекти-
рования образовательных систем. Методологическую базу исследования составили интегративный и систем-
ный подходы. 

Результаты. Обосновывается актуальная потребность в проектировании математического образова-
ния в общеобразовательных организациях как инновационных образовательных систем обучения математи-
ке. Уточнено понятие «инновационная образовательная система». Инновационная образовательная система 
предложена как интегративное образовательное пространство организации математического образования в 
общеобразовательной организации. Содержательно описанная структурно-функциональная модель интегра-
тивного образовательного пространства обучения математике в общеобразовательной организации содер-
жит возможности для конструктивных изменений реализации в различных условиях, что позволяет эффектив-
но организовывать математическое образование. 

Заключение. Значимость исследования заключается в возможности создавать разнообразные траек-
тории личностного развития обучающихся с учетом социально-экономического контекста и педагогических             
реалий, что позволит эффективно решать различные педагогические задачи и обеспечит качественное сред-
нее общее математическое образование в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: проектирование математического образования, интегративное образовательное 
пространство, образовательная система обучения математике, открытость, динамичность, детер-
минированность, нелинейность, гибкость. 
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Л.С. САГАТЕЛОВА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

в развивающемся цифровом и технологизиро-
ванном обществе необходима хорошая мате-
матическая подготовка [Кузнецова, 2020; Под-
липский, 2020; Thompson, 2013; Gal et al., 2020]. 
Новые образовательные ориентиры касаются 
в первую очередь школьного математического 
образования, являющегося массовой ступенью 
образования, что и актуализирует интерес педа-
гогических сообществ к проектированию инно-
вационных образовательных систем обучения 
математике. В ранее опубликованной статье 
автором было предложено определение поня-
тия «проектирование математического образо-
вания в общеобразовательной организации», 
под которым понимается целенаправленная, 
творческая, последовательная деятельность/
процесс по созданию педагогических проек-
тов, повышающих качество среднего обще-
го математического образования [Сагателова, 
2020]. Математическое образование, востре-
бованное в перспективе, может быть спроек-
тировано сегодня с учетом: а) объективной по-
требности в математическом образовании вы-
пускников общеобразовательных организаций, 
гарантирующем им успешную социальную мо-
бильность в долгосрочной перспективе; б) не-
обходимости оперативного внедрения в про-
цесс обучения математике новшеств: научных, 
методических, учебных разработок, иннова-
ционных средств, методов, информационных 
технологий, интерактивных форм организации  
обучения, достижений медицины, психологии 
и педагогики; в) активного использования пе-
дагогического и ресурсного потенциала обще-
образовательных организаций для создания 
условий развития средствами математики каж-
дого обучающегося с учетом его индивидуаль-
ных возможностей и потребностей.

Одним из ключевых понятий исследования 
является понятие «инновационная образова-
тельная система». Обратимся к понятию «обра-
зовательная система», которое является меж-
дисциплинарным и представляет собой неко-
торую абстракцию, вводимую для удобства изу-
чения выделенных объектов. Анализ научно-
педагогической литературы показал, что одни 

авторы под образовательной системой об-
щеобразовательной организации понимают             
«реально существующую совокупность усло-
вий, специально созданных для реализации со-
циальных функций образования» [Бордовская, 
2016]; другие авторы трактуют понятие «обра-
зовательная система» как некоторую совокуп-
ность взаимодействующих взаимосвязанных 
друг с другом элементов, образующих целост-
ную систему, спроектированную для достиже-
ния определенной цели [Головлева, 2020; Са-
гателова, 2022]. При этом выделяются следу-
ющие компоненты образовательной системы: 
субъекты образования, содержание образова-
ния, средства и приемы образования и техно-
логии обучения [Цыплакова, Гришанова, 2016]. 

Проектирование образовательных систем 
обучения математики в общеобразователь-
ных организациях с учетом перспектив разви-
тия государства и общества связано с введени-
ем педагогических инноваций, представляю-
щих собой целенаправленные нововведе-
ния, улучшающие характеристики образова-
тельной системы [Сагателова, 2022; Заир-Бек, 
2017; Fatema, 2015; Christian Wittmann, 2021]. 
К педагогическим инновациям относятся: но-
вые цели, новые образовательные програм-
мы и научно-методическое обеспечение, изме-
нение в стилях педагогической деятельности, в 
системе контроля и оценки уровня образования 
и т.д. [Сагателова, 2020; Шендрик, 2000; Leahy, 
Holland, Ward, 2019]. В качестве нововведений 
в обучении математике рассматривается изуче-
ние межпредметных тем и новых прикладных 
разделов математики, развитие различных на-
выков и общих интеллектуальных умений, свя-
занных с освоением и использованием ИКТ; 
активное применение интерактивных форм              
обучения [Сагателова, 2022; Ежикова, 2019; 
Клещева, Степанова, 2020]. Введение иннова-
ций в образовательный процесс позволяет соз-
дать разнообразные траектории развития об-
учающихся при организации математического 
образования, а также обеспечить обучающих-
ся социальной мобильностью и востребован-
ностью в долгосрочной перспективе. 
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На основании проведенного анализа научно-
педагогической литературы1,2 автор предлагает 
следующую трактовку понятия «инновационная 
образовательная система»: инновационной об-
разовательной системой называется либо моди-
фицированная в результате целенаправленных 
преобразований существующая система, либо 
целенаправленно спроектированная и управляе-
мая образовательная система. 

Целью исследования является обоснова-
ние необходимости проектирования инноваци-
онных образовательных систем обучения мате-
матике в общеобразовательных организациях и 
описание результатов исследования, подтверж-
дающего обоснованность выбора интегративно-
го образовательного пространства обучения ма-
тематике в качестве инновационной образова-
тельной системы обучения математике.

Методология исследования основана на ме-
тодологии образования и педагогической дея-
тельности, исследованиях по теории и методо-
логии общего математического образования, 
нормативных документах, специализирован-
ных методических разработках, а также анали-
зе и систематизации имеющегося опыта проек-
тирования образовательных систем. Методоло-
гическую базу исследования составили интегра-
тивный и системный подходы.

Обзор научной литературы. Анализ и си-
стематизация научно-педагогической литерату-
ры, а также имеющегося опыта в проектирова-
нии образовательных систем обусловили изуче-
ние и научное осмысление автором исследова-
ний по проектированию систем пространствен-
ной организации, основанному на интегратив-
ном подходе. Интегративное образовательное 
пространство обучения математике автор рас-
сматривает как инновационную образователь-
ную систему обучения математике. В рамках ис-
следования были выделены публикации, посвя-

щенные образовательному пространству как пе-
дагогическому феномену [Пономарев, 2014; Да-
выдова, 2021; Липецкая, 2020; Борисенков, Гука-
ленков, Данилюк, 2004] и интегративному под-
ходу в образовании [Шепелев, 2019; Савенкова, 
Никитина, 2016; Юркина, 2019]. 

На основании анализа выделенных публи-
каций были сделаны следующие выводы: а) об-
разовательное пространство представляет собой 
социально-педагогический феномен террито-
риально организованной деятельности субъек-
тов образования; б) образовательное простран-
ство рассматривается как системный объект, име-
ющий свою структуру и содержательное напол-
нение3 [Борисенков, Гукаленков, Данилюк, 2004]. 
Представления об образовательном пространстве 
как системе связаны с пониманием образования 
как единства процесса и результата. «Системати-
зация» образования решает проблему его про-
странственного многообразия и временного рас-
пределения и объективно задает формат упоря-
дочивания образования как процесса [Семенова, 
Семенов, 2013]. Онтологические черты образова-
тельного пространства находят яркое выражение 
в его синергетической сути: в образовательное 
пространство органично вплетаются и органич-
но с ним взаимодействуют субъекты образова-
ния. Образовательное пространство общеобра-
зовательной организации определяется как теку-
щими, так и перспективными целями и задачами 
развития обучающихся. Субъектом преподавания 
в образовательном пространстве является педа-
гогический коллектив. Целостность образова-
тельного пространства обеспечивается интегра-
ционными процессами, способствующими созда-
нию нового качественного продукта [Коркоцен-
ко, 2022]. В этом проявляется специфическая ме-
тодологическая функция интеграции в образова-
нии, обусловливающая режим постоянного твор-
ческого саморазвития образовательных систем 
и инновационность педагогических процессов4.
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Таким образом, образовательное пространство 
обучения математике в общеобразовательной 
организации понимается автором как множе-
ство объектов и процессов всей действительно-
сти математического образования в общеобра-
зовательной организации. 

Понятие «интегративное образовательное 
пространство» в современной науке является 
одним из неразработанных. Анализируя много-
численные научно-педагогические работы, ав-
тор пришел к выводу, что определение понятия 
«интегративное образовательное пространство» 
и описанные его сущностные характеристики, 
данные в работах, соответствуют его видению 
[Редько, Шумакова, Веселова, 2010; Данилюк, 
2000]. Под интегративным образовательным 
пространством обучения математике в обще-
образовательной организации автор понима-
ет систему образовательных элементов (субъ-
екты, цели, содержание, средства и процессы 
образовательной деятельности), локализован-
ную внутри образовательного процесса в чет-
ких пространственно-временных границах с за-
ранее заданными характеристиками [Сагатело-
ва, 2015]. Для интегративного образовательного 
пространства обучения математике в общеобра-
зовательной организации характерны: 

– инновационность, обусловленная не толь-
ко нововведениями, но и интеграцией всех со-
ставляющих образовательного процесса;

– гибкость и вариативность, представляю-
щие собой закономерности функционирования 
и развития интегративного образовательного 
пространства как образовательной системы, что 
позволяет использовать его ресурсы;

– целостность, сложность, открытость,               
иерархичность, динамичность, многомерность 
(системные характеристики). 

Все вышеперечисленные характеристики 
интегративного образовательного пространства 
обучения математике позволяют эффективно 
решать различные педагогические задачи, соз-
давать многообразные траектории личностного 
развития обучающихся [Дотоль, 2021] и обеспе-
чивать качественное среднее общее математи-
ческое образование.

Результаты исследования. Автором в ка-
честве инновационной образовательной систе-
мы обучения математике в общеобразователь-
ной организации рассматривается такая форма 
организации обучения математике, как интегра-
тивное образовательное пространство. Интегра-
тивное образовательное пространство обучения 
математике в общеобразовательной органи-
зации как образовательная система состоит из 
следующих компонентов (элементов): целевого, 
методологического, содержательного, процес-
суального, диагностического и пространственно-
временного.

Целевой компонент модели интегративно-
го образовательного пространства обучения ма-
тематике в образовательной организации вы-
полняет общеобразовательную и профессиона-
лизирующую функции. Общеобразовательная 
функция связана с формированием средствами 
математики качеств, которые необходимы обу-
чающемуся для полноценной жизни в совре-
менном обществе. Профессионализирующая 
функция отвечает за приобретение учащимися 
предметных знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для повседневной жизни и успешной 
профессиональной деятельности. Целевой ком-
понент обеспечивает связь системы – интегра-
тивного образовательного пространства про-
цесса обучения математике – с внешней средой
и регулирует работу всех компонентов систе-
мы. Методологический компонент (функция –
определение научных основ выстраивания об-
разовательного процесса обучения математике)
определяет теоретико-методологические под-
ходы, методические положения, организацию 
и виды деятельности, выбор технологий, мето-
дов и средств обучения и т.д. Методологический 
компонент обусловлен особенностями мето-
дологии современной науки. Цели рассматри-
ваемой модели определяют и содержание ма-
тематического образования. Содержательный 
компонент выполняет функцию обеспечения 
развития обучающихся средствами математи-
ки с учетом текущих и перспективных требова-
ний к среднему общему математическому об-
разованию. Содержание предметной области                     
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«математика» представляет собой систему        
взаимосвязанных специально отобранных и 
адаптированных фрагментов различных обла-
стей математики. Предметная составляющая за-
дается стандартами. 

Цели обучения математике реализуются 
в учебном процессе в рамках процессуально-
го компонента. Функция процессуального ком-
понента модели связана с реализацией обуче-
ния математике в общеобразовательной орга-
низации в соответствии с целями и задачами 
математического образования, заданными го-
сударственными стандартами. Процессуальный 
компонент включает в себя реализацию разно-
образных образовательных процессов, в состав 
которых входят методы, технологии, средства и 
различные организационные формы обучения. 
Процессуальный компонент разрабатывается и 
реализуется с учетом профилей образования, 
миссии общеобразовательной организации, 
специфики всех субъектов математического об-
разования (обучающихся и преподавателей). 
Диагностический компонент включает регуляр-
ный мониторинг и диагностику качества матема-
тического образования в общеобразовательной 
организации. Функции диагностического компо-
нента связаны с обеспечением соответствия ре-
зультатов обучения математике заранее опреде-
ленным целям. Критериально-диагностический 
инструментарий определения уровней мате-
матической образованности описан в статье                    
[Сагателова, 2022]. Содержательное наполнение 
компонентов системы имеет пространственно-
временные границы, так как любой проект име-
ет смысл тогда, когда он «привязан» к конкрет-
ному времени и определенному пространству. 
Предлагаемая инновационная образователь-
ная система обучения математике в общеобра-
зовательных организациях в формате интегра-
тивной образовательной системы является уни-
версальной и представляет собой фрактал. Со-
гласно принципу эквивалентности, отнесенному 
к методологическим основаниям фрактальной 
педагогики (часть эквивалентна целому), об-
разовательная система построена из «клеток-
фракталов», которые несут в себе все признаки

большого целого. Образовательный процесс 
(учебный год, ступень обучения, целостный об-
разовательный процесс обучения математи-
ке, урок математики, система уроков и т.д.) со-
стоит из взаимосвязанных одинаково структу-
рированных частей [Маджуга, Синицына, 2016;                     
Скопа, Полковникова, 2021]. 

Результаты исследования. Интегративное 
образовательное пространство обучения мате-
матике как инновационная образовательная си-
стема является системным объектом, состоящим 
из взаимосвязанных в органическую целостность 
элементов. Системообразующий фактор (цели, 
совместная деятельность учителей математики 
и обучающихся) служит основанием для объеди-
нения компонентов системы в целостное един-
ство, включает все множество связей и отноше-
ний субъектов математического образования. Та-
кие системные качества интегративного образо-
вательного пространства обучения математике в 
общеобразовательной организации, как: откры-
тость (ресурсный обмен с другими образователь-
ными системами общеобразовательной органи-
зации, а также системами, входящими в состав 
интегративного образовательного пространства 
математического образования региона, страны и 
т.д.); динамичность (в зависимости от изменений 
во внешней среде изменяются и составляющие 
компоненты-элементы модели и связи между 
ними); детерминированность (влияние внешних 
и внутренних факторов, обеспечивающих разви-
тие интегративного образовательного простран-
ства); нелинейность и гибкость (адаптация инте-
гративного образовательного пространства к из-
меняющимся социально-экономическим услови-
ям), – позволяют учитывать спрос и формировать 
предложения, связанные с широким контекстом 
изменений, происходящих в жизни общества.

Интегративное образовательное простран-
ство обучения математике как инновационная 
образовательная система предполагает множе-
ство вариантов развития обучающихся с учетом 
их индивидуальных желаний и потенциальных 
возможностей. Интегративное образовательное 
пространство обучения математике в общеоб-
разовательной организации как инновационная 
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образовательная система имеет четкую структу-
ру и конкретное содержательное наполнение, 
что позволяет единообразно и эффективно ор-
ганизовывать математическое образование в             
общеобразовательных организациях. Кроме 
того, такая образовательная система содержит 
возможности конструктивных изменений для 
реализации в различных условиях с сохранени-
ем системной целостности.

Заключение. В терминологическом поле пе-
дагогической науки с позиций интегративного

подхода уточнено понятие «инновационная об-
разовательная система». Научно обоснована и 
представлена модель инновационной образо-
вательной системы обучения математике как 
модель интегративного образовательного про-
странства обучения математике в общеобразо-
вательной организации. Приведено содержа-
тельное описание каждого компонента модели. 
Проведенное исследование не охватывают всей 
поднятой проблемы, лишь представляет некото-
рые ее аспекты.

Библиографический список
1. Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования: монография. М.: КНОРУС, 2016.                

С. 383.
2. Борисенков В.П., Гукаленко О.В., Данилюк А.Я. Феномен образовательного пространства // Из-

вестия МСАО. Стратегии и тенденции развития образования: прошлое и настоящее. 2004. № 2. 
С. 35–38.

3. Головлева С.М. Развитие представлений о педагогических системах // Отечественная и зару-
бежная педагогика. 2020. Т. 1, № 2 (66). С. 62–77.

4. Давыдова О.И. Педагогическое осмысление понятий «образовательное пространство», «обра-
зовательная среда» // Евразийское научное объединение. 2021. № 1-7 (71). С. 515–517.

5. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования / Ростовский гос. пед. университет. Ростов-на-Дону, 
РГПУ, 2000. 439 с.

6. Дотоль И.В. Образовательное пространство как условие самореализации личности // Труды 
Братского государственного университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2021. Т. 1. 
С. 20–22.

7. Ежикова Н.Ю. Инновации и инновационные подходы в педагогической науке // Мир образова-
ния – образование в мире. 2019. № 1 (73). С. 154–161.

8. Заир-Бек Е.С. Современная методология проектных исследований инноваций в образовании // 
Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2017. 
№ 185. С. 15–23.

9. Клещева И.В., Степанова Н.Л. Инновации в школьном математическом образовании: про-
блемы реализации // Научное мнение. 2020. № 1–2. С. 18–24. DOI: https://doi.org/10.25807/
PBH.22224378.2020.1.2.18.24

10. Коркоценко М.Н. Педагогическая инноватика: интегративная модель детерминант современ-
ного образования // Педагогическое образование. 2022. Т. 3, № 5. С. 176–181.

11. Кузнецова Т.Я. Всероссийский научно-методический семинар «Передовые идеи в преподава-
нии математики в России и за рубежом» в 2019/2020 учебном году // Математика в школе. 
2020. № 5. С. 68–71.

12. Липецкая М.И. Образовательное пространство современной школы // Научный аспект. 2020.             
Т. 11, № 2. С. 1448–1451. 

13. Маджуга А.Г., Синицына И.А. Концептуальные основы фрактальной педагогики // Педагогика. 
2016. № 2. С. 25–31. 

14. Подлипский О.К. Современные тенденции развития образования и математическая подготовка 
школьников // Вестник Майкопского государственного университета. 2020. № 1 (44). С. 94–102.

Л.С. САГАТЕЛОВА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА



[ 22 ]

15. Пономарев Р.Е. Образовательное пространство: монография. М.: МАК С Пресс, 2014. С. 45.
16. Редько Л.Л., Шумакова А.В., Веселова В.Г. Проектирование интегративного образовательного 

пространства педагогического вуза: монография. Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. 282 с.
17. Савенкова Л.Г., Никитина А.Б. Современное понимание проблем интеграции в образовании // 

Стандарты и мониторинг в образовании. 2016. Т. 4, № 4. С. 50–64. 
18. Сагателова Л.С. Диагностический инструментарий оценки уровней математической образован-

ности обучающихся общеобразовательных организаций // Вектор науки ТГУ. Сер.: Педагогика, 
психология. 2022. № 2. С. 20–26. DOI: 10.18323/2221-5662-2022-2-20-26

19. Сагателова Л.С. Проектирование интегративного образовательного пространства обучения 
математике в общеобразовательной организации // Теория и практика развивающего обра-
зования школьников: монография / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск: SIMJET, 2015. § 3.2.                           
С. 174–186.

20. Сагателова Л.С. Среднее математическое образование в современный период: особенности, 
тенденции, перспективы // PRIMO ASPEKTU. 2022. № 2 (50). С. 49–50. DOI: 10.35211/2500-2635-
2022-2-50-49-54

21. Сагателова Л.С. Технология проектирования математического образования в общеобразова-
тельных организациях как образовательных систем инновационного типа // PRIMO ASPECTU. 
2020. № 1 (41). Март. C. 83–92. DOI: 10.35211/2500-2635-2020-1-41-83-92

22. Семенова Е.В., Семенов В.И. Современное образовательное пространство: многомерность по-
нятия // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. URL: https://science-education.
ru/ru/article/view?id=9999 (дата обращения: 25.10.2022).

23. Скопа В.А., Полковникова А.А. Фрактальная педагогика: теоретические аспекты и сущностное 
понимание // Философские, социологические и психолого-педагогические проблемы совре-
менного образования. 2021. № 3. С. 309–312. DOI: 10.37386/2687-0576-2021-3-309-312

24. Цыплакова С.А., Гришанова М.Н. Теоретические основы проектирования образовательных си-
стем // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5, № 1 (14). С. 131–136.

25. Шендрик И.Г. Проектирование и инновационные процессы в образовании // Образование и на-
ука. 2000. № 3. С. 74–85.

26. Шепелев А.И. Историко-педагогический анализ развития и внедрения интегративного подхода 
в образовании // Мир университетской науки: культура, образование. 2019. № 10. С. 55–60. 

27. Юркина Л.В. Интегративные тенденции как основной вектор модернизации образовательной 
системы России // Вестник РМАТ. 2019. № 3. С. 41–49.

28. Christian Wittmann E. Connecting mathematics and mathematics education. In: Collected Papers on 
Mathematics Education as a Design Science. Cham: Springer, 2021. 318 р. DOI: 10.1007/978-3-030-
61570-3

29. Fatema K.P. Barriers in teaching learning process of mathematics at secondary level: A quest for quali-
ty improvement // American Journal of Educational Research. 2015. No. 3 (7). P. 822–831. URL: http://
pubs.sciepub.com/education/3/7/5 

30. Gal I., Grotlüschen A., Tout D., Kaiser G. Numeracy, adult education, and vulnerable adults: a critical 
view of a neglected field // ZDM – International Journal on Mathematics Education. 2020. Vol. 52 (3). 
P. 377–394. DOI: https://doi.org/10.1007/s11858-020-01155-9

31. Leahy S.M., Holland C., Ward F. The digital frontier: Envisioning future technologies impact on the 
classroom // Futures. 2019. Vol. 113. P. 102422. DOI: https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.04.009

32. Thompson P.W. In the absence of meaning. In K. Leatham (Ed.). Vital directions for research in math-
ematics education. New York: Springer, 2013. P. 57–93. DOI: 10.1007/978-1-4614-6977-3_4

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания



[ 23 ]

References
1. Bordovskaya N.V. Dialectics of pedagogical research: Monograph. Moscow: KNORUS, 2016. P. 383.
2. Borisenkov V.P., Gukalenko O.V., Danilyuk A.Ya. Phenomenon of educational space // Izvestiya MSAO 

Strategii i tendentsii razvitiya obrazovaniya: proshloe i nastoyashchee (News ISAO Strategies and 
trends in the development of education: past and present). 2004. No. 2. P. 35–38.

3. Golovleva S.M. Development of ideas about pedagogical systems // Otechestvennaya i zarubezhnaya 
pedagogika (Russian and Foreign Pedagogy). 2020. Vol. 1, No. 2 (66). P. 62–77.

4. Davydova O.I. Pedagogical understanding of the concepts of “educational space”, “educational envi-
ronment” // Eurasian Scientific Association. 2021. No. 1–7 (71). P. 515–517.

5. Danilyuk A.Ya. Theory of education integration. Rostov State Pedagogical University. Rostov-on-Don: 
RGPU, 2000. 439 p.

6. Dotol I.V. Educational space as a condition for self-realization of the individual. In: Proceedings of the 
Bratsk State University. Series: Humanities and social sciences. 2021. Vol. 1. P. 20–22.

DESIGNING INNOVATIVE EDUCATIONAL SYSTEM 
FOR TEACHING MATHEMATICS 
IN GENERAL EDUCATION ORGANIZATIONS BASED 
ON AN INTEGRATIVE APPROACH

L.S. Sagatelova (Volgograd, Russia)

Abstract
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОИЗНОШЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 4–5 ЛЕТ 
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА, РЕЧИ 
ПОСРЕДСТВОМ ФОНЕТИЧЕСКОЙ РИТМИКИ

Т.А. Шкерина (Красноярск, Россия)
О.Л. Беляева (Красноярск, Россия)
А.В. Жарова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В аспекте положений концепции развития образования обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья на период 2020–2030 гг. возрастной период от 3 до 5 лет отмеча-
ется как новый этап развития коммуникации детей, интенсивно развиваются все стороны речевого развития, 
появляется установка на оценку своей речи1. Организация своевременной и целесообразной коррекционно-
развивающей работы в области речевого развития детей среднего дошкольного возраста с нарушениями слу-
ха, речи, является обязательным условием, обеспечивающим первично функциональный базис чтения, а в 
последующем успешное овладение чтением и преодоление трудностей в школьном обучении.

Анализ образовательной теории и практики позволил выделить противоречие между разработанностью 
основных положений деятельностного и дифференцированного подходов и недостаточной разработанно-
стью методического обеспечения по формированию и развитию произносительной стороны речи детей сред-
него дошкольного возраста. Проблема, решаемая в статье, заключается в поиске современных логопедиче-
ских средств обучения произношению дошкольников 4–5 лет с нарушениями слуха и/или речи. Целью ста-
тьи выступает раскрытие дидактического потенциала методического обеспечения формирования и развития 
произносительной стороны речи у детей среднего дошкольного возраста.

Методология (материалы и методы) исследования основана на теории развития высших психических 
функций Л.C. Выготского; концепции системного подхода к выявлению особенностей и коррекции речевых нару-
шений (многоаспектные исследования и теоретическое обоснование общего недоразвития речи детей (В.П. Глу-
хов, Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Т.А. Ткаченко, С.Н. Шаховская и др.); основана на ана-
лизе официальных документов, научной психолого-педагогической литературы по проблеме формирования и 
развития произносительной стороны речи у детей дошкольного возраста; на материале анкетного опроса выяв-
лено понимание и признание значимости будущими логопедами и дефектологами овладения фонетической рит-
микой и ее использования в коррекционно-развивающей работе с неговорящими и плохоговорящими детьми.

Результаты исследования. С опорой на анализ научных трудов отечественных и зарубежных исследова-
телей и учебно-программной документации на уровне дошкольного образования в части сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья разработано и обосновано методическое обеспечение, вклю-
чающее содержание рабочих программ коррекционных курсов «Произношение», комплекс заданий (в т.ч.            
в видеоформате) с использованием фонетической ритмики по формированию произношения слов у воспи-
танников среднего дошкольного возраста с нарушениями слуха и общим недоразвитием речи II уровня в 
условиях реализации проекта «Слушай, делай, говори!» на базе двух площадок города Красноярска; выявле-
на востребованность среди будущих логопедов и дефектологов разработанного комплекса в качестве сред-
ства запуска речи и развития произносительной стороны речи у детей дошкольного возраста с нарушениями 
слуха и/или речи посредством онлайн-анкетирования обучающихся по направлению 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование КГПУ им. В.П. Астафьева очной и заочной форм обучения. 

Заключение. Разработанное методическое обеспечение, нацеленное на формирование и развитие про-
износительной стороны речи детей среднего дошкольного возраста с нарушениями слуха и/или речи, позво-
лит отслеживать динамику и осуществлять своевременную корректировку в ее формировании не только на 
ступени дошкольного образования, но и при соответствующих модификационных действиях, и на последую-
щем образовательном уровне. 

Ключевые слова: дети среднего дошкольного возраста, нарушения речи, нарушения слуха, формиро-
вание и развитие произносительной стороны речи, методическое обеспечение, фонетическая ритмика.
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П
остановка проблемы. Организация 
коррекционно-педагогической работы 
с детьми с нарушениями слуха и общим 

недоразвитием речи (ОНР) II уровня требует осо-
бого внимания, которое проявляется не только в 
создании внешних условий, но и в специальной 
подготовке педагогов в работе с данными кате-
гориями детей. Также важно отметить, что клас-
сические методики обучения дошкольников с 
нарушениями слуха отличаются от методик, при-
меняемых в работе с детьми с ОНР II уровня.

Анализ образовательной теории и практики 
позволил выделить противоречие между разра-
ботанностью основных положений деятельност-
ного и дифференцированного подходов и не-
достаточной разработанностью методического 
обеспечения по формированию и развитию про-
износительной стороны речи детей среднего до-
школьного возраста. Проблема, решаемая в ста-
тье, заключается в поиске современных логопе-
дических средств обучения произношению до-
школьников 4–5 лет с нарушениями слуха и/или 
речи. Целью статьи выступает раскрытие дидак-
тического потенциала методического обеспече-
ния формирования и развития произноситель-
ной стороны речи у детей среднего дошкольно-
го возраста.

Методологию (материалы и методы) сос-
тавляют анализ и обобщение результатов совре-
менных отечественных и зарубежных исследо-
ваний по проблемам воспитания особого ребен-
ка, с опорой на которые определены наиболее 
перспективные направления дальнейших иссле-
дований в области научно-методического и ме-
тодического обеспечения воспитания и обуче-
ния детей с нарушениями слуха/речи, отражаю-
щие основные идеи теории развития высших 
психических функций Л.C. Выготского; концепции

системного подхода к выявлению особенностей 
и коррекции речевых нарушений (многоаспект-
ные исследования и теоретическое обоснование 
общего недоразвития речи детей (В.П. Глухов, 
Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Е.М. Ма-
стюкова, Т.А. Ткаченко, С.Н. Шаховская и др.)); на 
материале анкетного опроса выявлено понима-
ние и признание значимости будущими логопе-
дами и дефектологами овладения фонетической 
ритмикой и ее использования в коррекционно-
развивающей работе с неговорящими и плохо-
говорящими детьми.

Обзор научной литературы. В настоящее 
время как в отечественной образовательной тео-
рии и практике (С.В. Алехина [Алехина, Рубцов, 
Хаустов, 2019], О.А. Карабанова [Карабанова, Ма-
лофеев, 2019], Е.Н. Кутепова [Кутепова, Сунцо-
ва, 2016], Н.В. Микляева [Микляева, Чудеснико-
ва, 2020], В.В. Ткачева [Бразгун, Ткачева, 2018] и 
др.), так и в зарубежной [Mark van der et al., 2019], 
[Almeida, Ribeiro, Moreira, 2021] и т.д.) особое 
внимание  уделяется психолого-педагогическому 
сопровождению, семье и детям с особыми обра-
зовательными потребностями (ООП).

Анализ отечественных диссертационных ис-
следований за последние 5 лет позволил выя-
вить более 150 работ, посвященных проблеме 
реализации идей инклюзивного образования 
на уровне дошкольного образования. Проб-
лемеформирования профессиональной готов-
ности педагогов дошкольной образовательной 
организации к работе в условиях инклюзивного 
образования посвящены диссертационные ис-
следования, в которых рассматриваются вопро-
сы, связанные с уровнем готовности педагогов к 
работе в условиях инклюзивного образования, 
повышением профессиональной компетент-
ности педагогов дошкольной образовательной                    
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организации (Е.И. Андреевой, Э.Д. Джиенму-
радовой, А.С. Исабаевой, С.В. Масловской,                       
С.Э. Рябцевой, С.В. Цуканова., Л.Ю. Шавшаева и 
др.). Затрагиваются вопросы проектирования ин-
клюзивной образовательной среды [Андреева,
Шавшаева, Тавстуха, 2020].

Как в отечественных [Бразгун, Ткачева, 2018; 
Голиков, 2015; Карабанова, Малофеев, 2019; и 
др.], так и в зарубежных исследованиях [Belková, 
Zólyomiová, Petrík, 2021; Almeida, Ribeiro, Moreira, 
2021; и др.] рассматриваются вопросы, связан-
ные с трудностями интеграции детей с ООП в об-
разовательную и социальную среду современно-
го общества, недостатком социальной и мораль-
ной поддержки со стороны близких и знакомых. 

В научных трудах уделено внимание циф-
ровым образовательным технологиям в рам-
ках реализации инклюзивного образования, ко-
торые обладают несомненным преимуществом 
(Д.З. Ахметова, Т.С. Артюхина, М.Р. Бикбаева, 
И.А. Сахнова, М.А. Сучков, Э.А. Зайцева и др.). 
Правильное использование технологий в обра-
зовательной деятельности может помочь педа-
гогам освободиться от рутинной работы и об-
легчить выполнение образовательных задач для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). За последний год актуализируется ин-
терес к проблеме ассистивных технологий в вос-
питании особого ребенка. Зарубежными иссле-
дователями рассматриваются вопросы, касаю-
щиеся передвижения, обучения людей с ОВЗ по-
средством цифровых технологий [Alanazi, 2022; 
Almeida, Ribeiro, Moreira, 2021; Al-Dababneh, 
Al-Zboon, 2022; и др.]. Определены актуаль-
ные темы использования ассистивных техноло-
гий: транспортные проблемы, с которыми стал-
киваются люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья; масштабы и способы использо-
вания приложений смартфонов для транспор-
тировки; преимущества и трудности, с которы-
ми сталкиваются люди при использовании при-
ложений для смартфонов при транспортиров-
ке; новые возможности для формирования язы-
ковой и речевой грамотности взрослых и детей 
[Alanazi, 2022; Osam et al., 2021; Lindner, Schwab, 
2020; Booton, Hodgkiss, Murphy, 2021; и др.]. 

С одной стороны, появляются ресурсы, раз-
работаны ассистивные технологии, с другой – 
есть ограничения в их использовании. Необходи-
мы дополнительное обучение, повышение ква-
лификации лиц, осуществляющих процессы обу-
чения, воспитания и развития детей с ОВЗ с ис-
пользованием вспомогательных устройств. Также 
исследователи отмечают, что есть развивающие-
ся страны, в которых использование знаний и са-
мих ассистивных технологий ограничено. 

Анализ научных работ отечественных иссле-
дователей в аспекте организации взаимодей-
ствия с детьми с речевыми нарушениями позво-
лил выделить наиболее актуальные направле-
ния: формирование познавательных процессов, 
эмоционально-волевой сферы у обозначенной 
группы детей (С.С. Бобык, А.А. Губина, Н.А. Щер-
бакова и др.). Большинство исследователей от-
мечают, что у дошкольников с речевыми нару-
шениями развитие эмоциональной сферы ха-
рактеризуется сложностями в восприятии, диф-
ференциации и воспроизведении эмоций, а так-
же жестовая коммуникация развита недостаточ-
но по сравнению с возрастной нормой. Раскры-
ты формы работы с детьми дошкольного воз-
раста с нарушением речи (групповые, подгруп-
повые, индивидуальные) [Куимова, Пронина, 
2021] и слуха [Беляева, Широкова, 2019]. 

В научных трудах современных ученых рас-
крываются вопросы, касающиеся коррекционно-
развивающей работы специалистов с детьми, 
имеющими нарушения слуха, речи, в частно-
сти формы, методы и приемы работы с данной 
категорией детей (О.Л. Беляева, О.В. Галдина, 
О.А. Данилова, Л.В. Сазонова, А.С. Стрельцова, 
Е.А. Тихонова, С.Г. Широбокова и др.). На индиви-
дуальных и фронтальных занятиях с целью осу-
ществления последовательной коррекционной 
работы применяются разные методы (методи-
ческие приемы) и средства логопедической ра-
боты, которые позволяют использовать отраба-
тываемый с ребенком материал в разных видах 
речевой деятельности, а именно: собственное 
говорение; говорение на уровне слухозритель-
ного и слухоречевого восприятия; глобальное 
чтение; дидактические игры. Отработка таких            
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компонентов произношения слова, как темп, 
ритм, слитность, словесное ударение и звуко-
слоговой состав слова осуществляется посред-
ством следующих методов работы: музыкальная 
стимуляция; логоритмика; пиктографическая 
ритмика; аудиовизуальный комплекс; фонетиче-
ская ритмика2 [Жулина, Теремец, 2019]. Также в 
исследованиях актуализируется необходимость 
разработки специализированного методическо-
го обеспечения по формированию и развитию 
произносительной стороны речи у дошкольни-
ков с нарушениями слуха, речи с опорой на соз-
дание цифровых образовательных ресурсов.

Результаты исследования. Развитие речи, 
в том числе правильного произношения, у до-
школьников 4–5 лет с нарушениями слуха и 
ОНР II уровня является одним из основных на-
правлений в коррекционной работе. Органи-
зация коррекционно-педагогической работы с 
детьми с нарушениями слуха и ОНР II уровня 
требует особого внимания, которое проявляет-
ся не только в создании внешних условий, но 
и в специальной подготовке педагогов в рабо-
те с данными категориями детей. Также важно 
отметить, что классические методики обучения 
дошкольников с нарушениями слуха отличают-
ся от методик, применяемых в работе с детьми 
с ОНР II уровня.

Анализ результатов исследования по выяв-
лению особенностей сформированности про-
износительной стороны речи у дошкольников 
4–5 лет с нарушениями слуха и с ОНР II уровня 
позволил зафиксировать типовые характери-
стики, свойственные обеим группам: замена, 
искажения и пропуск звуков; дефекты произно-
шения сонорных, свистящих и шипящих звуков. 
Выявленные нарушения в произношении у де-
тей с нарушениями слуха и ОНР II уровня ука-
зывают на нарушение звуко-слогового состава 
слова. С опорой на выявленные особенности 
произносительной стороны речи у дошколь-
ников 4–5 лет с нарушениями слуха и с ОНР                      

II уровня разработан проект в формате видео-
занятий, направленный на работу с данными 
детьми по формированию одного из разделов 
произношения слова – звуко-слогового состава 
слова посредством метода фонетической рит-
мики, изначально применяемого для проведе-
ния коррекционной работы с дошкольниками 
с нарушениями слуха. Данный метод в рамках 
проекта адаптирован к работе над произноше-
нием у детей с ОНР II уровня.

Стоит отметить, что фонетическая ритмика –
широко направленный метод работы с детьми 
с нарушениями слуха, так как в ходе его при-
менения, в отличие от других методов, проис-
ходит работа над всеми компонентами произ-
ношения слова: темп, ритм, слитность, ударе-
ние и звуко-слоговой состав (Э.И. Леонгард, 
Е.Г. Самсонова, Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт,                  
Н.Ю. Костылева и др.).

В научной литературе доказана взаимосвязь 
между различными движениями тела (крупная 
и мелкая моторика) и формированием произ-
ношения. У детей с нарушениями слуха наблю-
даются нарушения движений тела, артикуляци-
онного аппарата, что влияет на формирование 
речевых навыков. В свою очередь, взаимосвязь 
движений тела и речевых органов способству-
ет снятию монотонности и напряженности речи, 
свойственных данным детям. В процессе вы-
полнения упражнений фонетической ритмики с 
проговариванием речевого материала оказыва-
ется положительное влияние и на двигательные 
свойства речевых органов.

В методе фонетической ритмики каждой из 
сорока двух фонем соответствует определенное 
движение. Ребенок сперва совместно со взрос-
лым учит фонемы одновременно с движения-
ми в соответствии с тем речевым материалом, 
который предусмотрен рабочей программой 
по развитию произношения. Далее в процессе                 
обучения произношению отрабатываются слоги, 
слова, фразы, которые сопровождаются плав-
ными движениями. Использование фонетиче-
ской ритмики также возможно с применением 
музыкально-ритмической стимуляции, что спо-
собствует развитию слухового восприятия.
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Таким образом, произносительная сторона 
речи у детей с нарушениями слуха формируется 
на основе подражания движениям частей тела и 
речевых органов взрослого через применение 
фонетической ритмики, а также при стимулиро-
вании слухового восприятия.

Работа над формированием звукопроизно-
шения у дошкольников с ОНР осуществляется на 
следующих этапах.

1. Развитие фонематического слуха. После-
довательность формирования звуков зависит от 
их артикуляционной сложности. Ведущим в про-
цессе фонемообразования является слуховое 
восприятие, в связи с чем важно научить детей 
различать фонемы, близкие по звучанию.

2. Уточнение правильного произношения 
звуков.

3. Постановка отсутствующих звуков.
4. Автоматизация поставленных звуков.
5. Закрепление навыка правильного, четко-

го воспроизведения 3–4 сложных слов различ-
ной звуконаполняемости.

На каждом из этапов логопедической ра-
боты эффективность овладения правильными 
речевыми навыками обеспечивается соответ-
ствующей группой методов. Так, для этапа по-
становки звука характерно преимущественное 
использование практических и наглядных ме-
тодов, при автоматизации, особенно в связной 
речи, широко используются словесные методы: 
беседа, пересказ, рассказ.

К практическим методам логопедического 
воздействия относятся: упражнения, игры и мо-
делирование. В логопедической работе они эф-
фективны при устранении артикуляторных и го-
лосовых расстройств, так как у детей формиру-
ются практические речевые умения и навыки 
либо предпосылки к их развитию, происходит 
овладение различными способами практиче-
ской и умственной деятельности. 

В результате систематического выполнения 
артикуляторных упражнений создаются пред-
посылки для постановки звука, правильного его 
произношения. На этапе постановки звука фор-
мируется навык его изолированного произно-
шения, а на этапе автоматизации добиваются

правильного произношения звука в словах,          
словосочетаниях, предложениях, связной речи.

В работе с детьми с ОНР также широко при-
меняется логопедическая ритмика как состав-
ная часть коррекционно-педагогического ком-
плексного метода преодоления речевых нару-
шений, где музыка как действенное организую-
щее средство воздействия используется с кор-
рекционной целью. Данный метод работы явля-
ется своеобразной формой активной терапии. 

Первое понимание логопедической ритми-
ки основано на сочетании слова, музыки и дви-
жения. Взаимоотношения указанных компо-
нентов могут быть разнообразными, с преобла-
данием одного из них или связи между ними.             
Логопедическая ритмика представляет собой 
коррекционную методику воспитания и обуче-
ния детей, имеющих нарушения речи.

Таким образом, рассмотрены основные 
подходы, методы, приемы в работе с дошколь-
никами с нарушениями слуха и с ОНР II уровня. 
При коррекции нарушений звукопроизношения 
с обеими группами детей организована рабо-
та по развитию слухового восприятия, применя-
ются практические, наглядные и словесные ме-
тоды работы. При этом подходы к формирова-
нию произношения слов отличаются у детей с 
нарушениями слуха и ОНР II уровня, что связано 
с первичным дефектом нарушения и, как след-
ствие, особенностью восприятия звуков.

Работа над формированием произноше-
ния у дошкольников 4–5 лет с нарушениями слу-
ха и ОНР II уровня организована в соответствии 
с рабочими программами коррекционного кур-
са «Произношение». Данные программы имеют 
одинаковую структуру. «Содержание коррекци-
онного курса» (раздел 2) состоит из нескольких 
направлений работы, которые раскрывают пути 
коррекционного воздействия, необходимые для 
формирования произносительной стороны речи 
дошкольников.

Таким образом, в разделе 2 «Содержание 
коррекционного курса» выделены 3 направ-
ления.

1. Формирование навыков произношения и 
дифференциации звуков.
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2. Развитие навыков звукового анализа и 
синтеза.

3. Развитие ритмической и звуко-слоговой 
структуры слов включает:

– усвоение произношения различных соче-
таний звуков и слогов;

– формирование умения произносить слова 
и фразы.

Анализ данных ранее проведенного иссле-
дования по сформированности произношения 
слов дошкольниками 4–5 лет с нарушениями 
слуха, а также анализ данных предпроектного 
исследования по сформированности звукопро-
изношения дошкольников 4–5 лет с ОНР II уров-
ня позволил выявить, что у обеих категорий де-
тей прослеживается нарушение звуко-слогового 
состава слова. В связи с этим в разделе 2 «Содер-
жание коррекционного курса» для каждой кате-
гории детей направление коррекционной ра-
боты – развитие ритмической и звуко-слоговой 
структуры слов в части развития умения произ-
носить слова и фразы – дополнено упражнения-
ми по фонетической ритмике в формате видео-
уроков в рамках реализации проекта «Слушай, 
делай, говори!». Таким образом, содержание ра-
бочей программы коррекционного курса «Про-
изношение» сформировано в двух вариантах: со-
держание рабочей программы коррекционного 
курса «Произношение» для дошкольников 4–5 
лет с нарушениями слуха и содержание рабочей 
программы коррекционного курса «Произноше-
ние» для дошкольников с ОНР II уровня. Рабочие 
программы для обеих категорий детей имеют 
общую структуру, при этом содержание работы,  
ее наполненность отличаются подходами в ра-
боте с данными детьми: для детей с нарушения-
ми слуха работа организована с меньшим коли-
чеством звуков, в отличие от детей с ОНР II уров-
ня, что обусловлено первичным дефектом. 

Так, к разделу формирования навыков про-
изношения и фраз предложены упражнения фо-
нетической ритмики для детей с нарушениями 
слуха и с речевыми нарушениями. При этом в 
коррекционной работе с детьми с нарушения-
ми слуха предлагается использование видеоу-
роков фонетической ритмики, представленных

в трех блоках: упражнения по формированию 
звуко-слогового состава слова, слитности слова 
и по постановке правильного ударения в слове. 
В коррекционной работе с детьми с ОНР II уров-
ня с учетом ранее проведенного исследования 
предлагается использование видеоуроков фоне-
тической ритмики, представленных в одном раз-
деле – звуко-слоговой состав слова.

Для выявления актуальности использования 
будущими логопедами и дефектологами в работе 
с неговорящими (плохоговорящими) детьми фо-
нетической ритмики; готовности и способности 
использования данного приема в коррекционно-
развивающей работе с неговорящими и плохого-
ворящими детьми при прохождении педагогиче-
ской практики и в последующем на рабочем ме-
сте; готовности овладеть данным приемом в вы-
бранном формате: самостоятельно посредством 
анализа специализированной методической ли-
тературы или в формате подготовленного видео-
практикума, – проведен анкетный опрос, в кото-
ром приняли участие студены 3–5-х курсов очной 
и заочной форм обучения в количестве 100 чело-
век, обучающиеся по направлению подготовки 
Специальное (дефектологическое) образование. 

Анализ результатов анкетирования позво-
лил сделать выводы о востребованности видео-
практикума по использованию фонетической 
ритмики для освоения данного приема коррек-
ционной работы с неговорящими (плохоговоря-
щими) детьми и его применения в практической 
деятельности по запуску речи и формированию 
произносительной стороны речи дошкольников. 
С опорой на анализ эмпирических данных, по-
лученных посредством анкетирования, на выяв-
ленные особенности произносительной сторо-
ны речи детей среднего дошкольного возраста 
с нарушениями слуха, речи, а также основные 
положения ведущих методических подходов 
к формированию и развитию произноситель-
ной стороны речи дошкольников обозначенных 
групп разработан видеопрактикум, состоящий 
из трех разделов: «Работа над звуками речи»             
(3 видеоролика), «Работа над речевым дыхани-
ем и слитностью речи» (4 видеоролика) и «Ра-
бота над голосом» (3 видеоролика).
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Формирование навыков произношения у 
детей дошкольного возраста во многом обу-
словливает их психолого-педагогическое раз-
витие в будущем. У детей с нарушениями слу-
ха и ОНР II уровня ярко проявляется недостаточ-
ность в становлении произношения слов. Так, 
при сравнении речевых характеристик (в част-
ности, произносительной стороны речи), рас-
сматриваемых разными авторами, у детей с на-
рушениями слуха и ОНР II уровня при сохран-
ном слухе наблюдается несформированность 
фонетико-фонематических сторон речевого раз-
вития в силу разных первичных дефектов. Это, в 
свою очередь, влияет на качество произноше-
ния. В таком случае представления о смысловом 
значении и звуковом составе слов, которые дан-
ные категории детей употребляют в речи, явля-
ются для них размытыми и неустойчивыми.

Заключение. Анализ образовательной тео-
рии и практики в части оказания коррекционно-

педагогической помощи дошкольникам с нару-
шениями слуха и ОНР II уровня в условиях до-
школьных образовательных организаций по-
зволил выявить дефицит в методическом обе-
спечении формирования произносительной 
стороны речи дошкольников с нарушениями 
слуха и ОНР II уровня. Стоить отметить целесо-
образность более ранней и систематичной ор-
ганизации коррекционно-развивающей ра-
боты в контексте предмета исследования, что 
актуализировало необходимость разработ-
ки и реализации методического обеспечения 
в условиях реализации проекта «Слушай, де-
лай, говори!». Проектными продуктами высту-
пили: видеоуроки по фонетической ритмике и 
содержание рабочей программы коррекцион-
ного курса «Произношение» для детей с нару-
шениями слуха и ОНР II уровня с включением в 
программу занятий по фонетической ритмике 
в формате видеоуроков.
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF TEACHING
PRONUNCIATION THROUGH PHONETIC RHYTHM
TO 4–5-YEAR-OLD PRESCHOOL CHILDREN
WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENTS 

T.A. Shkerina (Krasnoyarsk, Russia) 
O.L. Belyaeva (Krasnoyarsk, Russia) 
A.V. Zharova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. In terms of the provisions of the concept for the development of education for stu-

dents with disabilities and health limitations for the period of 2020–2030, the age period from 3 to 5 years is marked 
as a new stage in the development of children’s communication, all aspects of speech development are intensively 
developing, an attitude appears to evaluate their speech. The organization of timely and expedient correctional and 
developmental work in the field of speech development of children of middle preschool age with hearing and speech 
impairments is a prerequisite for providing a primary functional basis for reading, and subsequently successfully 
mastering reading and overcoming difficulties in schooling. 

An analysis of educational theory and practice made it possible to highlight the contradiction between the de-
velopment of the main provisions of the activity and differentiated approaches and the insufficient development of 
methodological support for the formation and development of the pronunciation side of speech in children of middle 
preschool age. The problem solved in the article is to find modern speech therapy tools for teaching the pronuncia-
tion to 4–5 year-old preschoolers with hearing and / or speech impairments. 

The purpose of the article is to reveal the didactic potential of methodological support for the formation and 
development of the pronunciation side of speech in children of middle preschool age.

Methodology (materials and methods) is based on the theory of the development of higher mental functions 
by L.S. Vygotsky; concepts of a systematic approach to identifying features and correcting speech disorders (multi-
aspect research and theoretical justification for the general underdevelopment of speech in children (V.P. Glukhov, 
N.S. Zhukova, R.I. Lalaeva, R.E. Levina, E.M. Mastyukova, T.A. Tkachenko, S.N. Shakhovskaya and others)); the analysis 
of official documents, scientific psychological and pedagogical literature on the problem of the formation and devel-
opment of the pronunciation side of speech in preschool children; the material of the questionnaire, the understand-
ing and recognition of the importance of future speech therapists and defectologists in mastering phonetic rhythm 
and its use in correctional and developmental work with non-speaking and poorly speaking children was revealed.

Research results. Based on the analysis of scientific works of Russian and foreign researchers and educational 
and program documentation at the level of preschool education, in terms of accompanying children with disabili-
ties, methodological support has been developed and justified, including the content of the work programs for the 
correctional courses in Pronunciation, a set of tasks (including video format) using phonetic rhythms to form the 
pronunciation of words in students of middle preschool age with hearing impairments and general speech underde-
velopment of level II in the context of the implementation of the Listen, do, speak! project on the basis of two sites in 
Krasnoyarsk; the demand was revealed among future speech therapists and defectologists of the developed complex 
as a means of launching speech and developing the pronunciation side of speech in preschool children with hearing 
and / or speech impairments through an online survey of students specializing in Special (Defectological) Education 
at the KSPU named after V.P. Astafyev (full-time and part-time forms of education).

Conclusion. The developed methodological support aimed at the formation and development of the pronuncia-
tion side of speech of children of middle preschool age with hearing and / or speech impairments will allow tracking 
the dynamics and making timely adjustments in its formation not only at the stage of preschool education, but also 
with appropriate modification actions, and at a subsequent educational level.

Keywords: children of middle preschool age, speech disorders, hearing disorders, formation and development of 
the pronunciation side of speech, methodological support, phonetic rhythm.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА:
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Аннотация
Проблема и цель. Необходимая при изучении иностранного языка лингво- и социокультурная среда, как 

правило, на уроке отсутствующая, имитируется при помощи лингвотеатральных технологий, требующих от 
учителя наличия креативной компетентности, формирующейся в процессе реализации лингвотеатрального 
подхода как инновационной практики обучения иностранному языку. Поэтапное применение театрализации, 
драматизации и инсценизации на уроке иностранного языка позволяет повысить эффективность обучения 
всем видам речевой деятельности.

Цель статьи – представить авторские рекомендации по использованию лингвотеатрального подхода к 
обучению иностранному языку в контексте развития креативной компетентности будущего учителя иностран-
ного языка.

Методологию исследования составляют концепция лингводидактического применения театральной пе-
дагогики в образовании (А.Б. Никитина, Е.А. Хамраева, Т.М. Осокина, Д.М. Куликова, К. Bohle); теоретико-
методологические основы организации театрализованной деятельности при изучении иностранного языка 
(С.Г. Гаврилова, С.Н. Коробова, Е.А. Несветаева, Е.А. Бароненко, Ю.А. Райсвих, И.А. Скоробренко); практико-
ориентированные исследования в сфере применения лингвотеатрального подхода к процессу обучения ино-
странному языку (Т.В. Самосенкова, Д.Ю. Цотова, М. Schewe, С.С. Anca и др.).

Результаты. Комплекс заданий и упражнений по обеспечению лингвотеатрального подхода к об-
учению иностранному языку, разработанный авторами исследования, включающий такие виды театра-
лизованной деятельности, как персонификация персонажа, чтение по ролям от лица персонажа, театра-
лизованный пересказ текста (инсценирование эпизодов жизни персонажа), театрализованная ситуация,                 
театрализованная игра, игровые театральные упражнения (игровая импровизация), способствует реали-
зации креативного потенциала обучающихся в ходе имитации лингво- и социокультурной среды. На при-
мере работы с текстами П. Маара описан поэтапный процесс применения лингвотеатрального подхода на 
уроке немецкого языка.

Заключение. Применение лингвотеатрального подхода к обучению иностранному языку развивает ино-
язычную коммуникативную компетенцию обучающихся даже при базовом и пороговом уровне языковой 
подготовки за счет когнитивного моделирования языковых и речевых ситуаций.

Ключевые слова: театральная педагогика, театрализованная деятельность, лингвотеатральный 
подход, лингвистический театр, иноязычное образование.
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П
остановка проблемы. В рамках данной 
статьи процесс развития иноязычной 
коммуникативной компетенции обу-

чающихся бакалавриата педагогического на-
правления рассматривается на примере работы 
с аутентичными текстами разных жанров в ходе 
реализации лингвотеатрального подхода к обу-
чению иностранному языку.

Проблема разработки технологий и под-
ходов, которые позволяют развить у будуще-
го учителя такое интегративное качество лич-
ности, как педагогический артистизм, подраз-
умевающий креативность [Горностай, 2021],          
реализуют креативную компетентность учите-
ля как часть его общепрофессиональной ком-
петентности [Иванов, Степашкина, 2022], оста-
ется востребованной в современном образова-
тельном пространстве.

Одним из способов решения данной проб-
лемы признается внедрение элементов теат-
ральной педагогики в систему подготовки бу-
дущего педагога. Театральная педагогика в об-
разовании в РФ и за рубежом рассматривает-
ся как отечественными, так и зарубежными 
исследователями [Никитина, 2019; Хамраева, 
2019; Осокина, Куликова, 2022; Franks, 2019; 
Bohle, 2022].

Несмотря на наличие значительного коли-
чества исследований, проблема формирования 
и развития креативной компетентности будуще-
го учителя и педагога все еще остается не полно-
стью решенной.

Рекомендации по применению лингво-
театрального подхода к процессу развития кре-
ативной компетентности будущего учителя ино-
странного языка при работе с иноязычным тек-
стом разработаны и апробированы авторами 
статьи на практике на базе факультета иностран-
ных языков КГПУ им. В.П. Астафьева.

Методология исследования. Теоретические 
обоснования необходимости лингвотеатраль-
ного подхода к процессу развития креативной 
компетентности обучающихся; описание прак-
тического опыта применения лингвотеатрально-
го подхода к подготовке будущего учителя ино-
странного языка.

Обзор научной литературы. Термин 
«лингвотеатральный подход» трактуется как 
междисциплинарный подход, при котором 
происходит применение театральных техноло-
гий в образовательном процессе; обучающие-
ся включаются в театрально-игровую деятель-
ность, приобретая при этом знания в опреде-
ленной предметной области и развивая навыки 
межличностной коммуникации [Цотова, 2017].

Театральные технологии играют особую 
роль в обучении иностранному языку, требую-
щему воссоздание (имитацию) ситуаций языко-
вого и речевого общения представителей стра-
ны изучаемого языка. При условии отсутствия 
коммуникации с носителями языка это создает 
определенные трудности, которые могут быть 
преодолены через применение театрализации 
всех видов речевой деятельности [Кудрицкая, 
Копейкина, 2021; Оларь, Ахметгалиева, 2022; 
Retelj, 2020; Giebert, Göksel, 2022].

Применение театральных технологий воз-
можно и в начальной школе [Адаева, Каргина, 
2021], и в средних классах основной общеобра-
зовательной школы [Руднева, Батицкая, 2022; 
Janzen Ulbricht, 2020], и в высшей школе [Ба-
роненко, Райсвих, Скоробренко, 2020], так как 
театрально-игровая деятельность используется 
при организации обучения иностранному языку 
на всех возрастных этапах.

Театрализованная деятельность при обуче-
нии иностранному языку связана с моделирова-
нием (имитацией) ситуации межкультурной ком-
муникации с использованием вербальных (язык 
и речь) и невербальных (мимика, жесты, панто-
мима) средств коммуникации [Shustova et al., 
2020; Гаврилова, Коробова, Несветаева, 2021].

Широкое распространение получают не-
формальные театральные практики обучения 
иностранному языку [Киктева, 2020; Hochbruck, 
2020], реализация обучения сценической речи 
на иностранном языке [Разумовская, 2019], при-
менение лингвотеатрального подхода к обуче-
нию иностранному языку в контексте формиро-
вания и развития межкультурной коммуника-
ции [Schewe, 2015; Самосенкова, Цотова, 2017; 
Müller, 2019]. 
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Формами реализации лингвотеатрального 
подхода на старших этапах обучения могут слу-
жить глоттодрама [Anca, 2014; Maimone, 2016; 
Цотова, 2017) или лингвистический театр [Под-
дубная, Котов, Слукина, 2022]. 

Результаты исследования. В данной ста-
тье рассматриваются рекомендации по исполь-
зованию лингвотеатрального подхода к работе с 
иноязычным тестом, включающие комплекс за-
даний и упражнений, направленных на разви-
тие креативной компетентности будущего учите-
ля иностранного языка.

Предусматриваются три этапа работы по 
развитию креативной компетентности обучаю-
щихся, соответствующие трем видам театраль-
ных технологий:

– театрализация;
– драматизация;
– инсценизация (рис.).

Театрализация представляет включение           
театральных средств в дидактический процесс: 
это сценическая интерпретация, визуализация 
того или иного дискурса через его сценичес-
кое воплощение. Виды театрализованной дея-
тельности: театрализованный пересказ текста 
(инсценирование эпизодов жизни персонажа);             
театрализованная игра.

Драматизация – это создание обучающей 
драматической ситуации, подразумевающей ее 
восприятие и осмысление. Виды работы: персо-
нификация персонажа; чтение по ролям от лица 
персонажа.

Инсценизация – это представление постано-
вочного варианта драматической ситуации, по 
сценарию, с применением театральной атрибу-
тики. Виды работы: театрализованная ситуация; 
игровые театральные упражнения (игровая им-
провизация).

Рис. Этапы работы по применению лингвотеатрального подхода 
к процессу обучения иностранному языку

Fig. Stages of work on the application of the linguo-theatrical approach 
to the process of teaching a foreign language
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Виды театрализованной деятельности и приемы театрализации 
при применении лингвотеатрального подхода на уроке иностранного языка

Types of theatrical activities and theatrecalisation techniques in the application 
of the linguo-theatrical approach in a foreign language lesson

Виды театрализованной деятельности Приемы театрализации
Персонификация персонажа Привлечение образа персонажа литературного произведе-

ния, интернет-блога, фильма (исторической личности) для 
создания драматической ситуации

Чтение по ролям от лица персонажа Чтение по ролям с соблюдением вербальных (тембр голо-
са, интонация) и невербальных (жесты, мимика) характери-
стик персонажа 

Театрализованный пересказ текста
(инсценирование эпизодов жизни персонажа)

Индивидуальное театрализованное представление персо-
нажа с привлечением театральной атрибутики (костюм, эле-
менты декора)

Театрализованная ситуация Ролевое театрализованное представление по сценарию с 
привлечением театральной атрибутики (костюм, элементы 
декора)

Театрализованная игра Видоизмененное разыгрывание сюжета литературного  
произведения в театральной форме без участия зрителей, 
но с привлечением театральной атрибутики (костюм, эле-
менты декора)

Игровые театральные упражнения
(игровая импровизация)

Голосовые упражнения; упражнения на соблюдение темпо-
ритма; упражнения на запоминание сценических действий 
(логическое мышление)

Рассмотрим, как могут быть реализова-
ны представленные на рисунке этапы работы 
по применению лингвотеатрального подхода к 
процессу обучения иностранному языку на уро-
ке. В качестве примера ниже приводится алго-
ритм работы над стихотворением известного со-
временного немецкого детского писателя и поэ-
та П. Маара «Irgendwo in der Welt». 

Ein Eisbär kauft ein Eis am Stiel,
ein Huhn hat hohes Fieber,
ganz leise weint ein Krokodil,
zufrieden grinst ein Biber.
Ein Pinguin taucht tief ins Meer,
ein Hase sitzt im Klee,
ein Orang-Utan kratzt sich sehr,
ein Wolf hat Magenweh.
Ein Wellensittich singt sein Lied,
ein Floh sucht eine Bleibe,
und während alles dies geschieht,
sitz ich zu Haus und schreibe!

[Maar].
В стихотворении перечисляются различ-

ные животные, птицы и насекомые, обитаю-

щие как в дикой природе: привычные – бе-
лый медведь (Eisbär), бобр (Biber), заяц (Hase), 
волк (Wolf), экзотические – крокодил (Krokodil), 
пингвин (Pinguin), орангутанг (Orang-Utan), – 
так и дома: курица (Huhn), волнистый попугай-
чик (Wellensittich), блоха (Floh). Наряду с жи-
вотными, птицами и насекомыми в стихотво-
рении упоминается и человек – автор стихот-
ворения. Каждый персонаж стихотворения 
представлен особой характеристикой, связан-
ной либо со стереотипизацией его деятельно-
сти (например, ganz leise weint ein Krokodil /
крокодил плачет; ein Wellensittich singt sein 
Lied / волнистый попугайчик поет), либо с ука-
занием на место его обитания (ein Eisbär kauft 
ein Eis am Stiel / белый медведь покупает себе                    
эскимо).

В процессе работы с данным стихотворени-
ем на уроке иностранного языка при примене-
нии лингвотеатрального подхода возможно ис-
пользование различных видов театрализован-
ной деятельности и приемов театрализации, 
представленных в таблице.
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На вводном этапе обучающиеся читают 
текст стихотворения на немецком языке и опре-
деляют его персонажей, занося наименование 
персонажа и его характеристику в таблицу, на-
пример, ein Biber grinst zufrieden (индивидуаль-
ное задание). Затем, работая в парах, обучаю-
щиеся составляют список глаголов, описываю-
щих деятельность персонажей: kaufen, hohes 
Fieber haben, leise weinen, zufrieden grinsen, tief 
ins Meer tauchen, im Klee sitzen, sich kratzen, 
Magenweh haben, ein Lied singen, eine Bleibe 
suchen, zu Hause sitzen, schreiben.

Для реализации такого вида театрализо-
ванной деятельности, как персонификация 
персонажа, используется привлечение инфор-
мации о персонаже из интернет-источников. 
Например, при сборе информации о персона-
же «Заяц» определяется, почему автор стихо-
творения характеризует следующей стро-
кой: ein Hase sitzt im Klee / заяц сидит в клеве-
ре. Поисковые системы выдают информацию 
о частотности использования сочетания слов 
«заяц» и «клевер» в русско- и немецкоязычном 
интернет-пространстве: более 70 % упомина-
ния слова «заяц» свидетельствуют о сочетании 
этого слова со словом «клевер»: заяц-русак на 
поле из клевера; заяц на лугу из клевера; заяц 
на клеверной лужайке; заяц в клевере; der Hase 
im Klee; der Hase in dem grünen Klee; der Hase 
sitzt im Klee и т.д. Обучающимися высказыва-
ется предположение о том, как можно пред-
ставить данный персонаж без привлечения и с 
привлечением театральной атрибутики. 

На следующем этапе происходит чтение тек-
ста стихотворения по ролям: обучающиеся пы-
таются подобрать тембр и интонацию, которые 
соответствуют различным персонажам, ими-
тируя их жесты и мимику (например, разыгры-
вая строчки: ein Huhn hat hohes Fieber, ganz leise 
weint ein Krokodil, zufrieden grinst der Biber).

Предыдущие этапы работы подготавлива-
ют обучающихся к театрализованному пере-
сказу текста (инсценирование эпизодов жизни 
персонажа) с привлечением театральной атри-
бутики (костюм, элементы декора). Как прави-
ло, достаточно 1–2 деталей, чтобы передать ха-

рактер персонажа, например белого медведя,
покупающего себе эскимо. Такой пересказ мо-
жет носить игровой характер: обучающийся 
представляет своего персонажа, не называя 
его, остальные пытаются угадать, какой персо-
наж имелся в виду.

Театрализованная ситуация требует созда-
ния сценария: обучающиеся могут предполо-
жить предыдущие действия персонажей, напри-
мер, определить, почему у волка болит живот / 
ein Wolf hat Magenweh, и выстроить алгоритм их 
поведения.

Видоизмененное разыгрывание сюжета ли-
тературного произведения в театральной фор-
ме без участия зрителей, но с привлечением те-
атральной атрибутики (костюм, элементы деко-
ра) представляет собой мини-спектакль по соз-
данному самими участниками сценарию, под-
готовка к которому включает игровые театраль-
ные упражнения (игровую импровизацию).

Элементы театрализации можно вклю-
чать в процесс работы практически с любым 
текстом, в котором представлены персонажи, 
например с текстом книжной рецензии, при-
веденным ниже. В рецензии на новую книгу                   
П. Маара «Субастик снова здесь» рассказывает-
ся о знакомом читателям волшебном существе 
Субастике, его отце и драконе, которого Субас-
тик прячет от отца:

Das Sams ist wieder da! Das Sams ist so eine 
Kinderbuchfigur, mit der ich aufgewachsen bin. 
Dieses lustige Wesen mit Strubbelhaaren, Schwei-
nenase und den blauen Wunschpunkten, weder 
Junge noch Mädchen und so herrlich frech. Das 
Sams wünscht sich nämlich nicht nur Würstchen 
und Senf, sondern auch etwas anderes. Heimlich 
wünscht es sich einen Drachen. Und ein Drache 
steht vor ihm. Klein, blau, und er kann Feuer spei-
en. Das Sams versucht den neuen Mitbewohner vor 
seinem Papa Taschenbier zu verstecken, was natür-
lich nicht gelingt und er muss für den Drachen ein 
neues Zuhause finden [Das Sams ist wieder da...].

В этом случае исключается использова-
ние таких видов театрализованной деятельно-
сти, как «чтение по ролям от лица персонажа» и            
«театрализованный пересказ текста (инсцени-
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рование эпизодов жизни персонажа)», но при 
осуществлении поисковой деятельности в Ин-
тернете  возможно использование заданий по 
персонификации персонажа и созданию театра-
лизованной ситуации. Например, можно пред-
ложить обучающимся представить, что произой-
дет, если отец Субастика обнаружит спрятанно-
го им дракона, как поведут себя при этом Суба-
стик и его дракон.

Результаты апробации комплекса зада-
ний и упражнений на 1–3-м курсе немецко-
английского отделения факультета иностран-
ных языков КГПУ им. В.П. Астафьева свиде-
тельствуют о том, что применение лингвоте-
атрального подхода способствовало повыше-
нию уровня сформированности креативной 
компетентности обучающихся: повысился уро-
вень не только креативной компетентности об-
учающихся (отмечается прогресс в этой сфере у 
75 % обучающихся), но и уровень иноязычной 
коммуникативной компетенции во всех ее со-
ставляющих: при работе с иноязычным текстом               

обучающиеся стали больше внимания уделять 
детальной проработке текста (67 %), в том чис-
ле и на предтекстовом этапе – 82 % (поиск до-
полнительной информации); необходимость 
проведения персонификации персонажей по-
зволила расширить активный и пассивный во-
кабуляр (69 %); игровые театральные упражне-
ния, связанные с передачей голосовых особен-
ностей персонажей, способствовали развитию 
фонетических умений и навыков (85 %).

Заключение. Применение лингвотеатраль-
ного подхода позволяет развивать креативную 
компетентность будущего учителя иностранно-
го языка через театрализацию: включение теат-
ральных средств в дидактический процесс (сце-
ническое воплощение иноязычного дискурса); 
драматизацию: восприятие и осмысление дра-
матической ситуации (персонификация персо-
нажа); инсценизацию: представление постано-
вочного варианта драматической ситуации с 
применением театральной атрибутики (игровая 
импровизация).
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DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCE 
OF A FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER:
LINGUO-THЕATERICAL APPROACH

I.A. Mayer (Krasnoyarsk, Russia)
I.P. Selezneva (Krasnoyarsk, Russia)
A.S. Mayer (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The linguo- and socio-cultural environment necessary for learning a foreign lan-

guage, as a rule, absent in the classroom, is imitated with the help of linguo-theatrical technologies that require 
the teacher to have creative competence, which is formed in the process of implementing the linguo-theatrical 
approach as an innovative practice of teaching a foreign language. The phased application of theatricalization, 
dramatization and staging in a foreign language lesson makes it possible to increase the effectiveness of teaching 
all types of speech activity.

The purpose of the article is to present the authors’ recommendations on the use of a linguo-theatrical approach 
to teaching a foreign language in the context of developing creative competence of a future foreign language teacher.

The research methodology is based on the concept of linguodidactic application of theater pedagogy in educa-
tion (A.B. Nikitina, E.A. Khamraeva, T.M. Osokina, D.M. Kulikova, K. Bohle); theoretical and methodological founda-
tions of the organization of theatrical activities in the study of a foreign language (S.G. Gavrilova, S.N. Korobova,                
E.A. Nesvetaeva, E.A. Baronenko, Yu.A. Reiswich, I.A. Skorobrenko); practice-oriented research in the field of applica-
tion of the linguo-theatrical approach to the process of teaching a foreign language (T.V. Samosenkova, D.Yu. Tsotova, 
M. Schewe, C.C. Anca, etc.).

Research results. A set of tasks and exercises to ensure a linguo-theatrical approach to teaching a foreign lan-
guage, developed by the authors of the study, including such types of theatrical activities as personification of a char-
acter, reading by roles on behalf of a character, theatrical retelling of a text (staging episodes of a character’s life), a 
theatrical situation, a theatrical game, game theatrical exercises (game improvisation) contributes to the realization 
of the creative potential of students in the course of imitation of the linguistic and socio-cultural environment. On 
the example of working with texts by P. Maar, a step-by-step process of applying the linguo-theatrical approach to 
the German lesson is described.

Conclusion. The use of a linguo-theatrical approach to teaching a foreign language develops a foreign language 
communicative competence of students even at a basic and threshold level of language training through cognitive 
modeling of language and speech situations.

Keywords: theater pedagogy, theatrical activity, linguo-theatrical approach, linguistic theater, foreign language 
education.
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П
остановка проблемы. Активное разви-
тие цифровизации, роботизации, нано- 
и биотехнологий, искусственного ин-

теллекта в достаточно быстром темпе меняет 
жизнь людей во многих странах мира [Иванова,
Иванов, 2021, с. 38]. На сегодняшний день, сог-
ласно результатам международных исследо-
ваний, Финляндия является одной из стран-
лидеров по подготовке молодых людей к жизни                                                

и работе в современных условиях быстро меняю-
щегося мира1.

Особый интерес при этом вызывает фин-
ская система среднего профессионального об-
разования, т.к. эта область является достаточно

УДК 372.881.1

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДИИ

М.М. Паршина (Москва, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются и формулируются особенности реализации языкового много-

образия при обучении студентов в среднем профессиональном образовании Финляндии. Важнейшим усло-
вием является формирование навыков общения и взаимодействия на финском, шведском, саамском языках, 
в основе которого находится коммуникативная компетенция как практическое владение иностранным язы-
ком на определенном уровне.

Цель статьи – определить значение реализации языкового многообразия в финском среднем профессио-
нальном образовании для формирования профессиональных и коммуникативных компетенций будущих спе-
циалистов и показать особенности и перспективы дальнейшего развития в этой сфере.

Методологию исследования составляют анализ и обобщение известных работ финских исследователей 
в данной области, на основе которых выделяются ключевые понятия, а также нормативных актов в сфере об-
разования Финляндии.

Результаты. На основе теоретического анализа определена стратегия реализации языкового многооб-
разия в условиях развития поликультурного образовательного пространства в Финляндии, рассмотрены ме-
ханизмы реализации применительно к обучению специалистов медицинского профиля, а также отмечены 
дальнейшие перспективы их совершенствования.

Заключение. В условиях развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
формирование навыков профессионального общения и взаимодействия на нескольких языках посредством 
реализации тесного сотрудничества между преподавателями профессионального образования и преподава-
телями языков представляется перспективным направлением дальнейшего развития. Однако такая коллабо-
рация является достаточно новым направлением в финской педагогике и требует дальнейшего изучения и 
рассмотрения в каждом аспекте отдельно.

Ключевые слова: преподавание, обучение, финский, шведский, саамские языки, среднее профессио-
нальное образование в Финляндии, профессиональная подготовка. 
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сложной в плане сочетания общеобразователь-
ной и профессиональной подготовки, а также 
большое значение здесь имеет наличие или от-
сутствие мотивации у студентов. Использова-
ние обучения на рабочем месте стало междуна-
родной тенденцией профессионального образо-
вания [Nykänen et al., 2022, p. 318]. Концепция 
учебной среды направлена на сочетание учебы 
и работы, однако ответственность за согласова-
ние различного опыта в значительной степени 
возлагается на учащегося [Rintala et al., 2020, p. 
250]. Наставничество на рабочем месте является 
поддержкой, которую члены рабочего сообще-
ства и преподаватели профессиональных учеб-
ных заведений оказывают учащимся [Mikkonen 
et al., 2017]. Финское среднее профессиональ-
ное образование ‒ это управляемая государ-
ством система, которая сочетает в себе обуче-
ние в образовательной организации и на рабо-
чем месте и довольна популярна среди учащих-
ся [Löfgren et al., 2020, p. 436]. 

По данным Статистического управления 
Финляндии, в 2021 г. общеобразовательную 
школу закончили 59 400 человек в возрасте до 
19 лет. Из них примерно 40,5 % выбрали продол-
жение обучения в учреждениях среднего про-
фессионального образования. Доля продолжаю-
щих профессиональное образование в 2021 г.
осталась на уровне трех предыдущих лет2. Ста-
тистические данные, собранные в Финлян-
дии, в последние годы показывают, что девуш-
ки, по крайней мере, в столичном регионе, по-
сле окончания девятого класса чаще поступа-
ли в гимназию, а молодые люди – в профессио-
нальные учебные заведения, что было связано с 
тем, что оценки у девушек выше, чем у юношей. 
Социально-экономические различия между му-
ниципалитетами и уровень образования родите-
лей также оказали сильное влияние на выбор об-
разования молодыми людьми [Kangasvieri, 2021, 
p. 129]. Связанные с семьей факторы, такие как 
уровень образования родителей, их ценности

и ожидания, оказывают значительное влияние 
на последующие результаты обучения [Harju-
Luukkainen et al., 2020]. В то же время уровень 
подготовки преподавателей и применяемые 
ими методы обучения также играют важную 
роль в обучении учащихся [Rohatgi et al., 2022].

Согласно Постановлению финского прави-
тельства о профессиональном обучении № 673 
от 5 октября 2017 г. учебный план среднего про-
фессионального образования можно разделить 
условно на два больших блока: общеобразова-
тельный и профессиональный3. Общеобразова-
тельная часть профессиональной базовой степе-
ни включает в себя следующие типы дисциплин: 
1) направленные на формирование навыков об-
щения и взаимодействия; 2) формирующие ма-
тематическую и естественно-научную грамот-
ность; 3) формирующие социальную и трудовую 
компетенции. Формирование навыков общения 
и взаимодействия включает изучение двух госу-
дарственных языков – финского и шведского, а 
также иностранного языка. В то же время освое-
ние навыков общения и взаимодействия не мо-
жет происходить только в рамках изучения не-
скольких профильных дисциплин, а представля-
ет собой сложный процесс, включающий другие 
учебные предметы, профессиональное обуче-
ние, а также хобби и интересы учащегося. Язы-
ковое разнообразие является результатом слож-
ных, длительных процессов, возникающих в си-
туациях, когда часть речевого сообщества обо-
собляется от других частей в силу, например, 
миграции или смещения административных 
границ [Palander et al., 2022, p. 1]. Следователь-
но, цель статьи – определить значение реализа-
ции языкового многообразия в финском сред-
нем профессиональном образовании для фор-
мирования профессиональных и коммуникатив-
ных компетенций будущих специалистов и пока-
зать особенности и перспективы дальнейшего 
развития в этой сфере.

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение известных работ финских 
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исследователей в данной области, на основе 
которых выделяются ключевые понятия, а так-
же нормативных актов в сфере образования 
Финляндии.

Обзор научной литературы, проведен-
ный на основе анализа работ в области препо-
давания языков в системе среднего профессио-
нального образования, показал, что в последние 
годы в финской системе среднего образования 
постоянно увеличивается количество учащих-
ся с иммигрантским прошлым [Harju-Autti et al., 
2020, p. 53] и перед преподавателями-исследова-
телями стоит задача найти соответствующие ин-
струменты и разработать методики обучения, по-
зволяющие ускорить процесс освоения базовых 
знаний, умений и навыков общения и взаимо-
действия и облегчить переход к освоению про-
фессиональных дисциплин на неродном для 
учащихся языке [Jäppinen, 2019, p. 1]. В то же 
время финские эксперты в области образования 
выражают обеспокоенность постоянно увеличи-
вающимся числом мигрантов, т.к. акцент на тру-
довой жизни затрудняет активное участие сту-
дентов иммигрантского происхождения в более 
широких социальных дискуссиях, которые явля-
ются неотъемлемой частью жизни в обществе 
[Eiríksdóttir et al., 2019, p. 355].

Отдельного внимания заслуживает форми-
рование языковых навыков при подготовке ме-
дицинского персонала, поскольку это является 
одной из самых актуальных проблем в совре-
менном среднем профессиональном образова-
нии в Финляндии. Согласно данным, опублико-
ванным Всемирной организацией здравоохра-
нения, в мире не хватает почти шести миллио-
нов медсестер4. Недостаток медсестер ощуща-
ется также и в Финляндии, т.к. доля пожилого 
населения страны увеличивается и возникает 
потребность в увеличении числа медицинско-
го персонала. В связи с этим большое внима-
ние уделяется языковой подготовке студентов 

медицинского профиля, приехавших в Финлян-
дию из других стран5.

Результаты исследования. Стратегия реа-
лизации языкового многообразия в услови-
ях развития поликультурного образовательно-
го пространства в Финляндии состоит в созда-
нии различных образовательных проектов для 
преподавателей с целью разрабатывания меха-
низмов и формирования рекомендаций по обу-
чению языку в сфере профессионального обра-
зования и трудовой жизни. Актуализация про-
блематики запросов конкретных преподава-
тельских групп и создание систем непрерывного 
профессионального развития являются ключе-
выми факторами профессионального развития 
финских преподавателей [Грачева и др., 2020]. 
Так, например, одним из проектов в этой обла-
сти стал реализованный в Финляндии в пери-
од с сентября 2018 по июнь 2020 г. проект KIELO, 
в рамках которого для пяти учебных заведений 
были подготовлены такие учебные программы, 
которые давали бы учителям и руководителям 
информацию о важности языка в обучении и об-
щении, а также практические инструкции и ме-
тоды повышения знания языка в своей работе.           
В подобных ситуациях необходимо найти ба-
ланс между практикой, основанной на техноло-
гиях, и исследовательскими подходами, осно-
ванными на теории [Preston et al., 2015]. Для 
преподавателей профессиональной и общей ча-
стей степени был разработан образовательный 
курс, который включал как очные встречи, так и 
материалы для онлайн-занятий. Важно отметить 
тот факт, что финские преподаватели весьма по-
ложительно относятся к использованию циф-
ровых средств обучения [Tomczyk et al., 2021,                             
p. 2737] и высоко оценивают фактор независи-
мости от времени и места при онлайн-обучении  
[Kallunki et al., 2023]. При выполнении предва-
рительных заданий, опубликованных на образо-
вательной платформе, можно было поделиться
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своим опытом или ознакомиться с темой. На со-
вместных встречах участники проекта подроб-
но рассматривали понятие языковой осведом-
ленности, проблемы финского языка, особен-
ности разговорного языка и функционального                     
взаимодействия. С помощью практических 
упражнений участники смогли начать общать-
ся, несмотря на недостаточно сформирован-
ные языковые навыки, и выполнить задания, в 
которых им нужно было определить значение 
незнакомых слов, исходя из общего контекста 
[Dejanova et al., 2020, p. 1]. 

В рамках обучения также практиковалось 
разъяснение текстов из конкретных профес-
сиональных областей. Участники проекта по-
знакомились с понятиями языка информацион-
ного поля (язык конкретной образовательной 
или профессиональной области) и общеобра-
зовательными факторами. По результатам про-
екта был сделан вывод о необходимости более 
тесного сотрудничества между преподавателя-
ми профессиональных дисциплин, с одной сто-
роны, и преподавателями языков – с другой, 
им должна быть предложена возможность со-
трудничать либо в форме дуального обучения, 
либо при редактировании учебных материалов 
[Dejanova et al., 2020, p. 2].

Отдельная специфика наблюдается при фор-
мировании языковых навыков в процессе подго-
товки медицинского персонала, поскольку ме-
дицинские работники в Финляндии могут стол-
кнуться в работе с пациентами, которые по тем 
или иным причинам хотят разговаривать толь-
ко на шведском языке. В стрессовой ситуации 
больному может быть сложно думать на каком-
либо другом языке, кроме родного. Посколь-
ку Финляндия двуязычная страна, у пациен-
та есть также установленное законом право на 
лечение на родном языке. Согласно различным 
исследованиям, эмоциональное воздействие 
языка особенно важно в экстренных ситуаци-
ях и при лечении тяжелых заболеваний, поэто-
му медицинский персонал должен на хорошем 
уровне владеть не только финским, но и швед-
ским языком. Преподаватели медицинских про-
фессий все чаще обращаются к геймификации           

для оптимизации результатов обучения учащих-
ся [Van Gaalen et al., 2021, p. 683]. Шведская об-
разовательная сеть Svenskanu разработала про-
грамму, в рамках которой студенты, осваиваю-
щие профессию медсестры в учреждениях сред-
него профессионального образования, могут 
отрабатывать навыки поведения и взаимодей-
ствия в экстренных ситуациях на шведском язы-
ке. Студенты учатся составлять экстренные со-
общения на шведском языке, оказывать пер-
вую помощь человеку, находящемуся без со-
знания, проводить базовую сердечно-легочную 
реанимацию и пользоваться дефибриллято-
ром. Программа также включает в себя учебные                  
материалы, которые позволяют студентам по-
вторять профессиональную лексику и фразы во 
внеучебное время. Кроме того, каждый студент 
получает специальную брошюру, которая пред-
ставляет собой финско-шведский разговорник, 
предназначенный для ухода за больными. Заня-
тия по оказанию первой помощи, проводимые 
инструкторами Красного Креста Финляндии, со-
гласно результатам опросов студентов, получи-
ли высокую оценку за их практическую направ-
ленность и акцент на формировании навыков 
общения [Suomela, 2019, p. 1], что является важ-
ным при дальнейшем трудоустройстве и соот-
ветствует ожиданиям их потенциальных работо-
дателей [Löfgren et al., 2020, p. 435].

Особо следует рассмотреть обучение ме-
дицинского персонала в системе финского 
среднего профессионального образования на 
трех саамских языках ‒ инари-саамском (ина-
ри), колтта-саамском (восточно-саамском) и 
северно-саамском. Саамы – это группа корен-
ных народов, проживающих в Финляндии, Шве-
ции и Норвегии, а также на Кольском полуостро-
ве в России [Sarivaara et al., 2016]. Согласно те-
кущим оценкам, саамский язык зародился не 
позднее чем во втором тысячелетии до нашей 
эры [Aikio, 2004, p. 5,], что также дало старт рож-
дению саамской культуры [Aikio, 2012, p. 64]. 

Стремление к адаптированию для коренных 
народов материалов профессионального обра-
зования на родном языке в последние годы на-
бирает популярность во многих странах мира                      
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и базируется на концепции социальной спра-
ведливости в образовании [Seitamaa et al., 2022].         
Саамской культуре присущи свои традиции, ко-
торые можно использовать и в профессиональ-
ном обучении [Laiti et al., 2019]. В феврале 2020 г.
Министерством образования и культуры Фин-
ляндии была сформирована рабочая группа по 
вопросам развития саамских языков и препода-
вания саамского языка в дошкольном и общем 
среднем образовании, а также потребностей на-
селения в подготовке саамоязычного персонала в 
социальной сфере и сфере здравоохранения6. Ре-
зультаты ранее проведенных исследований пока-
зали, что в стране очень мало социального и ме-
дицинского персонала, знающего саамские язы-
ки7. Из-за недостатка медицинских работников, 
знающих саамский язык, права саамских паци-
ентов на обслуживание на родном языке не реа-
лизуются. Языковые права саамов в сфере соци-
альных и медицинских услуг основаны на статье 
17 Конституции Финляндии (731/1999)8, которая 
гарантирует право саамов на свой язык и культу-
ру. Закон о саамском языке (1086/2003)9 защища-
ет право саамов использовать свой родной язык  
в органах власти, и его сфера охвата также распро-
страняется на социальные и медицинские услуги. 
В худшем случае отсутствие говорящего на саам-
ском языке социального и медицинского персо-
нала может также поставить под угрозу безопас-
ность пациентов, если медперсонал и пациенты,
говорящие на саами, не смогут общаться10.

Изучение саамского языка включено в про-
грамму среднего профессионального образова-
ния только в образовательном центре саамского

региона, где готовят специалистов в области со-
циальной и медицинской помощи, чтобы они 
могли работать медсестрами по месту житель-
ства. В то же время социальные и медицинс-
кие исследования проводятся на финском язы-
ке. Изучение саамского языка не включает от-
дельно социальную и медицинскую лексику, но 
в соответствии с требованиями Закона о про-
фессиональном образовании (531/2017, § 44)
преподаватели должны адаптировать изуче-
ние языка в соответствии с индивидуальны-
ми потребностями учащихся11, однако учеб-
ные материалы, ориентированные на лексику 
социального сектора и сектора здравоохране-
ния, отсутствуют. Лишь благодаря расположе-
нию учебного центра в саамском регионе у сту-
дентов есть возможность практиковаться в ра-
бочей среде, где используются саамские язы-
ки и где практиканты сталкиваются с саамо-
язычными клиентами. Кроме того, был запу-
щен пилотный проект по дистанционному обу-
чению саамскому языку. Однако модель финан-
сирования проекта обучения саамскому языку  
с использованием дистанционных соединений 
в настоящее время не позволяет организовать 
языковые курсы профессионального образова-
ния. В то же время число говорящих на саам-
ском языке специалистов в области социальных  
и медицинских услуг в настоящее время на-
столько мало, что невозможно предоставлять 
социальные и медицинские услуги на саамском 
языке с учетом культурных особенностей даже 
на минимальном уровне, требуемом финским 
законодательством. 

Заключение. Подводя итоги, можно от-
метить, что в финской системе среднего про-
фессионального образования большое внима-
ние уделяется поддержке и развитию языково-
го многообразия, изучаются два государствен-
ных языка – финский и шведский, иностранный 
язык (чаще всего английский), а также в настоя-
щее время начинают реализовываться проекты 
по обучению на трех саамских языках. Особое 
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значение имеют навыки общения и взаимодей-
ствия в области подготовки будущих медицин-
ских сестер, т.к. от знания медицинским работ-
ником того или иного языка и умения на нем об-
щаться в критической ситуации может зависеть 
жизнь человека. Для осуществления качествен-
ной профессиональной подготовки иноязычных 
студентов запущены различные образователь-
ные проекты как для студентов, так и для пре-
подавателей. В условиях развития электронно-
го обучения и дистанционных образовательных                             

технологий формирование навыков профессио-
нального общения и взаимодействия на не-
скольких языках посредством реализации тес-
ного сотрудничества между преподавателями 
дисциплин профессионального цикла и препо-
давателями языков представляется перспектив-
ным направлением дальнейшего развития. Од-
нако подобное объединение педагогов является 
достаточно новым направлением в финской пе-
дагогике и требует дальнейшего изучения и рас-
смотрения в каждом аспекте отдельно.
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13. Löfgren S., Ilomäki L., Toom A. Employer views on upper-secondary vocational graduate com-
petences // Journal of Vocational Education Training. 2020. Vol. 72, No. 3. P. 435–460. DOI: 
10.1080/13636820.2019.1635633

14. Mikkonen S., Pylväs L., Rintala H., Nokelainen P., Postareff L. Guiding workplace learning in vocational 
education and training: a literature review // Empirical Research in Vocational Education and Training. 
2017. Vol. 9, No. 9. P. 22. DOI: 10.1186/s40461-017-0053-4

15. Nykänen M., Kurki A., Airila A. Promoting workplace guidance and workplace–school collaboration in 
vocational training: A mixed-methods pilot study // Vocations and Learning. 2022. Vol. 15. P. 317–339. 
DOI: 10.1007/s12186-022-09289-5

16. Palander M., Kok M., Riionheimo H., Uusitupa M. Language diversification in the Nordic languages // 
Nordic Journal of Linguistics. 2022. Vol. 45. P. 1–3. DOI: 10.1017/S0332586522000026

17. Preston A., Balaam M., Seedhouse P., Kurhila S., Kotilainen L., Rafiev A., Jackson D., Olivier P. Can a 
kitchen teach languages? Linking theory and practice in the design of context-aware language learn-
ing environments // Smart Learning Environments. 2015. Vol. 2, No. 9. P. 19. DOI: 10.1186/s40561-
015-0016-9

18. Rintala H., Nokelainen P. Standing and attractiveness of vocational education and training in Finland: 
focus on learning environments // Journal of Vocational Education Training. 2020. Vol. 72, No. 2.                    
P. 250–269. DOI: 10.1080/13636820.2020.1744696

19. Rohatgi A., Hatlevik O.E., Björnsson J.K. Supportive climates and science achievement in the Nordic 
countries: lessons learned from the 2015 PISA study // Large-scale Assessments in Education. 2022. 
Vol. 10, No. 12. P. 28. DOI: 10.1186/s40536-022-00123-x

20. Sarivaara E., Keskitalo P. The definition and task of mediating Sámi research // International Journal of 
Research Studies in Education. 2016. Vol. 5, No. 4. P. 59–71. DOI: 10.5861/ijrse.2016.1367
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Abstract
Statement of the problem. The article analyzes and formulates the features of implementation of linguistic 

diversity in teaching students in secondary vocational education in Finland. The most important condition is the 
formation of communication skills and interaction in Finnish, Swedish, and Sami, which is based on communicative 
competence as a practical knowledge of a foreign language at a certain level.

The purpose of the article is to determine the significance of implementation of linguistic diversity in Finnish sec-
ondary vocational education for the formation of professional and communicative competencies of future specialists 
and to show the features and prospects for further development in this area.

The research methodology consists of an analysis and synthesis of previous works by Finnish researchers 
in this field, on the basis of which key concepts are identified, as well as regulations in the field of education                            
in Finland.

Research results. On the basis of a theoretical analysis, a strategy for the implementation of linguistic diversity 
in the context of the development of a multicultural educational space in Finland is determined, implementation 
mechanisms are considered in relation to the training of medical specialists, and further prospects for their improve-
ment are noted.

Conclusion. In the context of the development of e-learning and distance learning technologies, the formation 
of professional communication and interaction skills in several languages through the implementation of close coop-
eration between teachers of vocational education and teachers of languages seems to be a promising direction for 
further development. However, such collaboration is a fairly new direction in Finnish pedagogy and requires further 
study and consideration in each aspect separately.
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tional training, education in Finland.

Parshina, Maria M. – Specialist of the 1st category, Department of Postgraduate Studies, Doctoral Studies and 
Dissertation Councils, Management for Arrangement of Scientific Research and Training of Scientific Personnel,                             
Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia); e-mail: mari73712@mail.ru

М.М. ПАРШИНА. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДИИ



[ 56 ]

5. Dejanova T., Seppä M., Arola T., Pakkanen R., Pesola H., Siirilä J. Kielitietoisuusvalmennukset ammatil-
lisessa koulutuksessa – KIELO-hankkeen kokemuksia // Kieli, koulutus ja yhteiskunta. 2020. Vol. 11, 
No. 2. URL: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/
kielitietoisuusvalmennukset-ammatillisessa-koulutuksessa-kielo-hankkeen-kokemuksia (access date: 
26.03.2023).

6. Eiríksdóttir E., Rosvall P. VET Teachers’ Interpretations of Individualisation and Teaching of Skills and 
Social Order in two Nordic Countries // European Educational Research Journal. 2019. Vol. 18, No. 3. 
p. 355–375. DOI: 10.1177/1474904119830022

7. Harju-Autti R., Sinkkonen H. Supporting Finnish language learners in basic education: Teachers’ 
views // International Journal of Multicultural Education. 2020. Vol. 22. No. 1. P. 53–75. DOI: 
10.18251/ijme.v22i1.2077

8. Harju-Luukkainen H., Vettenranta J., Wang J. et al. Family related variables effect on later educational 
outcome: a further geospatial analysis on TIMSS 2015 Finland // Large-scale Assessments in Educa-
tion. 2020. Vol. 8, No. 3. P. 13. DOI: 10.1186/s40536-020-00081-2

9. Jäppinen T., Nelimarkka B., Yli-Tainio R. Yritystä uralle – Maahanmuuttajat jatko-opintoihin ja työhön 
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П
остановка проблемы. Ученые, экспер-
ты и специалисты в области здравоох-
ранения утверждают, что коронавирус-

ные ограничения, связанные с противодействи-
ем распространению пандемии COVID-19, ока-
зали негативное влияние на уровень физической 
активности (ФА) и физического здоровья студен-
ческой молодежи по всему миру [Осипов и др., 
2021; López-Valenciano et al., 2021]. Известно, 
что студенты как социальная категория относят-
ся к тем группам населения, образ жизни кото-
рых был подвержен наиболее значительному от-
рицательному воздействию пандемии COVID-19. 

Этот фактор побудил экспертов, врачей и ученых 
к разработке рекомендаций по продвижению ФА 
среди студентов для снижения рисков развития 
различных заболеваний, в том числе связанных с 
чрезмерным увеличением массы тела и развити-
ем ожирения [Goncalves et al., 2022].

Эксперты считают, что разработка эффек-
тивных программ, связанных с реализаци-
ей физических упражнений студентами, испы-
тывающими острый недостаток ФА в период 
действия строгих ограничительных мер, име-
ет важное значение для реализации требова-
ний Всемирной организации здравоохранения                          

УДК 796.015.572

ПОДДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК
СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ФИТНЕСА 
«KANGOO JUMPS»

Т.И. Ратманская (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Пандемия COVID-19 оказала значительное негативное влияние на уровень повсед-

невной физической активности и показатели физической подготовленности студенческой молодежи. Цель                    
статьи – обосновать возможность эффективного использования средств из арсенала оздоровительной фитнес-
системы «Kangoo Jumps» для сохранения показателей физической подготовленности и контроля над массой 
тела студенток в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. 

Методологию исследования составляют анализ и обобщение актуальных научных данных по практике 
применения различных фитнес-систем и фитнес-технологий в физическом воспитании студентов, педагогиче-
ский эксперимент по применению средств оздоровительной фитнес-системы «Kangoo Jumps» в практике са-
мостоятельных занятий студенток, использование надежных и валидных фитнес-тестов, позволяющих объ-
ективно оценить уровень физической подготовленности молодых людей, корректный статистический анализ 
полученных данных. 

Результаты. В ходе исследования были выявлены достоверные (р < 0,05) различия в результатах неко-
торых фитнес-тестов, характеризующих уровень функциональной подготовленности и силы мышц нижних ко-
нечностей в пользу студенток, использовавших средства оздоровительной фитнес-системы «Kangoo Jumps» в 
ходе самостоятельных занятий в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией. 

Заключение. Использование фитнес-системы «Kangoo Jumps» продемонстрировало ее эффективность в 
поддержании требуемого уровня физической подготовленности и контроля динамики массы тела студенток, 
испытывавших негативное воздействие строгих ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. 
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ные тренировки, масса тела.
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к уровню ежедневной ФА студентов [López-
Valenciano et al., 2021]. 

Цель статьи – обосновать возможность эф-
фективного использования средств оздорови-
тельной фитнес-системы «Kangoo Jumps» для со-
хранения показателей физической подготовлен-
ности и контроля над массой тела студенток в 
период действия ограничительных мер, связан-
ных с пандемией COVID-19. 

Методологию данного исследования со-
ставляют научные работы специалистов в об-
ласти оздоровительного фитнеса и физическо-
го воспитания студентов, посвященные пробле-
матике использования различных систем оздо-
ровительного и спортивного фитнеса в практике 
физического воспитания студенческой молодежи 
[Bulgakova, Moskovchenko, 2012; Булгакова и др., 
2015; Шутова, 2017; Пономарев, Левицкая, 2018; 
Osipov et al., 2020, Гибаева и др. 2010; Данилова 
и др., 2020], а также вопросам сохранения опти-
мального уровня ФА и физической подготовлен-
ности молодых людей в период действия стро-
гих ограничительных мер, связанных с противо-
действием пандемии COVID-19 [Nagovitsyn et al., 
2020; Логинов и др., 2023]. Все ученые и эксперты 
сходятся во мнении о необходимости использо-
вания средств и методов оздоровительного фит-
неса в деле повышения уровня ФА и сохранения 
здоровья студентов, особенно в практике проти-
водействия гиподинамии и малоподвижному об-
разу жизни современных молодых людей. 

В исследовании приняли участие молодые 
женщины (средний возраст – 20,29 ± 0,43 лет) –

студентки 3-го курса обучения Сибирского фе-
дерального университета (программы подготов-
ки бакалавров). Участницы (n=34) были отобра-
ны из числа студенток, не имеющих каких-либо 
проблем со здоровьем и занимающихся фитнес-
аэробикой в рамках академических занятий по 
физической культуре. Все участницы заполнили 
форму информированного согласия на участие 
в исследовании и последующую публикацию 
результатов. Отбор участниц происходил мето-
дом рассылки приглашений студенткам, имею-
щим схожие показатели физической подготов-
ленности и обладающим опытом практических 
занятий оздоровительным фитнесом «Kangoo 
Jumps» (не менее полугода). Случайным спосо-
бом участниц разделили на две равные группы: 
группу А (n=17) и группу Б (n=17). 

Все участницы исследования находились 
в условиях действия строгих ограничительных 
мер (ограничения свободы передвижения, 
онлайн-обучение и т.д.) в течение всего пери-
ода исследования (март – июль 2020). В рам-
ках организации занятий по физическому вос-
питанию все студентки получили специальное 
задание по проведению самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями в домаш-
них условиях. Помимо теоретического курса, 
задание включало в себя комплекс физических 
упражнений, которые возможно легко выпол-
нить в домашних условиях. Данный комплекс 
был составлен на основе упражнений из ар-
сенала оздоровительного аэробного фитнес-
тренинга (табл. 1). 

Таблица 1 
Комплекс физических упражнений для участниц исследования

Table 1
A set of physical exercises for female participants

Упражнения Продолжительность
Общая разминка мышц, суставов и связок 5–7 минут
Кардиоразминка (быстрая ходьба/бег на месте, 
прыжки/ноги вместе – ноги врозь

3–5 минут (чередуя ходьбу/бег 
и прыжки интервалами в 1 минуту)

Кардиотренировка (прыжки «Джеки»/Burpee) 12–15 минут (с интервалами: 
прыжки/Burpee – 40 секунд, отдых – 20 секунд)

Силовая тренировка (сгибания-разгибания рук в 
упоре лежа, приседания, подъемы корпуса «Sit-up»)

10–12 минут (5–7 сгибаний рук, 12–15 приседаний, 
10–12 подъемов корпуса, отдых – 20 секунд)

Упражнения для развития гибкости 5–7 минут
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Участницы (группа А) выполняли дан-
ный комплекс упражнений три раза в неде-
лю с использованием подручных средств (ков-
риков, карематов и т.д.). Участницам (группа Б) 
было предложено выполнять данный комплекс 
упражнений, используя арсенал оздоровитель-
ной фитнес-системы «Kangoo Jumps».

Фитнес-система «Kangoo Jumps» представ-
ляет собой выполнение различных прыжковых 
упражнений и популярных танцевальных дви-
жений под ритмичную танцевальную музы-
ку. Все движения выполняются в быстром тем-
пе и в специальной обуви – ботинках «Kangoo 
Jumps shoes», к подошвам которых прикрепле-
ны специальные пружины, позволяющие вы-
полнять прыжки с меньшими усилиями и сни-
жающие нагрузки на суставы и связки ног. По-
следние научные исследования показали эф-
фективность применения оздоровительной 
фитнес-системы «Kangoo Jumps» в практике по-
вышения уровня кардиореспираторной подго-
товленности студентов вузов (юношей и деву-
шек) на занятиях по физическому воспитанию 

[Ратманская и др., 2021; Dimitru, 2014; Cosma             
et al., 2015; Подоруев и др., 2017].

Для оценки показателей физической подго-
товленности участниц исследования использо-
вались надежные и валидные тесты: ALPHA-FIT 
& EUROFIT tests buttery for adults [Topend Sports]. 
Оценка развития силы мышц верхних конечно-
стей проводилась с помощью фитнес-теста –
отжимания (сгибания-разгибания рук в упоре 
лежа). Использовалась техника стиля «милита-
ри». Оценка развития силы мышц нижней части 
тела проводилась с помощью фитнес-теста при-
седания. Оценка развития силы мышц брюшно-
го пресса выполнена с помощью фитнес-теста 
Sit-up (подъемы корпуса). В каждом из дан-
ных тестовых испытаний учитывалось количе-
ство правильно выполненных упражнений за 
одну минуту. Оценка показателей развития си-
ловой выносливости и функциональной подго-
товленности участниц была выполнена с помо-
щью функционального теста 3-Minute Burpee 
Test, разработанного Р. Подставским с соавтора-
ми [Podstawski et al., 2019] (табл. 2).

Таблица 2 
Стандарты фитнес-тестирования для молодых женщин (18–20 лет)

Table 2
Fitness testing standards for young females (18–20 years old)

Уровень
подготовленности

Фитнес–тесты
Отжимания Приседания Sit–up Burpee

Высокий > 30 > 52 > 50 > 72
Хороший 22–30 46–51 44–49 60–71
Средний 15–21 40–45 36–43 37–59
Низкий 9–14 34–39 27–35 27–36

Оценка индекса массы тела (ИМТ) участниц 
исследования проводилась по формуле m/h2, где 
m – масса тела в килограммах, h – рост в метрах. 
Данные о росте участниц были взяты из резуль-
татов медицинского осмотра, вес фиксировался 
участницами самостоятельно с помощью элек-
тронных весов в начале и в конце исследования. 

Для корректной статистической обработки 
результатов исследования использовалась про-
грамма IBM SPSS Statistics for Windows 20.0. Все 
данные были отображены в виде средних зна-

чений (M) и стандартных отклонений (SD). Пред-
положение о нормальности данных было под-
тверждено с помощью критерия Колмогорова – 
Смирнова. Все данные были распределены нор-
мально. Независимый Т-тест использовался для 
сравнения показателей фитнес-тестов и ИМТ 
между исследуемыми группами. Парный Т-тест 
использовался для сравнения данных, получен-
ных в начале и в конце исследования, в каж-
дой группе. Уровень статистической значимости 
установлен на уровне р < 0,05. 
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Результаты исследования. В начале иссле-
дования (март 2020) все участницы показали при-
мерно равные результаты фитнес-тестирования 
и ИМТ. В конце исследования (июль 2020) были 
выявлены значимые (р < 0,05) различия между 
исследуемыми группами в результатах фитнес-
теста – приседания и 3-Minute Burpee Test. Об-
наружено, что участницы (группа Б) продемон-
стрировали достоверно (р < 0,05) более высо-
кие результаты в данных тестах, чем участницы                             

(группа А). Результаты участниц данных групп 
в других фитнес-тестах не имели достоверных 
различий. ИМТ участниц (группа А) достоверно          
(р < 0,05) повысился за период исследования, в 
среднем на 2,5–3,0 кг. Участницы (группа Б) также 
продемонстрировали повышение ИМТ, но толь-
ко в среднем на 1,0–1,5 кг, что существенно не от-
личается от средних значений ИМТ участниц дан-
ной группы в начале исследования. Общие ре-
зультаты исследования представлены в табл. 3. 

 Таблица 3 
Результаты фитнес-тестирования участниц 

Table 3
Results of fitness testing of female participants

Тесты Группа А (n=17) Группа Б (n=17) p <

Март, 2020

Отжимания 18,22±7,35 17,69±7,24 0,746

Приседания 46,51±6,19 46,23±7,11 0,879

Sit-up 43,67±5,30 44,06±6,18 0,827

Burpee 52,75±11,44 51,93±12,61 0,762

ИМТ 20,08±0,08 20,36±0,06 0,746

Июль, 2020

Отжимания 17,66±8,19 17,94±7,32 0,865

Приседания 44,70±9,36  48,62±7,28* 0,038

Sit-up 42,71±6,44 43,48±7,20 0,473

Burpee 50,26±8,39  54,07±7,63* 0,026

ИМТ 21,16±0,12 20,69±0,08 0,275

Примечание. * – достоверность различий (р < 0,05). 

Эксперты в области физического воспитания 
и оздоровительного фитнеса рекомендуют актив-
но использовать различные фитнес-технологии, 
связанные с аэробным фитнес-тренингом, в 
практике физического воспитания студенческой 
молодежи [Булгакова и др., 2015; Шутова и др., 
2016; 2017; Пономарев, Левицкая, 2018; Коняхи-
на, 2017; Куканова и др., 2016; Малютина и др., 
2016; Смирнова, 2009]. Исследования показыва-
ют эффективность использования оздоровитель-
ных фитнес-технологий в практике сохранения 
здоровья и повышения уровня физической под-
готовленности молодых людей [Найданова, Про-
копьева, 2016; Ермакова, Романова, 2017]. Одна-
ко чрезвычайные условия, связанные с противо-

действием пандемии COVID-19, позволили выя-
вить недостаточную эффективность использова-
ния арсенала аэробного фитнес-тренинга в деле 
сохранения оптимального уровня физической 
подготовленности и контроля над массой тела 
студентов, оказавшихся под воздействием стро-
гих ограничительных мер (самоизоляция, каран-
тинные мероприятия и т.д.), существенно огра-
ничивших уровень их повседневной ФА. В этих 
чрезвычайных условиях необходимо разрабаты-
вать и предлагать новые программы ФА и оздо-
ровительные фитнес-системы, способные содей-
ствовать сохранению повседневного уровня ФА 
и поддержанию уровня физической подготов-
ленности молодых людей в условиях пандемии. 
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Заключение. Фитнес-система «Kangoo 
Jumps» продемонстрировала высокий уровень 
эффективности в деле поддержания опреде-
ленного уровня физической подготовленности и 

контроля над динамикой массы тела студенток, 
испытывавших негативное воздействие строгих 
ограничительных мер, связанных с пандемией 
COVID-19. 
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MAINTAINING THE LEVEL
OF PHYSICAL FITNESS OF FEMALE STUDENTS
BY MEANS OF KANGOO JUMPS  WELLNESS FITNESS

T.I. Ratmanskaya (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The COVID-19 pandemic had a significant negative impact on the level of daily physi-

cal activity and indicators of physical fitness of students. 
The purpose of this research is to substantiate the possibility of effective use of the Kangoo Jumps wellness fit-

ness system to preserve the indicators of physical fitness and control over the body weight of female students during 
the period of restrictive measures related to the COVID-19 pandemic.

Methodology of this research consists of the analysis and generalization of current scientific data on the use of 
various fitness systems and fitness technologies in the practice of physical education of students, a pedagogical ex-
periment on the use of means of the Kangoo Jumps wellness fitness system in the practice of independent studies of 
female students, the use of reliable and valid fitness tests that objectively assess the level of physical fitness among 
young people and to obtain correct statistical analysis of the data obtained.

Research results. This research revealed significant (p < 0.05) differences in the results of some fitness tests 
characterizing the level of functional fitness and strength of the muscles of the lower limbs, in favor of female stu-
dents who used the means of the Kangoo Jumps wellness fitness system during self-study, during the period of 
restrictive measures related to the pandemic.

Conclusion. The Kangoo Jumps fitness system has demonstrated a high level of effectiveness in maintaining a 
certain level of physical fitness and control over the dynamics of body weight among female students who have ex-
perienced the negative impact of restrictive measures related to the COVID-19 pandemic.

Keywords: physical activity, restrictive measures, fitness systems, self-training, body weight.
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П
остановка проблемы. Основной це-
лью обучения в вузе является фор-
мирование профессионала – челове-

ка, который по окончании учебного заведения                       

будет обладать необходимыми компетенция-
ми и сможет их успешно применять в своей 
профессиональной деятельности. Cтудент дол-
жен стать субъектом учебной деятельности

УДК 159.99

ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

А.В. Капцов (Самара, Россия)
Е.В. Хохлова (Волгоград, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье описаны результаты эксперимента, проведенного со студентами университета, 

направленного на формирование стадий субъектности учебных действий через создание образовательной 
среды на занятиях по психологии. Субъектность понимается как психическое новообразование, возникаю-
щее и развивающееся во взаимодействиях индивида с окружающей средой и/или представляющей ее субъ-
ектами. Перед преподавателями стоит задача в создании образовательной среды, которая будет способство-
вать формированию субъектности.

Эксперимент проводился в течение двух семестров и был включен в учебную деятельность. В экспери-
менте делается акцент на процессе формирования субъектности и понимании, каким образом субъектность 
проявляется от стадии к стадии, поэтому важным пунктом было включение студентов в образовательный про-
цесс как субъектов, принятие ими роли преподавателя, самостоятельное использование комплекса активных 
методов обучения, приемов и упражнений, которое способствовало освоению профессиональных компетен-
ций и формированию субъектности учебных действий студентов. 

Рассмотрен анализ структуры стадий субъектности до и после эксперимента в факторе, обусловленном 
направленностью на актуальные цели настоящего времени и в факторе, направленном на перспективные 
цели учебной деятельности. 

Методологию исследования составляют представленные в современной науке модели образователь-
ных сред. Акцент в исследовании сделан на экопсихологическом подходе В.И. Панова, согласно которому 
психическое развитие человека в ходе его обучения следует рассматривать в контексте системы «человек –
окружающая среда». Одной из таких сред является «образовательная среда» как система педагогических и 
психологических условий и влияний, которые создают возможность как для раскрытия еще не проявившихся 
интересов и способностей, так и для развития уже проявившихся способностей и личности учащихся. 

Результаты представляют собой сравнительный анализ лонгитюдного исследования становления ста-
дий субъектности студентов в контрольных и экспериментальных группах до и после эксперимента. В них рас-
смотрен анализ структуры стадий субъектности до и после эксперимента в факторе, обусловленном направ-
ленностью на актуальные цели настоящего времени и в факторе, направленном на перспективные цели учеб-
ной деятельности.

Заключение. Полученные результаты применения критерия Вилкоксона и результаты последующего 
факторного анализа показали эффективность применения комплекса активных методов обучения в процессе 
формирования субъектности учебных действий студентов. 

Ключевые слова: студенческий возраст, экопсихологический подход, субъектность учебных дей-
ствий, образовательная среда, стадии субъектности, активные методы обучения.
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с интегративной характеристикой – субъек-
тностью учебных действий [Галлямова, 2014]. 
Стать субъектом определенной деятельности – 
значит освоить эту деятельность, овладеть ею, 
быть способным к ее осуществлению и творче-
скому преобразованию [Ананьев, 1977]. Перед 
преподавателями стоит задача в создании об-
разовательной среды, которая будет способ-
ствовать формированию субъектности.

Впервые термин «субъектность» был упо-
треблен А.Н. Леонтьевым. С его точки зрения, 
субъектность – это набор индивидуальных ка-
честв и свойств личности, которые реализуют-
ся через деятельность, обусловливая возмож-
ность не только творческой активности, но 
и активности, направленной на самого себя  
(самодетерминация) [Леонтьев, 2004]. Про-
блема формирования субъектности – одна из 
важнейших в научных исследованиях [Воро-
бьева, 2012]. В отечественной и зарубежной 
науке имеется большое количество работ, по-
священных изучению данного вопроса [Hjelle, 
Ziegler, 1992].

В современной науке представлены мо-
дели образовательных сред. В нашем иссле-
довании мы сделали акцент на исследованиях               
В.И. Панова [Panov, Kaptsov, Kolesnikova, 2018]. 
В рамках психодидактической модели им раз-
работан экопсихологический подход, соглас-
но которому «психическое развитие челове-
ка в ходе его обучения следует рассматривать 
в контексте системы «человек – окружающая 
среда». Одной из таких сред является «образо-
вательная среда» как система педагогических и 
психологических условий и влияний, которые 
создают возможность как для раскрытия еще 
не проявившихся интересов и способностей, 
так и для развития уже проявившихся способ-
ностей и личности учащихся [Панов, 2007].

Важно отметить, что В.И. Панов делает ак-
цент на процессе становления субъекта и от-
мечает, что необходимо понимать, каким об-
разом субъект переходит от стадии к стадии. 
Субъектность им рассматривается как пси-
хическое новообразование, возникающее и 
развивающееся во взаимодействиях индиви-

да                 с окружающей средой и/или пред-
ставляющими ее субъектами [Панов, 2016]. 
Стадии субъектности можно рассматривать 
как динамическую структуру [Капцов, Некра-
сова, 2021], опираясь на элементы теории ди-
намических систем О.В. Митиной и В.Ф. Пе-
тренко [Митина, Петренко, 1995], а также на 
работы зарубежных исследователей, кото-
рые рассматривают такие феномены, как со-
циальные установки, межличностные отноше-
ния [Vallacher, Lewenstein, 1994; Watters et al., 
1996; Steenbeek et al., 2008; Richardson, 2014], 
познание, возрастные кризисы и переходы, 
с точки зрения теории динамических систем 
[Abraham, 2003; Araujo, Davids, 2004; Van Geert, 
2009; Izhikevich, 2007; Metzger, 2001]. Таким 
образом, мы понимаем, что структура стадий 
субъектности может, с одной стороны, подвер-
гаться воздействию организованного образо-
вательного процесса, а с другой – иметь эле-
менты самоорганизующейся системы.

В.И. Панов и А.В. Капцов модель стадий 
субъектности описывают двухфакторной струк-
турой в зависимости от мотивов и целей учеб-
ной деятельности. Состав факторов стадий ста-
новления субъектности обусловлен направ-
ленностью на перспективные цели учебной 
деятельности, состоящие из стадий «Критик», 
«Мастер» и «Творец», а также на актуальные 
цели настоящего времени, включающие ста-
дии «Наблюдатель», «Подмастерье», «Ученик» 
[Панов, Капцов, 2021]. 

В основе эксперимента лежит идея соз-
дания образовательной среды на заняти-
ях по дисциплинам «Психология развития» и 
«Педагогическая психология» со студентами 
социально-педагогического университета. Де-
лается акцент на структуре стадий учебных дей-
ствий и обращается внимание на их соответ-
ствие возрастно-психологическим нормативам 
[Хохлова, 2020].

Целью эксперимента стало использование 
комплекса приемов и упражнений, направлен-
ных на формирование субъектности учебных 
действий у студентов экспериментальных групп 
педагогического вуза.
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Объектом нашего исследования является 
субъектность учебных действий студентов в об-
разовательной среде вуза.

Предметом исследования является форми-
рование субъектности учебных действий сту-
дентов в образовательной среде вуза.

Отличительной особенностью эксперимента 
стала включенность испытуемых в образователь-
ный процесс. Они не только выполняли задания 
преподавателя или участвовали в тренинговых 
упражнениях, а активно принимали на себя роль 
преподавателя в реальном учебном процессе. 
Студенты с помощью преподавателя разрабаты-
вали план, содержание семинарского занятия, 
подбирали методы и стили ведения, проводи-
ли его самостоятельно, при этом давали и полу-
чали обратную связь от группы и преподавателя. 
Таким образом, они совершали пробующие про-
фессиональные действия, определяя зону своего 
актуального и ближайшего развития.

Гипотезой исследования явилось положе-
ние о том, что включенность студентов в обра-
зовательный процесс как субъектов, принятие 
роли преподавателя, использование комплекса 
активных методов обучения, приемов и упраж-
нений способствуют освоению профессиональ-
ных компетенций и формированию субъектно-
сти учебных действий студентов. 

На первом этапе эксперимента проводи-
лась первичная диагностика с 24.02.2020 по 
10.03.2020. Воздействие началось с 10.03.2020 
года и закончилось 18.12.2020. Во время про-
ведения эксперимента на семинарах со студен-
тами прорабатывались необходимые для осво-
ения программы вопросы и наравне с традици-
онными методами обучения, например опро-
сом, использовались активные методы обуче-
ния. Организация лекций и семинаров была по-
строена таким образом, чтобы процесс форми-
рования учебных действий и освоение матери-
ала происходило согласно основным положе-
ниям экопсихологического подхода и экопсихо-
логическим типам взаимодействия и критери-
ям стадий субъектности.

Методология. В экспериментальную вы-
борку вошли 58 студентов (3 группы) 2-го курса 

института русского языка и словесности. В кон-
трольную выборку вошли 53 студента (3 груп-
пы) 2-го курса факультета исторического и пра-
вового образования. Для достижения цели ис-
следования и проверки гипотезы использова-
лись авторские методики в сочетании с извест-
ными: «Опросник стадий становления субъект-
ности студентов» [Капцов, Колесникова, 2018]; 
«Методика оценки образовательной среды 
учреждения», 2015; «Методика диагностики 
самосознания», 1975; [Fenigstein, Scheier, Buss, 
1975], адаптация (2004) [Знаков, 2005]; тест 
«Аксиологическая направленность личности» 
[Капцов, 2013]; тест «Смысложизненные ори-
ентации» (1992) [Леонтьев, 2000].

В качестве математических методов об-
работки данных исследования использовал-
ся факторный анализ в статистическом пакете 
STATISTICA 12. 

Результаты исследования. Полученные 
результаты дескриптивной статистики (крите-
рий Вилкоксона) показали изменения, произо-
шедшие после эксперимента на стадиях «Ма-
стер» и «Творец» у студентов 1-й группы и на 
стадии «Подмастерье» у студентов 2-й группы 
(табл. 1.). Студенты 2-й группы после экспери-
мента стали более способными в воспроизве-
дении действий-образцов, принятых ранее на 
занятиях и выполняемых только преподава-
телем. Включенность студентов 1-й группы в 
образовательный процесс, принятие ими на 
себя роли преподавателя, использование ком-
плекса активных методов обучения, приемов 
и упражнений содействовали формированию 
способности произвольно и самостоятельно 
выполнять усвоенные действия-образцы, кон-
тролировать и корректировать правильность 
выполнения осваиваемых учебных действий. 
При этом студенты уже могут освоенные 
действия-образцы свободно использовать для 
выполнения более сложных действий, созда-
ния новых, творческих методов, способов. Ре-
зультаты показали эффективность примене-
ния комплекса активных методов обучения в 
процессе формирования субъектности учеб-
ных действий.
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Таблица 1
Показатели критерия Вилкоксона (μ, Z, T)

Table 1
Indicators of the Wilcoxon test (μ, Z, T)

Стадии До эксперимента, μ После эксперимента, μ Z Т
Филологи 1

Наблюдатель 19 19 0,4 123,5
Подмастерье 18 18 0,1 91,5
Ученик 17 16 1,2 82
Критик 13 14 0,4 137
Мастер 20 19 2,3** 56
Творец 20 17 2,9** 42,5

Филологи 2
Наблюдатель 21 20 1,0 69
Подмастерье 18 17 2,2** 41,5
Ученик 17 17 1,0 69,5
Критик 14 14 0,1 92,5
Мастер 20 19 1,0 55
Творец 18 18 0,1 74

Филологи 3
Наблюдатель 19 20 1,2 29
Подмастерье 18 18 0,7 35
Ученик 17 16 0,4 19,5
Критик 15 14 1,0 22
Мастер 22 22 0,1 32
Творец 19 20 1,3 15

Примечание. * – уровень значимости равен 0,01. ** – уровень значимости равен 0,05.

Для того чтобы увидеть динамику в струк-
туре субъектности учебных действий приме-
нен факторный анализ (табл. 2, 3). В.И. Панов 
и А.В. Капцов модель стадий субъектности опи-
сывают двухфакторной структурой [Панов,             

Капцов, 2021] в зависимости от мотивов и це-
лей учебной деятельности. Состав факторов об-
условлен направленностью на перспективные 
цели учебной деятельности и на актуальные 
цели настоящего времени.

Таблица 2
Значения факторных нагрузок в экспериментальных группах до и после эксперимента

Table 2
Values of factor loadings in experimental groups before and after the experiment

Стадии До эксперимента После эксперимента
1 2 3

Филологи 1 1F* 2F* 3F** 1F* 2F**
Наблюдатель 0,790 0,202 0,068 0,620 0,175
Подмастерье 0,788 -0,113 -0,094 0,767 0,147
Ученик -0,563 0,673 -0,263 0,644 -0,554
Критик 0,201 0,926 0,047 -0,628 -0,178
Мастер 0,171 0,030 0,871 0,145 0,853
Творец -0,484 -0,148 0,664 0,410 0,639
Expl.Var 1,864 1,386 1,285 1,972 1,525
Prp.Totl 0,311 0,231 0,214 0,329 0,254
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Примечание. * – фактор, обусловленный направленностью на актуальные цели настоящего времени.
** – фактор, обусловленный направленностью на перспективные цели учебной деятельности.

Окончание табл. 2
1 2 3

Филологи 2 1F* 2F** 3F* 1F** 2F*
Наблюдатель -0,869 -0,159 0,073 0,633 0,680
Подмастерье -0,911 -0,030 0,032 -0,030 0,912
Ученик -0,152 -0,121 -0,848 0,034 0,022
Критик 0,329 0,022 -0,739 -0,521 0,479
Мастер 0,145 0,906 0,062 0,920 0,039
Творец 0,036 0,905 0,046 0,820 0,005
Expl.Var 1,738 1,680 1,278 2,192 1,527
Prp.Totl 0,290 0,280 0,213 0,365 0,254

Филологи 3 1F** 2F* 3F* 1F** 2F*
Наблюдатель 0,178 0,783 -0,074 0,817 -0,153
Подмастерье -0,057 0,676 0,643 0,691 0,321
Ученик 0,124 0,515 0,035 -0,083 0,899
Критик 0,214 -0,082 0,936 0,242 0,712
Мастер 0,934 0,046 0,146 0,705 0,407
Творец 0,779 0,461 0,081 0,931 0,049
Expl.Var 1,577 1,556 1,324 2,574 1,608
Prp.Totl 0,263 0,259 0,221 0,429 0,268

Факторный анализ в экспериментальных 
группах студентов института русского языка и сло-
весности показал, что до эксперимента выдели-
лось по три фактора в каждой группе. Два из них 
обусловлены направленностью на актуальные 
цели настоящего времени, третий – направлен-
ностью на перспективные цели учебной деятель-
ности. В факторах, обусловленных направленно-
стью на актуальные цели настоящего времени, 
выделились стадии «Наблюдатель», «Подмасте-
рье», «Ученик», «Критик». Для решения насущ-
ных учебных задач студенты наблюдали за пре-
подавателями, использовали репродуктивные 
способы действий, проявляли самостоятельность 
и старались замечать ошибки других.

После эксперимента два фактора, обуслов-
ленные направленностью на актуальные цели 
настоящего времени, объединились в один. Он 
стал более насыщенным и интегрированным. 
Студенты больше определились в том, что им 
необходимо для решения актуальных задач. 

В факторе, обусловленном направленно-
стью на перспективные цели учебной деятель-
ности до эксперимента, выделились стадии 
«Мастер» и «Творец». После эксперимента вме-
сте с ними стали достигать статистически значи-

мый уровень стадии «Наблюдатель», «Подма-
стерье» в третьей студенческой группе. Можно 
предположить, что эти студенты стали понимать, 
что для решения задач в будущем им необходи-
мо не только быть компетентными и творчески-
ми, но также наблюдающими, воспроизводя-
щими увиденное для того, чтобы стать специа-
листами. В 1-й и 2-й группах студенты также ви-
дят себя компетентными и творческими, как до 
эксперимента. Стадии «Мастер» и «Творец» до 
и после эксперимента выделялись в отдельный 
фактор. Но после эксперимента стадии «Уче-
ник» и «Критик» также выделились в фактор в 
1-й и 2-й группах, при этом стадия «Критик» ста-
ла относиться к отрицательному полюсу бипо-
лярного фактора, то есть студенты в будущем хо-
тят продолжать учиться у других и часть студен-
тов считают, что надо проявлять экспертность в 
будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, студенты эксперименталь-
ных групп после эксперимента больше опреде-
лились в том, что им необходимо для решения 
актуальных задач. Фактор, обусловленный на-
правленностью на актуальные цели настоящего 
времени, стал более насыщенным и интегриро-
ванным.
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Таблица 3
Значения факторных нагрузок в контрольных группах после 1-го и 2-го срезов 

Table 3
Values of factor loadings in control groups after 1 and 2 cross sections

Стадии 1-й срез 2-й срез
Историки 1 1F* 2F** 1F* 2F**

Наблюдатель -0,734 - -0,827
Подмастерье -0,787 - -0,515
Ученик -0,851 - 0,581
Критик -0,776 - -0,493
Мастер -0,787 - -0,893
Творец -0,947 - -0,728
Expl.Var 4,000 - 2,858
Prp.Totl 0,667 0,476

Историки 2 1F** 2F* 1F** 2F*
Наблюдатель 0,588 0,388 0,265 -0,858
Подмастерье 0,601 -0,186 -0,063 -0,908
Ученик 0,011 0,851 -0,899 0,011
Критик 0,187 0,894 -0,593 0,434
Мастер 0,726 0,191 0,894 0,021
Творец 0,886 0,189 0,781 -0,262
Expl.Var 2,054 1,780 2,643 1,817
Prp.Totl 0,342 0,297 0,440 0,303

Историки 3 1F** 2F* 1F* 2F**
Наблюдатель 0,813 0,418 0,597 0,569
Подмастерье 0,521 0,566 0,224 0,697
Ученик -0,119 0,816 0,582 0,150
Критик 0,124 0,909 0,884 -0,197
Мастер 0,891 -0,213 -0,115 0,836
Творец 0,834 0,046 0,668 0,514
Expl.Var 2,451 2,036 1,987 1,834
Prp.Totl 0,409 0,339 0,331 0,306

Примечание. * – фактор, обусловленный направленностью на актуальные цели настоящего времени.
** – фактор, обусловленный направленностью на перспективные цели учебной деятельности.

В студенческих группах выделилось два фак-
тора, при этом в одной из них – один. Обучаю-
щиеся 2-го курса только начали осваивать про-
фессиональные учебные действия, и некоторые 
из студентов еще не дифференцировали спосо-
бы их усвоения, как это произошло в 1-й группе 
историков. Все стадии включены в фактор. Сту-
денты стремились и наблюдать, и подражать, 
быть самостоятельными, старались освоить 
компетенции и быть новаторами для того, что-
бы решать повседневные учебные задачи. Для 
двух остальных групп для решения актуальных 
задач важно выполнять репродуктивные спо-
собы действий, проявлять самостоятельность                 

и экспертность. Стадии «Наблюдатель», «Под-
мастерье». «Ученик», «Критик» достигали стати-
стически значимого уровня.

В фактор, обусловленный направленностью 
на перспективные цели учебной деятельности, 
вошли стадии «Наблюдатель», «Подмастерье», 
«Мастер» и «Творец». Для решения задач в пер-
спективе студентам контрольной выборки необ-
ходимо было наблюдать, подражать, проявлять 
мастерство и творить. 

После года обучения количество факторов в 
группах не изменилось. При этом в 1-й группе как 
был один выделенный фактор, так и остался, то 
есть у студентов не произошли дифференциация 
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способов усвоения действий и динамика в усвое-
нии учебно-профессиональной деятельности. 
Более того, стадия «Критик» перестала дости-
гать статистически значимого уровня. Студенты 
не чувствуют себя экспертными в осваиваемой 
деятельности. Для студентов двух других групп 
для решения актуальных задач стало необходи-
мым наблюдать, хотя после первого среза им это 
было не нужно. Стадия «Наблюдатель» начала 
достигать статистически значимого уровня. 

Для решения задач, ориентированных на 
перспективные цели учебной деятельности, 
после года обучения только в одной группе вы-
делились студенты, для которых стало важным 
не наблюдать и подражать, а быть экспертным 
и состоятельным. Фактор стал биполярным. В 
остальных группах изменений не произошло. 
Студенты так же, как и год назад, наблюда-
ют, подражают, проявляют мастерство и твор-
чество в решении задач, ориентированных на 
перспективу. 

Заключение
1. Полученные результаты применения 

критерия Вилкоксона показали, что включен-
ность студентов 1-й группы в образовательный 
процесс, принятие ими на себя роли препода-
вателя, использование комплекса активных ме-
тодов обучения, приемов и упражнений содей-
ствовали формированию способности произ-
вольно и самостоятельно выполнять усвоен-
ные действия-образцы, контролировать и кор-
ректировать правильность выполнения осваи-
ваемых учебных действий. При этом студенты 
освоенные действия-образцы могут свободно 
использовать для выполнения более сложных 
действий, создания новых, творческих мето-
дов, способов, действий. Студенты 2-й группы 
после эксперимента стали более способными 
в воспроизведении действий-образцов, приня-
тых ранее на занятиях и выполняемых только 
преподавателем. 

2. Факторный анализ показал, что студенты 
экспериментальных групп после эксперимента 
больше определились в том, что им необходи-
мо для решения актуальных задач. Фактор, об-
условленный направленностью на актуальные 

цели настоящего времени, стал более насыщен-
ным и интегрированным. Студенты стали боль-
ше воспринимать преподавателей как настав-
ников, стремясь воспроизводить действия, со-
вершаемые ими. Стали больше акцентировать 
внимание на ошибках и правильности выполне-
ния учебных действий сокурсниками, соотнося с 
собственным приобретаемым опытом. Задания, 
которые выполнялись на семинарах, были на-
правлены на принятие студентами ответствен-
ности за их проведение, готовность к эффектив-
ному взаимодействию, оказанию помощи друг 
другу с ориентацией друг на друга как на буду-
щих специалистов.

У студентов контрольных групп после года 
обучения не произошло изменений в количе-
стве выделенных факторов. В группах уровень 
межличностных связей если изменился, то не-
значительно. В одной из групп стадия «Критик» 
перестала достигать статистически значимого 
уровня, а стадия «Наблюдатель» достигла его. 
Студенты стали меньше чувствовать свою экс-
пертность и начали наблюдать за действиями  
педагогов. 

3. Включенность испытуемых в образова-
тельный процесс способствовала тому, что они 
для решения актуальных задач стали активнее 
наблюдать за выполнением заданий преподава-
телем и другими студентами, обсуждать, вносить 
коррективы, обсуждать причинно-следственные 
связи происходящего. Студенты начали прояв-
лять большую самостоятельность в осваении 
учебных действий, оценивании процесса и ре-
зультата своей работы и работы сокурсников, 
применении активных методов и способов обу-
чения, становясь компетентными в будущей де-
ятельности. Возможность использовать новые 
нестандартные задания на занятиях позволила 
студентам развивать креативность и стремление 
к новаторству в будущей профессии. 

Анализ показал эффективность примене-
ния комплекса активных методов обучения в 
процессе формирования субъектности учебных 
действий студентов. Результаты эксперимента 
являются предметом дальнейшего исследова-
ния и описания.
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Abstract
Statement of the problem. The article describes the results of an experiment conducted with university students 

aimed at forming the stages of agency related to educational actions through the creation of an educational environ-
ment in psychology classes. 

The study focuses on the eco-psychological approach, according to which the mental development of a person 
in the course of his education should be considered in the context of the ‘man-environment’ system. One of these 
environments is the ‘educational environment’ of the university. According to V.V. Panov, the educational environ-
ment is considered as a system of pedagogical and psychological conditions and influences that create an opportu-
nity both for the disclosure of interests and abilities that have not yet manifested, and for the development of the 
already manifested abilities and personality of students. 

The experiment has been carried out for two semesters and was included in the learning activities. In the experi-
ment, an important point was the inclusion of students in the educational process as subjects, their acceptance of 
the role of a teacher, the independent use of a complex of active teaching methods, techniques and exercises, which 
contributed to the development of professional competencies and the formation of the agency in terms of students’ 
educational actions.

The analysis of the structure of the stages of agency before and after the experiment is considered in the factor 
determined by the focus on the actual goals of the present time and in the factor aimed at the long-term goals of 
educational activity.

Keywords: student age, eco-psychological approach, agency of educational actions, educational environment, 
stages of agency, active teaching methods.
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П
остановка проблемы. Последние годы в 
России наблюдается кризисная ситуация 
в сфере обеспеченности образователь-

ных организаций квалифицированным педагоги-
ческим составом. Статистические данные мони-
торингов релевантными Министерствами и спе-

циализированными центрами РФ показывают, 
что в 2021/22 учебном году в большинстве феде-
ральных округов РФ сформировался дефицит ра-
ботников общеобразовательных организаций, 
российские школы укомплектованы учителями 
по большинству предметов не более чем на две 
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МЕТОДИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Аннотация
Проблема и цель. В связи со сложившейся в последнее время ситуацией острого дефицита педагогиче-

ских кадров в общеобразовательных школах РФ назрел вопрос пересмотра и реорганизации системы проф-
ориентации и более продуманного целевого набора обучающихся в психолого-педагогические классы с уче-
том их психологических особенностей, склонностей и мотивации. Необходимо создание простроенной на 
всех уровнях системы психолого-педагогической диагностики и сопровождения потенциально одаренных в 
педагогическом плане обучающихся. Разработка методики диагностики потенциальной педагогической ода-
ренности поможет внести вклад в решение данной проблемы.

Методологическую основу исследования составила модель педагогической одаренности, представлен-
ная в работах Т.Н. Хрусталевой, Е.И. Казаковой, Е.Ю. Илалдиновой и др., на основании которой выделены 
два блока характеристик педагогической одаренности: универсальные (креативность, интеллект, мотивация 
достижения успеха) и специальные (педагогические склонности и коммуникативно-организаторские склон-
ности) компоненты. Методологическую и методическую основу методики составили материалы диагности-
ческих методик одаренности (анкет, опросников) Дж. Рензули, А. де Хаан, Г. Каф, B.C. Юркевич, А.А. Лосе-
вой и методик диагностики коммуникативных и организаторских склонностей, эмпатии, эмоционального и                      
социального интеллекта, а также наши научные работы (О.В. Барканова) по общим вопросам методологии ис-
следования потенциальной одаренности.

Результаты исследования. Разработана и апробирована методика психологической диагностики потен-
циальной педагогической одаренности обучающихся, произведен сравнительный анализ полученных дан-
ных самодиагностики обучающихся и внешней оценки обучающихся педагогами; на основе статистического 
анализа произведена оценка внутренней согласованности показателей методики и согласованности оценок             
обучающихся и педагогов.

Заключение. Разработанная методика позволяет внести вклад в решение проблемы профориентацион-
ной диагностики и отбора обучающихся в психолого-педагогические классы, а также организации психолого-
педагогического сопровождения потенциально одаренных в педагогическом плане обучающихся.

Ключевые слова: потенциальная педагогическая одаренность, универсальные и специальные компо-
ненты педагогической одаренности, креативность, интеллект, мотивация достижения успеха, педаго-
гические склонности, коммуникативные и организаторские склонности, карта наблюдений.
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трети, а сельские школы – в лучшем случае на-
половину1. Молодые педагоги мотивируют свое 
нежелание работать в школе низкими зарплата-
ми, чрезмерными нагрузками и быстрым эмо-
циональным выгоранием в профессии. В реаль-
ности причинами такого решения могут быть про-
фессиональная непригодность и психологическая 
неготовность работать в педагогической сфере, 
неверный выбор профессии, а также ценностно-
смысловые и мировоззренческие особенности 
поколения Z, которое стремится достичь высо-
кого уровня комфорта и удовлетворенности жиз-
нью без лишних усилий и ответственности, при 
этом ценности призвания, реализации своих спо-
собностей, социального служения все чаще отхо-
дят на задний план. В связи с этим остро стоит во-
прос мотивации и правильного выбора профес-
сии еще на этапе профессионального самоопре-
деления обучающихся, и именно здесь важно вы-
явить склонности к педагогической деятельности, 
помочь в их реализации, раскрытии педагогиче-
ского потенциала.

На основе современных концепций одарен-
ности позволительно относить к категории ода-
ренных не только актуально реализованных в про-
фессиональной деятельности педагогов, но и обу-
чающихся школ, обладающих потенциалом для 
развития педагогических способностей [Байбо-
родова, Белкина, 2021; Данилова, Казакова, 2019; 
Касаткина, 2023; Мазилов, 2020; Федоров, 2019]. 
Однако теоретико-методологические и практико-
ориентированные основы сопровождения педа-
гогически одаренных школьников на начальном 
этапе профессионального самоопределения раз-
работаны слабо. В основном сегодня преобладает 
ориентация на проведение комплексной психо-
диагностики всех сфер психики обучающихся с ис-
пользованием огромного пакета диагностических 
методик, что позволяет создать так называемый 

«цифровой профиль обучающегося», в котором 
видна вся структура его психической организа-
ции, и уже на основе такого профиля составляют-
ся рекомендации по выбору профессии, опреде-
ляется профильный класс, индивидуальный обра-
зовательный маршрут и т.п.2 На наш взгляд, мож-
но пойти и иным путем, в частности, что касается 
педагогической одаренности, можно для начала 
применить разработанную нами методику пред-
варительной оценки потенциальной педагогиче-
ской одаренности обучающихся.

Целью статьи является публикация специ-
ально разработанной методики психологической          
диагностики потенциальной педагогической ода-
ренности обучающихся и результатов ее апроба-
ции в ходе пилотажного исследования.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Концептуально-теоретическую основу методи-
ки составила модель педагогической одаренно-
сти, представленная в работах Т.Н. Хрусталевой, 
А.И. Даниловой, Е.И. Казаковой, А.А. Федоро-
ва, Е.Ю. Илалдиновой и др. [Данилова, Казакова, 
2019; Истомина, 2022; Пономарева и др., 2022; 
Федоров и др., 2019; Хрусталева, 2003; 2012; 
Papadopoulos, 2020]. В частности, у Е.И. Казако-
вой и А.И. Даниловой дается понимание одарен-
ности как произведения интеллекта, креативно-
сти, социальной эффективности, эмоциональной 
отзывчивости и личностной ответственности (за 
собственную одаренность). Авторы относят педа-
гогическую одаренность к одному из видов соци-
альной одаренности, которая, наряду с коммуни-
кативной, организаторской и лидерской одарен-
ностью, позволяет состояться в профессиях со-
циального ряда. Педагогически одаренную лич-
ность характеризуют способность к выполнению 
педагогической деятельности, педагогическая 
направленность (любовь к детям, осознанный 
выбор педагогической профессии, основатель-
ное высшее образование, стремление к само-
совершенствованию и самореализации в сфере
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педагогического труда), волевые качества (рабо-
тоспособность, настойчивость, способность пре-
одолевать трудности и начать все сначала, сила 
воли), открытость новому опыту, корпоратив-
ность, способность обучаться и непрерывность 
обучения в течение всей жизни. Имеют значение 
и такие внешние факторы, как благоприятная об-
разовательная среда, влияние сильных личностей 
и т.д. [Данилова, Казакова, 2019; Митина, 2014]. 

Т.Н. Хрусталева, А.И. Данилова, А.А. Федоров 
и др. определяют педагогическую одаренность 
как психологическую предпосылку развития пе-
дагогических способностей, представляющую 
собой сложное взаимодействие универсальных 
и специальных компонентов, обеспечивающих 
потенциальную возможность достижения успеха 
в педагогической деятельности. Универсальные 
компоненты педагогической одаренности (кре-
ативность, активность, уровень развития позна-
вательных процессов) рассматриваются как не-
обходимая основа общей одаренности, позво-
ляющая раскрываться специфически педагоги-
ческим компонентам. Специальные компоненты 
включают в себя педагогические, коммуникатив-
ные и организаторские склонности, артистизм, 
речевые способности, эмпатию, интерес к педа-
гогической деятельности. Авторы подчеркивают, 
что определяющими для диагностики педагоги-
ческой одаренности будут специальные компо-
ненты [Данилова, Казакова, 2019; Федоров и др., 
2019; Хрусталева, 2003].

А.И. Данилова, А.А. Федоров и др. отмечают, 
что яркими маркерами педагогической одаренно-
сти будут являться, во-первых, стремление вклю-
читься в такие виды деятельности, как волонтер-
ство, вожатская работа, стремление помочь одно-
классникам в учебе и т.п., во-вторых, увлечение 
собственным образованием, получение удоволь-
ствия от процесса познания. Включение таких            
обучающихся в эмоционально окрашенную пе-
дагогическую деятельность, где образовательный 
процесс реализуется в субъект-субъектной пози-
ции, позволит оптимальным образом раскрыть 
их потенциал. Авторы считают, что те обучающи-
еся, которым лучше всего удается самостоятельно 
учиться в компании единомышленников 

при тьюторском сопровождении педагогов, и 
есть потенциальные педагоги [Данилова, Каза-
кова, 2019, Мазилов, 2020; Федоров и др., 2019; 
Efklides, 2019; Ozcan, 2017; Subotnik et al., 2011]. 

В технологическом плане оптимальные фор-
мы выявления и развития педагогической ода-
ренности основаны на организации разных прак-
тик командной работы и обмена опытом меж-
ду обучающимися (взаимообучения, научных ис-
следований, технологий «перевернутого» клас-
са, проектирования, моделирования, дискуссион-
ных площадок, лабораторий, конференций и т.п.), 
а также сопровождения и наставничества со сто-
роны взрослых. Выявление и поддержка педаго-
гически одаренных обучающихся может осущест-
вляться через создание центров непрерывного 
психолого-педагогического образования, системы 
конкурсов, олимпиад, опорных школ и психолого-
педагогических классов, центров детства в педа-
гогических вузах, каникулярных школ, научных 
обществ обучающихся, национальной платфор-
мы открытого педагогического образования и т.п.3 
[Федоров и др., 2019].

Методология исследования. Методологи-
ческую и методическую основу при разработке 
методики психологической диагностики потен-
циальной педагогической одаренности обучаю-
щихся составили материалы диагностических ме-
тодик одаренности (анкет, опросников) Дж. Рензу-
ли, А. де Хаан, Г. Каф, B.C. Юркевич, А.А. Лосевой 
и методик диагностики коммуникативных и орга-
низаторских склонностей, эмпатии, эмоциональ-
ного и социального интеллекта, а также наши бо-
лее ранние научные работы по методологии ис-
следования потенциальной одаренности в целом               
[Барканова, 2011; 2013; 2018]. 

На основе анализа научной и прикладной ли-
тературы по проблеме исследования мы пришли 
к заключению, что модель в основе разрабаты-
ваемой психодиагностической методики должна 
включать два блока характеристик педагогиче-
ской одаренности:

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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1-й блок: Универсальные компоненты педа-
гогической одаренности: 

– креативность;
– интеллект;
– мотивация достижения успеха.
2-й блок: Специальные компоненты педаго-

гической одаренности: 
– педагогические склонности;
– коммуникативные и организаторские 

склонности.
Креативность проявляется в таких характе-

ристиках, как наличие дивергентного мышления 
(способность к поиску нестандартных, нешаблон-
ных решений), неудовлетворенность простыми и 
готовыми ответами, оригинальность и гибкость 
мышления, открытость новому и необычному. 

Высокий уровень развития интеллекта 
проявляется в способности к рассуждению и по-
строению логических, связанных, последователь-
ных умозаключений, обширном словарном запа-
се и фоновых знаниях в разных областях, любоз-
нательности и стремлении к поиску информации, 
приобретению новых знаний, любви к углублен-
ным дискуссиям и наличии собственной обосно-
ванной позиции.

Мотивация достижения успеха проявляет-
ся в активности, целеустремленности и упорстве 
в решении задачи, амбициозности, высоких тре-
бованиях к качеству результатов своей деятельно-
сти, стремлении достигнуть лучших результатов и 
неудовлетворенности банальными, примитивны-
ми результатами, высокой работоспособности и 
силе воли, способности продолжить поиск реше-
ний при ошибке или неудаче.

Педагогические склонности выражены через 
стремление включаться в такие виды деятельно-
сти, как волонтерство, стремление помочь одно-
классникам понять ту или иную дисциплину, объ-
яснять трудный материал и мотивировать других к 
достижению цели, склонность к самообразованию 
и увлеченность собственным образованием, полу-
чение удовольствия от процесса познания, стрем-
ление творчески усовершенствовать процесс нау-
чения, интерес к педагогической профессии.

Коммуникативные и организаторские 
склонности проявлены в общительности, добро-

желательности и просоциальной направленности, 
склонности работать в команде, легкости вступле-
ния в контакт и выстраивания коммуникации со 
сверстниками и взрослыми, хорошо развитой гра-
мотной, выразительной речи, эмпатии, артистиз-
ме, развитом социальном и эмоциональном ин-
теллекте, способности к самоорганизации и орга-
низации других для достижения цели. 

Результаты исследования. Представим раз-
работанную нами методику психологической ди-
агностики потенциальной педагогической ода-
ренности обучающихся (автор-разработчик ме-
тодики – О.В. Барканова, разработка эл. Yandex-
форм4, 5 – Е.В. Какунина, апробация – Л.В. Перова
и Е.В. Какунина, статистическая обработка –
О.В. Барканова). Методика содержит следующие 
разделы: цель, инструкция, стимульный матери-
ал (список характеристик), обработка и интер-
претация. 

Методика представляет собой карту наблюде-
ний, охватывающую все основные компоненты пе-
дагогической одаренности. Карта наблюдений за-
полняется педагогами (наставниками, тьюторами, 
родителями) обучающихся подросткового и юно-
шеского возраста. Период наблюдений – не ме-
нее 6 месяцев. Карта наблюдений может использо-
ваться и для самообследования обучающихся (как 
карта самонаблюдений). Карта наблюдений мо-
жет быть использована лишь для предваритель-
ной оценки педагогической одаренности обучаю-
щихся, более объективную углубленную диагно-
стику всех ее компонентов (при наличии высокого 
уровня результатов по карте наблюдений) можно 
проводить с использованием имеющихся профес-
сиональных психодиагностических методик: тестов 
интеллекта, креативности, опросников мотивации 
достижения успеха, коммуникативных и организа-
торских склонностей, эмпатии, эмоционального и 
социального интеллекта. Также должны использо-
ваться такие методы, как экспертные оценки и ана-
лиз портфолио достижений обучающихся. 

О.В. БАРКАНОВА, Л.В. ПЕРОВА, Е.В. КАКУНИНА. МЕТОДИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Карта наблюдений
Цель: выявление потенциальной педагогиче-

ской одаренности обучающихся подросткового и 
юношеского возраста.

Инструкция: оцените проявления следую-
щих характеристик у обучающегося по 4-балль-
ной шкале:

0 – никогда не проявляется;
1 – проявляется крайне редко (случалось 1–2 

раза за всю историю наблюдений);
2 – проявляется периодически (время от вре-

мени, но не на постоянной основе);
3 – проявляется очень часто, постоянно, во 

многих ситуациях.
Список характеристик

1. Не любит шаблонных готовых решений, 
ищет творческие, нестандартные способы реше-
ния задач, легко впадает в скуку от обычных за-
даний.

2. С готовностью откликается на все новое, 
любит все непонятное и загадочное, проявляет 
любопытство, любознательность, интерес.

3. Открыт новому опыту и знаниям, проявля-
ет гибкость, легко переключается от темы к теме, 
не однообразен.

4. Демонстрирует высокую продуктивность 
по множеству разных тем, проблем, задач, изо-
бретателен в использовании материалов и идей.

5. Проявляет тонкое чувство юмора.
6. Не боится быть отличным от других, инди-

видуалист, не подвержен влиянию группы, свобо-
ден и независим в выражении своего мнения.

7. Имеет склонность к игре с идеями; фан-
тазирует, представляет: «Интересно, что бу-
дет, если...», манипулирует идеями (изменя-
ет, тщательно разрабатывает их), любит зани-
маться приспособлением, улучшением правил                              
и объектов.

8. Обладает чувством прекрасного, уделяет 
внимание эстетическим характеристикам вещей 
и явлений.

9. Демонстрирует хорошие способности к 
рассуждению, построению умозаключений и 
оперированию понятиями.

10. Обладает широким кругозором и обшир-
ными фоновыми знаниями в разных областях.

11. Легко схватывает причинно-следственные 
связи; пытается понять, «как» и «почему».

12. Демонстрирует хорошую память, наблю-
дательность, высокую устойчивость и концентра-
цию внимания.

13. Любит узнавать новое, читать и получать 
информацию из разных источников, задает мно-
го вопросов по интересующим его предметам.

14. Обращается к серьезным источникам: 
пользуется научной (а не только научно-популяр-
ной) литературой, работает со словарями, спра-
вочниками и т.д.

15. Быстро обучается, легко схватывает суть 
явлений, демонстрирует быстроту и точность вы-
полнения умственных операций.

16. Критикует конструктивно; не склонен по-
лагаться на авторитетные мнения без их критиче-
ского изучения.

17. Демонстрирует активную позицию, ини-
циативу в решении учебных и внеучебных задач.

18. Целеустремлен, упорен и настойчив в до-
стижении целей, доводит начатое до конца.

19. Охотно решает задания повышенной 
сложности, не боится рисковать, амбициозен и 
предприимчив.

20. Стремится к совершенству, отличается са-
мокритичностью и требовательностью к резуль-
татам своей деятельности. 

21. Занимаясь любимым делом, может де-
лать «черную», неинтересную для него интеллек-
туальную работу (например, выполнять длитель-
ные вычисления при решении интересной задачи).

22. Ставит в своей работе задачи, выполне-
ние которых невозможно в один присест и тре-
бует кропотливой работы в течение многих дней 
или даже месяцев. 

23. Способен после ошибки или неудачного 
действия, результата начать все сначала.

24. Способен при необходимости заниматься 
продолжительное время интеллектуальной дея-
тельностью, жертвуя развлечениями, а иногда и 
отдыхом.

25. Учится с удовольствием, охотно и с инте-
ресом включается в учебную деятельность.

26. Склонен к самообразованию, заинтере-
сован в дополнительном обучении.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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27. Охотно участвует в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

28. Проявляет интерес к волонтерской дея-
тельности.

29. Любит заниматься проектной деятельно-
стью. 

30. Стремится помочь одноклассникам в по-
нимании трудных тем.

31. Любит объяснять, учить другого чему-то.
32. Умеет замотивировать, заинтересовать 

других на выполнение учебной задачи и получе-
ние новых знаний.

33. Поощряет в других самостоятельный по-
иск и получение знаний, а не списывание готовых 
ответов и решений.

34. Проявляет интерес к педагогической дея-
тельности и профессии. 

35. Стремится усовершенствовать, оптими-
зировать процесс научения (придумать удобные 
схемы, алгоритмы, правила, стратегии и др.). 

36. Рефлексивен, склонен к анализу соб-
ственного поведения, деятельности и состояния.

37. Общителен, умеет налаживать коммуни-
кацию со сверстниками (вступать в контакт, под-
держивать общение, находить общие темы).

38. Чувствителен к социальным нормам, 
оценкам, критике.

39. Проявляет эмпатию, способен сопережи-
вать другим.

40. Хорошо понимает недосказанное (под-
текст, коннотации, переносный смысл), улавлива-
ет причины поступков других людей, мотивы их 
поведения.

41. Любит работу в команде, совместный по-
иск решений.

42. Проявляет артистизм и ораторские способ-
ности, умеет выразительно и складно говорить.

43. Речь связанная, грамматически и лекси-
чески правильная, отличается богатством выра-
жений, беглостью и сложностью.

44. Обладает организаторскими склонностя-
ми (способен к самоорганизации и организации 
других для выполнения задачи).

45. Обладает волевыми качествами, способ-
ностью к самоограничению и саморегуляции, от-
ветственен.

46. Умеет управлять своими эмоциями и со-
стояниями.

47. Легко приспосабливается к новой ситуа-
ции, проявляет гибкость.

48. Пользуется уважением и авторитетом 
среди сверстников, умеет оказывать влияние на 
других.

Обработка и интерпретация результатов
1-й блок: Универсальные компоненты педа-

гогической одаренности: 
– креативность (пункты 1–8);
– интеллект (пункты 9–16); 
– мотивация достижения успеха (пункты 

17–24).
Возможный диапазон баллов по отдельным 

компонентам: 0–24, при этом:
0–7 – низкий уровень выраженности данной 

характеристики;
8–16 – средний уровень выраженности дан-

ной характеристики;
17–24 – высокий уровень выраженности дан-

ной характеристики.
Возможный диапазон баллов по 1-му блоку: 

0–72, при этом:
0–21 – низкий уровень сформированности 

универсальных компонентов педагогической 
одаренности;

22–49 – средний уровень сформированно-
сти универсальных компонентов педагогической 
одаренности;

50–72 – высокий уровень сформированно-
сти универсальных компонентов педагогической 
одаренности.

2-й блок: Специальные компоненты педаго-
гической одаренности: 

– педагогические склонности (пункты 25–36);
– коммуникативные и организаторские 

склонности (пункты 37–48).
Возможный диапазон баллов по отдельным 

компонентам: 0–36, при этом:
0–10 – низкий уровень выраженности дан-

ной характеристики;
11–24 – средний уровень выраженности дан-

ной характеристики;
25–36 – высокий уровень выраженности дан-

ной характеристики.
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Возможный диапазон баллов по 2-му блоку: 
0–72, при этом:

0–21 – низкий уровень сформированности 
специальных компонентов педагогической ода-
ренности;

22–49 – средний уровень выраженности спе-
циальных компонентов педагогической одарен-
ности;

50–72 – высокий уровень выраженности спе-
циальных компонентов педагогической одарен-
ности.

Методика прошла апробацию в ходе пило-
тажного исследования на базе одного из лицеев 
Красноярска, в исследовании участвовали 68 обу-
чающихся 9-х классов (для проведения самодиаг-
ностики) и их классные руководители (для внеш-
ней оценки обучающихся данных классов, всего 
педагогами было оценено 76 человек). Результа-
ты оценки отдельных компонентов и обоих бло-
ков компонентов педагогической одаренности у 
обучающихся учителями (классными руководите-
лями) представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Уровни выраженности отдельных компонентов педагогической одаренности 
у обучающихся по результатам наблюдения учителей

Fig. 1 Levels of specific components of pedagogical giftedness 
among students based on the results of teachers’ observation

Примечание. 1. Креативность. 2. Интеллект. 3. Мотивация достижения успеха. 4. Педагогические склонности. 
5. Коммуникативные и организаторские склонности.

Рис. 2. Уровни выраженности блоков компонентов педагогической одаренности у обучающихся 
по результатам наблюдения учителей

Fig. 2. Levels of components’ blocks of pedagogical giftedness among students 
based on the results of teachers’ observation

Примечание. 1. Блок универсальных компонентов педагогической одаренности. 2. Блок специальных компо-
нентов педагогической одаренности. 
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Из рис. 1 и 2 видно, что учителя дают высо-
кую оценку выраженности универсальных ком-
понентов педагогической одаренности (креатив-
ности, интеллекта и мотивации достижения успе-
ха) у примерно трети исследуемых обучающих-
ся (32 %). При этом половина обучающихся (52 %) 
отнесена к среднему уровню и 16 % – к низкому 
уровню. Однако, как нам известно, большее зна-
чение в данном случае имеет блок специальных 

компонентов педагогической одаренности (педа-
гогических и коммуникативно-организаторских 
склонностей), и в этом случае оценки уже немно-
го ниже, особенно касаемо компонента педагоги-
ческих склонностей (лишь четверть испытуемых 
была оценена высоко).

Далее на рис. 3 и 4 представлены результа-
ты самодиагностики обучающихся по Карте наб-
людений. 

Рис. 3. Уровни выраженности отдельных компонентов педагогической одаренности 
по результатам самонаблюдения обучающихся

Fig. 3 Levels of specific components of pedagogical giftedness based on the results of students’ self-observation

Примечание. 1. Креативность. 2. Интеллект. 3. Мотивация достижения успеха. 4. Педагогические склонности. 
5. Коммуникативные и организаторские склонности.

Рис. 4. Уровни выраженности блоков компонентов педагогической одаренности 
по результатам самонаблюдения обучающихся

Fig. 4. Levels of components’ blocks of pedagogical giftedness based on the results of students’ self-observation

Примечание. 1. Универсальные компоненты педагогической одаренности. 2. Специальные компоненты педа-
гогической одаренности.

О.В. БАРКАНОВА, Л.В. ПЕРОВА, Е.В. КАКУНИНА. МЕТОДИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



[ 86 ]

Из рис. 3 и 4 виден более широкий разброс 
значений по отдельным компонентам педаго-
гической одаренности и более высокие оцен-
ки своих качеств обучающимися по сравнению 
с оценками учителей (в рис. 1 и 2). Низкий уро-
вень выраженности компонентов у себя отме-
чает крайне малое число респондентов, осо-
бенно что касается креативности, интеллек-
та и коммуникативно-организаторских склон-
ностей. Самые низкие оценки наблюдаются в 
показателе компонента педагогических склон-
ностей: лишь 33 % обучающихся оценивают 
себя высоко в данном плане, 52 % – средне и 
15 % – низко. Таким образом, около трети обу-
чающихся, по предварительным наблюдени-
ям со стороны учителей и самих обучающихся, 
можно отнести к потенциально педагогически                      
одаренным. 

Статистическая обработка данных про-
водилась с помощью программы Statgraphics 
Plus v.5.0. Анализ достоверности различий оце-
нок учителей и обучающихся показал, что обу-

чающиеся оценивают себя более высоко по 
сравнению с учителями по показателям кре-
ативности, интеллекта и блока универсаль-
ных компонентов в целом (p ≤ 0,05). Не выяв-
лено различий в оценках учителей и обучаю-
щихся по показателям мотивации успеха, пе-
дагогических склонностей, коммуникативно-
организаторских склонностей и блока специ-
альных компонентов в целом. Корреляцион-
ный анализ для оценки внутренней согласо-
ванности показателей методики выявил, что 
все 5 компонентов методики положительно 
коррелируют между собой на высокодостовер-
ном уровне (p ≤ 0,01). В таблице представле-
ны компоненты педагогической одаренности                
(1–5) и значения r на основе данных, получен-
ных от обучающихся и от учителей (в скобках). 
Это свидетельствует о том, что и педагоги, и 
сами обучающиеся склонны оценивать прояв-
ления всех компонентов педагогической ода-
ренности у одной личности либо одинаково 
высоко, либо средне, либо одинаково низко. 

Значения r при расчете внутренней согласованности показателей

R-values to assess the internal consistency of indicators

1 2 3 4 5

1 0,8283 (0,9070) 0,7395 (0,8852) 0,6950 (0,8346) 0,6679 (0,8744)

2 0,8334 (0,9018) 0,7497 (0,8705) 0,6966 (0,8976)

3 0,8130 (0,8742) 0,7392 (0,8461)

4 0,7568 (0,8866

Заключение. Авторами разработана мето-
дика психологической диагностики педагогиче-
ской одаренности обучающихся (карта наблюде-
ний). Теоретико-методологическую основу мето-
дики составила двухкомпонентная модель педа-
гогической одаренности, включающая универ-
сальные (креативность, интеллект, мотивация 
достижения успеха) и специальные (педагогиче-
ские и коммуникативно-организаторские склон-
ности) компоненты, материалы стандартизиро-
ванных диагностических методик одаренности, 
коммуникативных и организаторских склонно-
стей, эмоционального и социального интеллекта, 
эмпатии. Методика включает 48 характеристик

педагогической одаренности, разработаны 
Yandex-формы для диагностики онлайн. 

Методика прошла апробацию на выборке 
обучающихся 9-х классов города Красноярска          
в форме 2 срезов: самодиагностики обучаю-
щихся и внешней оценки педагогов. Выявлено, 
что около трети обучающихся обладают высо-
ким уровнем выраженности всех компонентов 
педагогической одаренности и для них опреде-
ленно рекомендуется организация необходи-
мого психолого-педагогического сопровожде-
ния. Статистически доказаны внутренняя согла-
сованность всех показателей методики и тен-
денция обучающихся к тому, чтобы давать себе 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



[ 87 ]

более высокие оценки универсальных компо-
нентов по сравнению с оценками педагогов, 
однако подобных различий в оценках специ-
альных компонентов педагогической одарен-
ности не выявлено. 

Методика может быть рекомендована к ис-
пользованию участниками образовательных от-
ношений (обучающимися, педагогами, психо-
логами, тьюторами, родителями) в целях проф-
ориентации и определения профильного класса. 

Библиографический список
1. Байбородова Л.В., Белкина В.В. Концепция и модели допрофессиональной педагогической под-

готовки школьников: монография. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2021. 282 с. 
2. Барканова О.В. Исследование и развитие потенциальной одаренности в школьном возрасте // 

Технологии обеспечения психологического здоровья ребенка в образовательном пространстве: 
монография / Краснояр. гос. пед. у-нт им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2018. С. 122–141 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://elib.kspu.ru/document/35997

3. Барканова О.В. Методики диагностики одаренности и креативности: психологический практи-
кум / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2011. 228 с. [Электронный ресурс]. 
URL: http://elib.kspu.ru/document/5728

4. Барканова О.В. Социально-психологический тренинг для подростков и старшеклассников: учеб.
пособие / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2013. 255 с. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://elib.kspu.ru/document/10812

5. Волгуснова Е.А., Коновалова О.В., Шерешкова Е.А. Исследование роли креативности в специ-
альных компонентах ранней педагогической одаренности у старшеклассников // Казанский пе-
дагогический журнал. 2022. № 6 (155). С. 196–202. DOI: 10.51379/KPJ.2022.157.7.025

6. Данилова А.И., Казакова Е.И. Педагогическая одаренность школьников: в поисках определения 
и путей развития // Человек и образование. 2019. № 1. С. 28–34.

7. Истомина С.В. Психодинамические особенности обучающихся в структуре педагогической 
одаренности // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2022.                         
№ 4 (56). С. 97–103. DOI: 10.52772/25420291_2022_4_97

8. Касаткина А.П. Профильный психолого-педагогический класс как ресурс формирования педаго-
гической (социальной) одаренности // Образование и воспитание. 2023. № 2 (43). С. 4–6. URL: 
https://moluch.ru/th/4/archive/246/8086/

9. Мазилов В.А. Исследование педагогических способностей и стратегии формирования педаго-
гической одаренности // Ярославский педагогический вестник. 2020. № 4 (115). С. 96–106. DOI: 
10.20323/1813-145Х-2020-4-115-96-106

10. Митина Л.М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования: мо-
нография. СПб.: Нестор-История, 2014. 376 с.

11. Пономарева Л.И., Истомина С.В., Шерешкова Е.А., Быкова Е.А. Проблема педагогической ода-
ренности: дефинитивная характеристика, диагностика, компонентный состав // Перспективы 
науки и образования. 2022. № 6 (60). С. 367–383. DOI: 10.32744/pse.2022.6.21

12. Федоров А.А., Илалтдинова Е.Ю., Фролова С.В. Педагогическая одаренность: психолого-
педагогические решения выявления, отбора и сопровождения // Перспективы науки и образо-
вания. 2019. № 1 (37). С. 262–274. DOI: 10.32744/pse.2019.1.19 

13. Хрусталева Т.Н. Педагогическая одаренность школьников: теоретические основания и эмпи-
рические исследования // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2012.             
№ 1 (8). С. 312–315. 

14. Хрусталева Т.Н. Психология педагогической одаренности: монография. Пермь: Перм. гос. пед. 
ун-т, 2003. 162 с.

О.В. БАРКАНОВА, Л.В. ПЕРОВА, Е.В. КАКУНИНА. МЕТОДИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



15. Efklides A. Gifted students and self-regulated learning: The MASRL model and its implications for 
SRL // High Ability Studies. 2019. Vol. 30. P. 79–102. DOI: 10.1080/13598139.2018.1556069

16. Ozcan D. Career decision-making of the gifted and talented // South African Journal of Education. 
2017. Vol. 37, No. 4. DOI: 10.15700/saje.v37n4a1521.

17. Papadopoulos D. Psychological framework for gifted children’s cognitive and socio-emotional 
development: A review of the research literature and implications // Journal for the Education of 
Gifted Young Scientists. 2020. Vol. 8, No. 1. P. 305–323. DOI: 10.17478/jegys.666308

18. Subotnik R.F., Olszewski-Kubilius P., Worrell F.C. Rethinking giftedness and gifted education: A proposed 
direction forward based on psychological science // Psychological Science in the Public Interest. 2011. 
Is. 12 (1). P. 3–54. DOI: 10.1177/1529100611418056

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



[ 89 ]

References
1. Bayborodova L.V., Belkina V.V. The concept and models of pre-professional pedagogical training of 

schoolchildren: monograph. Yaroslavl: RIO YaGPU, 2021. 282 p.
2. Barkanova O.V. Research and development of potential giftedness at school age. In: Technologies of 

maintaining a child’s psychological health in educational sphere: collective monograph. Krasnoyarsk: 
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev, 2018. P. 122–141. URL: http://
elib.kspu.ru/document/35997

3. Barkanova O.V. Methods of diagnostics of giftedness and creativity: psychological manual. Kras-
noyarsk: Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev, 2011. 228 p. URL: http://
elib.kspu.ru/document/5728

METHOD OF PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS
OF STUDENTS’ POTENTIAL PEDAGOGICAL GIFTEDNESS

O.V. Barkanova (Krasnoyarsk, Russia)
L.V. Perova (Krasnoyarsk, Russia)
Е.V. Kakunina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. In connection with the recent situation of acute shortage of teaching staff at second-

ary schools of the Russian Federation, the issue of revising and reorganizing the career guidance system and a more 
thoughtful target selection of high school students to psychological and pedagogical classes, taking into account their 
psychological characteristics, inclinations and motivation, has become urgent. It is necessary to create a complex sys-
tem of psychological and pedagogical diagnostics and support of potentially gifted in pedagogics students. The devel-
opment of a method for diagnosing potential pedagogical giftedness will help to contribute to solving this problem. 

The purpose of the article is to develop a method for diagnosing potential pedagogical giftedness of scholars and 
to share the results of its approbation in a pilot study.

The research methodology is based on the model of pedagogical giftedness presented in the works of                      
T.N. Khrustaleva, E.I. Kazakova, E.Y. Ilaldinova, etc., resulting from which 2 blocks of characteristics of pedagogical 
giftedness were identified: universal components (creativity, intelligence, motivation for success) and special com-
ponents (pedagogical abilities, communicative and organizational abilities). The methodical basis was made up from 
the materials of diagnostic questionnaires of giftedness by J. Renzuli, A. de Haan, G. Kaf, V.S. Yurkevich, A.A. Loseva 
and methods of diagnostics of communicative and organizational inclinations, empathy, emotional and social intel-
ligence; as well as on the basis of our scientific works (Barkanova O.V.) on general issues of methodology for the study 
of potential giftedness.

Research results. The method of psychological diagnostics of potential pedagogical giftedness of students has 
been developed and tested, a comparative analysis of the data obtained from self-diagnosis of students and external 
evaluation of students by teachers has been carried out; based on statistical analysis, an assessment of the internal 
consistency of the method indicators and the consistency of the evaluation by students and teachers has been made.

Conclusion. The developed method makes it possible to contribute to solving the problem of career guidance 
diagnostics and selection of high school students to psychological and pedagogical classes, as well as the organization 
of psychological and pedagogical support for students who are potentially gifted in pedagogics.

Keywords: potential pedagogical giftedness, universal and special components of pedagogical giftedness, cre-
ativity, intelligence, motivation for success, pedagogical abilities, communicative and organizational abilities, obser-
vation map.
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Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена анализу результатов изучения психологического благополучия млад-

ших школьников в семье. Актуальность исследования связана с возрастающим вниманием общества к «про-
фессионализации» родительства, обсуждением содержания «осознанного» и «компетентного» родитель-
ства, стремлением определить основные критерии родительского отношения и воспитания, позволяющие 
создать благоприятные условия для развития ребенка. Цель статьи – рассмотреть взаимосвязи различных 
аспектов взаимодействия родителей с детьми и удовлетворенности детей в семейном окружении.

Методологию исследования составляют научные концепции, отражающие закономерности психического 
развития детей, представленные в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, подходы в области психологического 
благополучия зарубежных (М. Аргайл, Э. Динер, Р. Райанаи, Э. Деси, К. Рифф и др.) и отечественных (А.А. Кроник, 
А.В. Воронина, Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко, Е.Б. Весна, Р.М. Шамионов) авторов, системный подход в изуче-
нии семьи (М. Боуэн, К. Маданес, С. Минухин, Д. Хейли, А.Я. Варга, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис). В исследова-
нии приняли участие 60 младших школьников и их родители (60 человек). Для проведения исследования были 
выбраны следующие методики. Родителям предлагались «Опросник родительского отношения» А.Я. Варги,   
В.В. Столина для изучения ведущего типа отношения родителя к ребенку, методика «Мера заботы» И.М. Мар-
ковской для определения ведущей воспитательной позиции родителей, методика «Диагностика содержания 
общения детей с близкими взрослыми» Т.Ю. Андрющенко и Г.М. Шашловой. Детям были предложены «Кинети-
ческий рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана, который дает информацию о субъективной семейной си-
туации ребенка, шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера в адаптации Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева. Статисти-
ческая обработка данных включала анализ средних, корреляционный анализ по методу Спирмена. Расчет стати-
стических показателей выполнен с привлечением компьютерной статистической программы SPSS Statistics 22.0.

Результаты исследования. В качестве ключевых показателей, обусловливающих психологическое                
благополучие младших школьников в семье можно рассматривать тип родительского отношения и характер 
общения родителя с ребенком. Удовлетворенность младших школьников жизнью связана с общением роди-
теля и ребенка на темы познания и внутреннего мира ребенка, повседневного быта, проведением совмест-
ного досуга и выполненем домашних дел вместе с детьми. Подобный характер общения способствуют сниже-
нию тревожности, конфликтности и восприятию семейной ситуации как благоприятной.

Наименее благоприятными типами родительского отношения можно считать инфантилизацию, симбиоз
и отвержение ребенка. Переживанию ребенком психологического неблагополучия способствует нарушение 
психологической дистанции со стороны родителя. Как непринятие, так и «сверхпринятие» ребенка мешают 
субъективному переживанию психологического благополучия. 

Заключение. Поскольку семья является одним из самых значимых социальных институтов в жизни ребен-
ка, задающих социальную ситуацию его развития, важно, чтобы в семейной системе складывались такие от-
ношения, общение и взаимодействие, которые будут обеспечивать психологическое благополучие всех чле-
нов семьи. Именно поэтому при помощи психолого-педагогической работы, основанной на результатах ис-
следования, возможно изменение позиции родителя, формирование компетентного родительства.

Ключевые слова: родители, младшие школьники, психологическое благополучие, родительско-
детское отношение, забота.
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П
остановка проблемы. В последние деся-
тилетия возрос интерес науки и практики 
к проблеме психологического благопо-

лучия личности. Одним из важных направлений 
в этой проблематике является изучение психо-
логического благополучия детей, поскольку оно 
является важным условием для развития ребен-
ка. С этой точки зрения интересным представля-
ется изучение различных факторов, определяю-
щих психологическое благополучие детей, в том 
числе социально-психологическое, отражающее 
специфику отношений ребенка в семье. 

Семья как первичный институт социализа-
ции обеспечивает передачу ребенку социально-
исторического опыта, а также опыта эмоцио-
нальных и деловых взаимоотношений между 
людьми. Отношения, которые складываются в 
семье между родителями и детьми, стиль роди-
тельского воспитания, содержание и характер 
общения создают социальную ситуацию разви-
тия ребенка и определяют условия его развития 
как личности. 

Цель статьи – рассмотреть взаимосвязи раз-
личных аспектов взаимодействия родителей с 
детьми и удовлетворенности детей в семейном 
окружении.

Методология и методы исследования. Ме-
тодологию исследования составляют научные 
концепции, отражающие закономерности пси-
хического развития детей, представленные в 
трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, подходы 
в области психологического благополучия зару-
бежных (М. Аргайл, Э. Динер, Р. Райанаи, Э. Деси,
К. Рифф и др.) и отечественных (А.А. Кроник,  
А.В. Воронина, Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко, 
Е.Б. Весна, Р.М. Шамионов) авторов, системный 
подход в изучении семьи (М. Боуэн, К. Маданес, 
С. Минухин, Д. Хейли, А.Я. Варга, Э.Г. Эйдемил-
лер, В. Юстицкис). 

В исследовании приняли участие 60 младших 
школьников и их родители (60 человек). Для про-
ведения исследования были выбраны следую-
щие методики. Родителям предлагались «Опрос-
ник родительского отношения» А.Я. Варги,
В.В. Столина для изучения ведущего типа от-
ношения родителя к ребенку, методика «Мера             

заботы» И.М. Марковской для определения ве-
дущей воспитательной позиции родителей, ме-
тодика «Диагностика содержания общения де-
тей с близкими взрослыми» Т.Ю. Андрющен-
ко и Г.М. Шашловой. Детям были предложены 
«Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса              
и С. Кауфмана, который дает информацию о 
субъективной семейной ситуации ребенка, шка-
ла удовлетворенности жизнью Э. Динера в адап-
тации Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева. Статистиче-
ская обработка данных включала анализ сред-
них, корреляционный анализ по методу Спир-
мена. Расчет статистических показателей выпол-
нен с привлечением компьютерной статистиче-
ской программы SPSS Statistics 22.0.

Обзор научной литературы. В научный 
обиход понятие психологического благополучия 
введено Н. Брэдберном, который отделил его от 
психологического здоровья и сопоставил с ощу-
щением счастья и удовлетворенностью жиз-
нью в целом. По вопросам изучения психологи-
ческого благополучия сложились два подхода.                      
В рамках гедонистического подхода (М. Аргайл, 
Н.М. Бредберн, Э. Динер, Э.Л. Деси и М. Ричард, 
И.А. Джидарьян, Л.В. Куликов) изучаются «эмо-
циональное благополучие», «субъективное бла-
гополучие», то есть психологическое благопо-
лучие здесь является состоянием психологиче-
ского комфорта с преобладанием положитель-
ных эмоций. Сторонники эвдемонистическо-
го направления (К. Кейес и К. Рифф, М. Ягода,                   
А.А. Кроник, А.В. Воронина, Т.Д. Шевеленкова, 
П.П. Фесенко, Е.Б. Весна, О.С. Ширяева) делают 
акцент на благополучии как показателе позитив-
ного функционирования личности, дифферен-
цируя психологическое, личностное и социаль-
ное благополучие и изучая устойчивые психо-
логические качества, обеспечивающие челове-
ку успешное функционирование. В позитивной 
психологии (М. Селигман, И. Боннивел, И.В. Ду-
бровина, Д.А. Леонтьев) разрабатываются идеи, 
лежащие в основе этих двух подходов: положи-
тельные эмоции и субъективное переживание 
счастья; позитивные черты характера; социаль-
ные структуры, в которых происходит развитие 
людей. 
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В контексте проводимого исследования нам 
близка позиция И.В. Дубровиной [Дубровина, 
2020], которая предлагает рассматривать психо-
логическое благополучие школьников в рамках 
предложенного Л.С. Выготским положения о со-
циальной ситуации развития. Согласно Выготско-
му, переживание можно рассматривать как отно-
шение личности к среде, показывающее, чем она 
в данный момент является для личности [Бочаро-
ва, 2013]. В нашем исследовании изучается пере-
живание младшими школьниками психологиче-
ского благополучия в семейной среде.

Анализируя работы, посвященные психоло-
гическому благополучию младших школьников, 
можно выделить несколько направлений иссле-
дований. Среди них комплексные исследования 
качества жизни и психологического благополучия 
детей [Архиреева, 2017; Логинова, 2017; Плато-
нова, 2017; Moore, Murphey, Bandy, 2012; Rees et 
al., 2010], позволившие выделить основные инди-
каторы психологического благополучия и сгруп-
пировать их в домены, среди которых для нас 
представляют интерес социальные (семейные)                  
взаимоотношения и социальная жизнь ребенка. 

В ряде работ подчеркивается значимость для 
психологического благополучия ребенка взаимо-
отношений в семье и в школе как двух социаль-
ных институтах, определяющих его социальную 
ситуацию развития [Егорова, Терехова, 2023; Брук, 
Игнатжева, 2021; Карабанова, 2019; Умняшова, 
2019; Goswami, 2012]. Необходимо отметить ис-
следования, посвященные изучению психологи-
ческого благополучия в образовательной среде и 
его влияния на успешность учебной деятельности 
школьников [Андреева, Москвитина, 2019], связи 
психологического благополучия и учебной моти-
вации младших школьников [Кулагина, Кравцова, 
2022], связи психологического благополучия в се-
мье с уровнем развития универсальных учебных 
действий детей [Поленова, 2017].

Ряд работ посвящен изучению психологиче-
ского благополучия младших школьников в се-
мье. Так, можно отметить исследования благо-
получия детей в различных семейных структурах 
[Гурко, 2021; Dinisman et al., 2017], изучение се-
мейных взаимоотношений как фактора психоло-

гического благополучия детей [Илхамова, 2022; 
Thomas, Liu, Umberson, 2017], роли семейно-
го воспитания в психологическом благополучии 
ребенка [Петунова, 2015; LeMoyne, Buchanan, 
2011], значимости для психологического благо-
получия детей эмоциональной близости и чут-
кости матери [Куфтяк, 2020], признания ребенка 
взрослыми [Хатуева, Швалева, 2018]. 

Особый интерес для нас представляют ра-
боты, в которых показано, что основными детер-
минантами психологического благополучия де-
тей являются характер детско-родительских от-
ношений, стиль воспитания, открытость и ком-
петентность родителей в общении, наличие эм-
патии, вовлеченность родителей в дела ребен-
ка, достаточное количество времени, уделяемое 
родителями общению и совместным делам с ре-
бенком [Дмитриева, 2021; Дмитриева, Васягина, 
2021; Лето и др., 2019]. 

Авторы, изучающие психологическое бла-
гополучие младших школьников в контексте се-
мейной системы, приходят к выводам, что важ-
ным направлением психологической работы яв-
ляются просвещение, консультирование, обуче-
ние родителей, направленное на повышение их 
родительской компетентности.

Результаты. Как мы отмечали при обсуж-
дении результатов изучения социальных пред-
ставлений родителей и детей о «хорошей маме» 
и «хорошем папе» [Сафонова, Ковалева, 2021], 
самый большой вес во всех группах респонден-
тов получила характеристика «доброго» роди-
теля, которая предполагает заботливое отноше-
ние, отзывчивость со стороны родителя. По ре-
зультатам методики «Мера заботы» среди опро-
шенных родителей не оказалось тех, кто не уде-
ляет заботы и внимания своим детям, 62 % ро-
дителей уделяют достаточное, но не чрезмер-
ное внимание, 38 % родителей придерживают-
ся детоцентристской позиции, проявляют гипер-
опеку, все выполняют за ребенка, ограждая его 
от мнимых опасностей. Корреляционный ана-
лиз показал, что высокий уровень проявления 
заботы, с одной стороны, снижает тревожность 
ребенка (r = -0,365, p = 0,01), но с другой – при-
водит к тому, что родителей мало интересуют                    
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внутренний мир ребенка, его мысли, чувства, 
представление о себе (r=-0,319, p=0,05), они не 
обучают ребенка способам самостоятельного 
изучения окружающего мира (r=-0,377, p=0,01), 
что в долгосрочной перспективе сказывается на 
развитии ребенка не самым благоприятным об-
разом, препятствуя его личностному росту. Ве-
роятно, в расхождении представлений о том, что 
есть «забота», в том числе кроется одна из при-
чин конфликтов родителей и детей.

При исследовании социальных представле-
ний родителей и детей о «хорошей маме» и «хо-
рошем папе» мы также выявили, что ключевым 
показателем того, что родители «хорошие», для 
всех групп респондентов является качество об-
щения, отношений и взаимодействия. Об этом 
же говорят и исследования М.И. Дмитриевой, 
Н.Н. Васягиной. С помощью методики Т.Ю. Анд-
рющенко и Г.М. Шашловой мы изучили содер-
жание общения детей с родителями. 

Рис. 1. Уровни представленности различных сфер в общении родителей и детей (распределение в %)
Fig. 1. Levels of representation of various spheres in communication between parents and children (distribution in %)

Как показывают результаты исследования, в 
большей степени в общении родителей и детей 
представлена сфера внутреннего мира ребенка 
(высокий и средний уровни выраженности этой 
сферы общения представлены у 48 % диад «ро-
дитель – ребенок»). Такой результат не может не 
радовать, но анализ отдельных шкал – мира мыс-
лей ребенка, мира чувств ребенка, Я-концепции 
ребенка – показывает, что преимущественно ро-
дители обсуждают с ребенком, как он что-то сде-
лал, решил, какой он есть и каким он мог бы 
быть, в меньшей степени касаются его пережи-
ваний и их причин, его отношения к другим лю-
дям. И, как мы уже отметили, чем выше уровень 
родительской заботы, тем меньше внимания уде-
ляется внутреннему миру ребенка, поскольку ро-
дитель принимает решения относительно ребен-
ка сам, сообразуясь со своими представлениями                       

о «хорошем» для ребенка. Поэтому помощь ро-
дителям в построении диалога с ребенком в це-
лях согласования потребностей и ожиданий явля-
ется важной задачей психолого-педагогической 
поддержки семей.

Второй по степени представленности в обще-
нии родителей и детей является сфера социаль-
ного мира. Она представлена двумя шкалами: 
формальной школьной действительности и норм 
социального взаимодействия. Первая фиксирует 
общение на темы выполнения требований учите-
ля, успехов и неудач в школе, общения со свер-
стниками в школе. Вторая предполагает обсужде-
ние соответствия поведения ребенка правилам, 
этическим нормам. Согласно данным корреляци-
онного анализа, в наибольшей степени эта сфера 
общения представлена в семьях, где ведущим ти-
пом родительского отношения является контроль 
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(r = 0,411, p = 0,01), то есть основной целью обще-
ния является не стремление узнать о школьной 
жизни ребенка, понять его затруднения и помочь 
ему, а желание проконтролировать соблюдение 
установленных правил и требований. 

Следующей по степени представленности 
в общении родителей и детей является сфера 
быта. В нее входят шкалы удовлетворения ви-
тальных потребностей ребенка, ситуативно-
бытовых действий, связанных с выполнением 
ребенком домашних обязанностей, формаль-
ных семейных занятий (совместного чтения, игр 
и других видов досуга). Как показывает анализ 
отдельных шкал, преимущественно общение в 
этой сфере сосредоточено на обсуждении ви-
тальных потребностей ребенка – вопросов без-
опасности и здоровья, питания, гигиены, в мень-
шей степени связано с домашними обязанностя-
ми ребенка и еще реже касается совместных за-
нятий дома. Корреляционный анализ показал, 
что чем больше родители уделят внимание этой 
сфере общения, тем в меньшей степени дети пе-
реживают в семейной ситуации тревожность 
(r = -0,448, p = 0,01) и чувство неполноценности 
(r = -0,319, p = 0,05). Таким образом, важной за-
дачей просвещения и консультирования роди-
телей является формирование представления 
о важности внутрисемейного взаимодействия, 
расширение репертуара способов этого взаимо-
действия. 

Менее всего представлена в общении детей 
и родителей сфера познания, включающая шка-
лы содержания познания и процесса познания. 
Общение в этой сфере предполагает рассказ ро-
дителя о растениях и животных, о том, как устро-
ен человек, ответы на разнообразные «Поче-
му?», объяснение новых слов, объяснение того, 
что ребенок не знает или не понимает. Не слу-
чайно в исследовании О.В. Поленовой установ-
лена связь психологического благополучия в се-
мье с уровнем развития универсальных учеб-
ных действий детей [Поленова, 2017]. В нашем 
исследовании обнаружена отрицательная связь 
общения в сфере познания с тревожностью де-
тей (r = -0,329, p = 0,05) и положительная связь с 
удовлетворенностью жизнью (r = 0,273, p = 0,05). 

Таким образом, содействие родителей в позна-
нии ребенком окружающего мира способствует 
его психологическому благополучию.

Завершая анализ результатов по методике, 
отметим, что родители искренни в своем убеж-
дении, что они общаются с детьми. Другое дело, 
что содержание этого общения может вызы-
вать у ребенка тревогу и чувство неполноцен-
ности либо удовлетворенность жизнью. Поэто-
му одной из задач психологического просвеще-
ния должно стать информирование родителей о 
том, как содержание общения влияет на психо-
логическое благополучие ребенка.

Как показывают исследования, важным фак-
тором психологического блаополучия детей явля-
ется тип родительского отношения. Рссмотрим ре-
зультаты, полученные с помощью «Опросника ро-
дительского отношения» А.Я. Варги, В.В. Столина.

Преобладающим типом родительского от-
ношения является кооперация. Почти две трети 
родителей (60 %) отмечают, что проявляют ис-
кренний интерес к тому, что интересует ребен-
ка, высоко оценивают его способности. У 40 % 
родителей фиксируются средние значения по 
шкале: они могут поощрить самостоятельность 
и инициативу ребенка, но не склонны призна-
вать свои ошибки, правоту ребенка в конфликте. 
Несмотря на то что «кооперацию» традиционно 
рассматривают как оптимальный тип родитель-
ского отношения, корреляционный анализ выя-
вил, что высокие показатели по этой шкале от-
рицательно связаны с переживанием ребенком 
благополучия в семейной ситуации (r = -0,381, 
p = 0,01) и положительно – с переживанием 
конфликтности в семейной ситуации (r = 0,479,              
p = 0,01). Можно предположить, что стремление 
родителей активно участвовать в жизни ребен-
ка, даже «на равных», проявление интереса к 
тому, что интересно самому ребенку, может со-
временными детьми расцениваться как наруше-
ние личных границ и вызывать конфликты. Вы-
явленный факт требует более тщательной про-
верки на расширенной выборке респондентов.

Следующим по частоте встречаемости явля-
ется контролирующий тип отношений, или «авто-
ритарная гиперсоциализация». Почти четвертая
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часть родителей (26 %) ведут себя слишком ав-
торитарно по отношению к ребенку, устанавли-
вают жесткие дисциплинарные рамки и требуют 
от него безоговорочного послушания. Половина 
родителей (52 %) умеют находить баланс требо-
ваний, запретов и разрешений, а у 22 % мы фик-
сируем недостаточный контроль над действи-
ями и поведением ребенка. Как мы отмечали 
выше, такой тип родительского отношения зна-
чимо связан с концентрацией общения на сфере 
социального мира и вызывает у ребенка тревож-
ность в семейной ситуации.

Далее по частоте встречаемости следует та-
кой тип родительского отношения, как «симби-
оз». Десятая часть родителей (12 %) не устанав-
ливают психологическую дистанцию между со-
бой и ребенком, стараются быть ближе к нему, 
у 70 % родителей можно зафиксировать опти-
мальную дистанцию, и 18 % родителей устанав-
ливают значительную психологическую дистан-
цию между собой и ребенком. Корреляционный 
анализ показал, что высокие значения по шка-
ле «Симбиоз» положительно связаны с высо-
кими значениями по шкале «Инфантилизация» 
(r = 0,455, p = 0,01) и отрицательно – с пережи-
ванием ребенком удовлетворенности жизнью 
(r = -0,324, p = 0,05). Для ощущения благополу-
чия ребенку необходимо личное пространство 
и возможность проявления самостоятельности.

По шкале «Принятие – отвержение» никто 
из родителей не оценил на высоком уровне по-
ложительное отношение к ребенку. Высокая                          

степень принятия означает, что родитель ува-
жает ребенка и признает его индивидуаль-
ность, что в исследовании М.М. Хатуевой,                                
Н.М. Швалевой показано как фактор психологи-
ческого благополучия ребенка [Хатуева, Швале-
ва, 2018]. У большинства родителей (96 %) пока-
затели по этой шкале находятся в среднем диа-
пазоне, а 4 % испытывают по отношению к ре-
бенку в основном отрицательные чувства: раз-
дражение, злость, досаду. Как показал корреля-
ционный анализ, чем в большей степени роди-
тели принимают ребенка, тем более он удовлет-
ворен жизнью (r = 0,233, p = 0,05).

Результаты по шкале «Инфантилизация» по-
казывают, что 63 % родителей верят в способно-
сти ребенка, рассматривают неудачи как случай-
ное событие, 37 % родителей показывают сред-
ние значения, порой испытывают сомнения в спо-
собности ребенка действовать самостоятельно и 
достигать хороших результатов. Значимые связи 
обнаружены со шкалами «Симбиоз» (r = 0,455,           
p = 0,01) и «Удовлетворенность ребенка жизнью» 
(r = -0,302, p = 0,05). Все три показателя тесно свя-
заны между собой: восприятие ребенка малень-
ким, несамостоятельным и беспомощным по-
буждает родителей устанавливать с ним отноше-
ния слияния, что приводит к переживанию ре-
бенком психологического неблагополучия.

Благодаря проективной методике «Кинети-
ческий рисунок семьи» мы смогли получить све-
дения о том, как ребенок воспринимает членов 
семьи и свое место среди них.

Рис. 2. Уровни выраженности симптомокомплексов методики «Кинетический рисунок семьи»
(распределение в %)

Fig. 2. Levels of severity of symptom complexes of the Kinetic Family Drawing technique (distribution in %)
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Если рассматривать высокий уровень выра-
женности симптомокомплексов, то примерно 
по трети детей воспринимают семейную ситуа-
цию как благоприятную (34 %), испытывают тре-
вожность (30 %) или враждебность (30 %) в се-
мейной ситуации, примерно пятая часть отмеча-
ют конфликтность (22 %) и чувство неполноцен-
ности (18 %). При этом, по результатам корреля-
ционного анализа, устойчиво связаны пережи-
вание конфликтности семейной ситуации и чув-
ства неполноценности (r = 0,623, p = 0,01), враж-
дебности (r = 0,528, p = 0,01) и принятие ребен-
ка родителями (r = -0,517, p = 0,01). Таким обра-
зом, если родитель не принимает индивидуаль-
ность, интересы ребенка, это вызывает чувство 
неполноценности в семейной ситуации, воспри-
ятие ее как враждебной, конфликтной по отно-
шению к ребенку. 

Переживание семейной ситуации как бла-
гоприятной имеет отрицательные связи с ти-
пом родительского отношения «коопера-
ция»  (r = -0,381, p = 0,01) и конфликтностью                             
(r = -0,456, p = 0,01). Как мы отмечали выше, 
«излишняя» близость с ребенком, даже при 
поддержке и признании его самостоятельно-
сти негативно переживается детьми и провоци-
рует конфликтность. Таким образом, очень ва-
жен баланс «психологической близости – дис-
танции» во взаимоотношениях родителей и де-
тей. Как непринятие, так и «сверхпринятие» ре-
бенка мешают субъективному переживанию               
психологического благополучия. 

Согласно результатам шкалы удовлетво-
ренности жизнью Э. Динера, 44 % детей пол-
ностью довольны своей жизнью, 41 % – отно-
сительно довольны и 15 % детей не довольны 
своей жизнью. 

Результаты корреляционного анализа пока-
зывают, что удовлетворенность младших школь-
ников жизнью связана с общением родителя и 
ребенка на темы познания (r = 0,213, p = 0,05) и 
внутреннего мира (r = 0,248, p = 0,05) ребенка, что 
помогает ребенку лучше понимать себя и окру-
жающий мир, находя баланс во взаимодействии 
с собой, другими людьми. Подобный харак-
тер общения, а также оптимальное проявление

заботы (r = -0,252, p = 0,05) и кооперации                            
(r = -0,381, p = 0,01) способствуют снижению тре-
вожности (r = -0,324, p = 0,01), конфликтности               
(r = -0,479, p = 0,01) и восприятию семейной си-
туации как благоприятной (r = 0,244, p = 0,05).

Неудовлетворенность младших школьни-
ков жизнью связана с реализацией таких ти-
пов родительского отношения, как «симбиоз»                       
(r = 0,324, p = 0,01), «инфантилизация» (r = 0,302, 
p = 0,01) и «отвержение» (r = 0,233, p = 0,05).

Выводы. По результатам исследования мож-
но сделать следующие выводы.

В качестве ключевых показателей, обуслов-
ливающих психологическое благополучие млад-
ших школьников в семье, можно рассматривать 
тип родительского отношения и характер обще-
ния родителя с ребенком.

Удовлетворенность младших школьников 
жизнью связана с общением родителя и ребен-
ка на темы познания и внутреннего мира ребен-
ка, что помогает ребенку лучше понимать себя 
и окружающий мир, находя баланс во взаимо-
действии с собой, другими людьми. Важно так-
же внимание родителей к общению на темы по-
вседневного быта, проведению совместного до-
суга и выполнению домашних дел вместе с деть-
ми. Подобный характер общения способствует 
снижению тревожности, конфликтности и вос-
приятию семейной ситуации как благоприятной.

Переживанию ребенком психологическо-
го неблагополучия способствует нарушение           
психологической дистанции со стороны роди-
теля. При этом неважно, как именно это прояв-
ляется: в инфантилизации ребенка и симбиозе 
с ним, ограничении самостоятельной жизне-
деятельности ребенка либо в стремлении к ко-
операции, постоянном участии в различных 
проявлениях активности ребенка. Следователь-
но, идею «детоцентризма» можно рассматри-
вать как непродуктивную, поскольку она пре-
пятствует психологическому благополучию как 
детей (тревожность, чувство неполноценности, 
конфликтность), так и родителей (эмоциональ-
ное выгорание).

Наименее благоприятными типами роди-
тельского отношения можно считать инфанти-
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лизацию, симбиоз и отвержение ребенка со 
стороны родителя. В определенной степени это 
крайние варианты психологической дистанции 
между ребенком и родителем, когда родитель 
игнорирует индивидуальность ребенка, его по-
требности и интересы.

Таким образом, очень важен баланс «психо-
логической близости – дистанции» во взаимоот-
ношениях родителей и детей. Как непринятие, 
так и «сверхпринятие» ребенка мешают субъек-
тивному переживанию психологического благо-
получия. 

Заключение. Поскольку семья является од-
ним из самых значимых социальных институтов 
в жизни ребенка, задающих социальную ситуа-
цию его развития, важно, чтобы в семейной си-
стеме складывались такие отношения, общение 
и взаимодействие, которые будут обеспечивать 
психологическое благополучие всех членов се-
мьи. Именно поэтому при помощи психолого-
педагогической работы, основанной на резуль-
татах исследования, возможно изменение по-
зиции родителя, формирование компетентного 
родительства.
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INTERRELATIONS BETWEEN PARENTAL ATTITUDE, 
UPBRINGING AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
OF A YOUNGER SCHOOLCHILD IN THE FAMILY

M.V. Safonova (Krasnoyarsk, Russia)
D.A. Naprienko (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article is devoted to the analysis of the results of the study of the psychological 

well-being among younger schoolchildren in a family. The relevance of the research is connected with the increasing 
attention of society to the ‘professionalization’ of parenthood, the discussion of the content of “conscious and com-
petent” parenting, the desire to determine the main criteria of parental attitude and upbringing, allowing to create 
favorable conditions for the development of a child. 

The purpose of the article is to consider the interrelationships of various aspects of interaction between parents 
and children and the satisfaction of children in a family environment.

Materials and methods. The methodology of the research consists of scientific concepts reflecting the patterns of 
mental development of children, presented in the works of L.S. Vygotsky, D.B. Elkonin, approaches in the field of psy-
chological well-being of foreign (M. Argyle, E. Diener, R. Rayanai, E. Desi, K. Riff, etc.) and Russian authors (A.A. Kronik, 
A.V. Voronin, etc. Shevelenkova, P.P. Fesenko, E.B. Vesna, R.M. Shamionov), a systematic approach to the study of the fam-
ily (M. Bowen, K. Madanes, S. Minukhin, D. Haley, A.Ya. Varga, E. G. Eidemiller, V. Justitskis). The study involved 60 primary 
school students and their parents (60 people). The following methods were selected for the study. Parents were offered 
the Parental Attitude Questionnaire by A.Ya. Varga and V.V. Stolina to study the leading type of parent-child relationship, 
the Measure of Care method by I.M. Markovskaya to determine the leading educational position of parents, the method 
Diagnostics of the Content of Communication Between Children and Close Adults by T.Y.Andryushchenko and G.M. Shash-
lova. The children were offered the Kinetic Drawing of the Family by R. Burns and S. Kaufman, which gives information 
about the subjective family situation of a child, the scale of life satisfaction by E. Diner in the adaptation of E.N. Osin and 
D.A. Leontiev. Statistical data processing included the analysis of averages, correlation analysis by Spearman’s method.
The calculation of statistical indicators was carried out using the computer statistical program SPSS Statistics 22.0.

Research results. The type of parental relationship and the nature of parent-child communication can be consid-
ered as key indicators that determine the psychological well-being of younger schoolchildren in a family. The satisfac-
tion of younger schoolchildren with life is associated with communication between a parent and a child on the topics 
of cognition and the inner world of the child, everyday life, spending leisure time together and doing household 
chores with children. Such a nature of communication helps to reduce anxiety, conflict and perception of the family 
situation as favorable.

The least favorable types of parental relationship can be considered infantilization, symbiosis and rejection of a 
child. The child’s experience of psychological distress is facilitated by a violation of the psychological distance on the 
part of a parent. Both non-acceptance and ‘over’ acceptance of a child interfere with the subjective experience of 
psychological well-being.

Conclusion. Since the family is one of the most significant social institutions in the life of a child, setting the social 
situation of his/her development, it is important that the family system develops such relationships, communication 
and interaction that will ensure the psychological well-being of all family members. That is why, with the help of psy-
chological and pedagogical work based on the results of the study, it is possible to change the position of a parent, 
to develop competent parenting.

Keywords: parents, younger schoolchildren, psychological well-being, parent-child relationship, care.
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П
остановка проблемы. Современный 
период, отмеченный сочетанием гло-
бализма, с одной стороны, и локаль-

ной идентичности – с другой, характеризуется               
взаимодействием и взаимопроникновением 
культур, что приводит к появлению переходных, 
или компромиссных, явлений транскультур-
ности и транслингвизма. 

В условиях транслигвизма возникает и полу-
чает широкое распространение транслингваль-
ная, или транскультуральная, литература, спе-
цифические черты которой проявляются в со-
четании и объединении элементов и традиций 
разных культур, различных образов мышления и 
миропонимания. 

Авторы транслингвы передают в своих про-
изведениях собственный опыт и выражают об-
щие тенденции транслингвизма и транскульту-
рализма. Их тексты отличаются определенным 
своеобразием, поскольку отражают индивиду-
альную картину мира автора, сочетающую род-
ную культуру и культуру принимающей страны.

Целью данного исследования является ана-
лиз феномена транскультурности в англоязыч-
ном романе А. Улинич. Аня Улинич принадлежит 
к новому типу писателей-билингвов, которые 
создают свои произведения на иностранном 
языке, сохраняя в то же время родную культуру.

Методология (материалы и методы). Ис-
следование проводилось на материале текста
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романа А. Улинич «Petropolis», написанного в 
период эмиграции. Методами исследования 
послужили анализ и обобщение исследований    
отечественных и зарубежных лингвистов, изуча-
ющих вопросы инокультурного субстрата, транс-
лингвальной литературы в плане лингвокульту-
рологического анализа текста, анализа семанти-
ческой структуры лексем и синхронного изуче-
ния языковых единиц разных языков. 

Обзор научной литературы по проблеме. 
Понятия транскультурности и транслингвизма 
получили широкое освещение в современной 
отечественной и зарубежной лингвистике [Ана-
ньева, 2022; Горбунова, 2015; Егорычев, Ракише-
ва, 2016; Привалова, 2020; Прошина, 2016; Лебе-
дева, Прошина, 2020; Лещенко, 2021; Протасо-
ва, 2019; Новохатский, 2019; Темиргазина, 2021]. 

Исследователи определяют транслингвизм 
как «одновременное существование индивида в 
роли сразу нескольких идентичностей в разных 
культурах с сохранением отпечатков каждой из 
них» [Прошина, 2017, с. 158]. 

Широкую известность и популярность в на-
стоящее время получили американские писате-
ли русского происхождения, создающие свои 
произведения в инокультурном окружении на 
неродном для них английском языке. Среди них 
можно назвать М. Шрайера, М. Будман, Э. Вит-
ман, О. Грушину, А. Улинич.

Своеобразие художественного мира и про-
странства русскоязычных текстов писателей-
билингвов стало в последнее время объектом 
активных филологических исследований [Ахид-
жак, 2018; Бариловская, Колесова, 2021; Бахти-
киреева, 2004; Бутенина, 2018; Гончарова, 2015; 
Денисова, Сидорова, 2017; Джусупов, 2018; Кре-
мер, 2014; Лебедева, Лупачева, 2019; Туманова, 
2014; Яковлева, 2017]. 

Ярким примером творческого транслингвиз-
ма можно считать литературную деятельность 
Ани Улинич, представителя четвертой волны рус-
ской эмиграции. Аня Улинич родилась и получила 
образование в России, в 17 лет переехала в США, 
где закончила Чикагский институт искусств. В на-
стоящее время она живет и работает в Брукли-
не. Ее первый роман «Petropolis» получил самые               

положительные отзывы и был награжден преми-
ей национального книжного фонда в номинации 
для молодых авторов до 35 лет, чьи работы «осо-
бенно перспективные и захватывающие» [Kevin 
Kinsella...]. В 2009 г. Аня Улинич стала финалист-
кой престижной премии Семи Рора, одной из са-
мых значительных литературных премий в обла-
сти еврейской литературы. 

Адаптировавшись в иноязычной языко-
вой среде, автор освоила американскую культу-
ру, она пишет книги на английском языке, в то 
же время сохраняя и воспроизводя в своих тек-
стах особенности российской действительно-
сти. Принадлежность автора к двум культурным 
традициям делает ее произведения источни-
ком уникального материала, они отражают опыт 
жизни в России и Соединенных Штатах. Исполь-
зование английского языка, безусловно, дает 
большие возможности для творческого самовы-
ражения, позволяет значительно увеличить чи-
тательскую аудиторию, сохраняя при этом род-
ную культуру. 

Характеризуя работу А. Улинич, Дэвид 
Стромберг, редактор сборника произведений 
современных русскоязычных еврейских писа-
телей, поэтов и графиков Zeek, отмечал: «Похо-
же, Улинич проявляет такой же интерес и вклад 
в то, что она видела в своей американской жиз-
ни, как и в то, что она помнит о своей русской 
жизни, точно изображая поведение как русских, 
так и американцев, однако она также остерега-
ется неправильного восприятия двух культур.                   
…она работает над тем, чтобы перерисовать раз-
деляющие сосуществующие культурные линии» 
[Stromberg, 2007] (перевод наш. – Н.К.). 

Результаты исследования. Взаимодей-
ствие двух культур, которое находит выражение 
в текстах А. Улинич, не только проявляется на 
уровне лексики и грамматики, но и распростра-
няется в дальнейшем на стиль, дискурс, и на ли-
тературное творчество в целом.

Феномен транскультурности проявляется в 
творчестве А. Улинич прежде всего в тематике 
произведения, оно показывает жизнь главной 
героини сначала в России, затем в Соединенных 
Штатах. Главная героиня романа «Petropolis» 
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Саша Гольдберг, родившаяся и выросшая в Рос-
сии, как и сама автор, эмигрирует в Америку, где 
новый образ жизни удивляет ее и вызывает по-
рой критическое отношение. 

Тема диктует писателю выбор соответствую-
щих языковых средств. Описывая жизнь литера-
турной героини в России средствами английско-
го языка, А. Улинич создает бикультурный худо-
жественный дискурс, в котором используются 
ресурсы двух языковых систем. 

Совершенно оправданными в тексте о Рос-
сийской действительности выглядят транслите-
рированные номинации российских предметов 
и явлений, которые в ряде случаев автор остав-
ляет без комментариев, как, например, фетро-
вые ботинки с резиновыми галошами, которые 
носила одна из героинь, или двор военкомата, 
где собирались мальчики: Katia wore felt boots 
with rubber galoshes and a vintage Soviet school 
uniform. The boys inside the voenkomat yard.

В ряде случаев русскоязычные вкрапления, 
переданные в графике английского языка, со-
провождаются эмоциональной оценкой говоря-
щего: Так, Марина, эмигрантская подруга глав-
ной героини, спрашивает Сашу, эмигрировала 
ли она или она новая русская на каникулах, до-
бавляя, что ненавидит новых русских: Not some 
Novy Russkiy? I can’t stand Novih Russkih. Sash 
shakes her head. No, she is not a Novy Russkiy.

В художественной школе учитель ругает 
Сашу за то, что она рисует «бабские штучки», и 
спрашивает: Что дальше? Феи? Маленькие ан-
гелы? Зайчик Степашка?: «Goldberg, what do 
you think you are doing here?», «Drawing», said 
Sasha. «Goldberg, you’re a student of art! You’re in 
a life drawing class! Life! What are these babskie 
shtuchki? What’s next? Fairies? Little angels? 
Stepashka the Bunnie?» 

Тематико-семантическое своеобразие вкра-
плений русизмов, которые находятся вне языко-
вой системы английского языка, связано с необ-
ходимостью номинации российских реалий, а 
также передачей звучащей русской речи и праг-
матической направленностью иноязычных лек-
сем. Их использование обусловлено лакунар-
ностью понятий и невозможностью подобрать             

соответствующий английский эквивалент, стрем-
лением репрезентировать английским языком 
реалии своей культуры.

В данных примерах значение российских     
реалий доступно только для русскоязычных чита-
телей. У англоязычных читателей остается ощуще-
ние, что за понятным английским текстом стоит 
другая, незнакомая, даже непостижимая жизнь. 

В некоторых случаях русскоязычная заим-
ствованная лексема комментируется автором в 
тексте. Например, ‘poseyolok’ – автор описыва-
ет как несколько невысоких кирпичных зданий в 
конце дороги: Oh, that’s in the poseyolok, the old 
lady says pointing at a group of low brick buildings 
at the end of the road. В данном случае контекст 
восполняет недостаток буквального понимания, 
формируя представление об окружающей рос-
сийской действительности. 

Отдельного внимания заслуживают обраще-
ния в речи русскоязычных персонажей (детка, 
тетя Вера, баба Женя, Сашенька), они создают ат-
мосферу домашнего тепла, передают отношения 
между персонажами, добавляют специфический 
русский колорит: Want some tea, detka? I worried 
about you so much, detka. Sasha watched the letter 
disappear in the bottomless pocket of Tetya Vera’s 
housecoat. Her grandmother, Baba Zhenya, was 
going to have three toes amputated due to diabetes. 
Sashenka, we did not expect you so soon.

Русские междометия, переданные в англо-
язычной графике, показывают эмоциональное 
отношение говорящего, придают аутентичность 
тексту, делают персонажей произведения бо-
лее живыми и реалистичными: Sasha took off her 
muddy boots. «Uzhas, this mud». «Bozhe moi! She 
exclaims taking a second look at Sasha». 

Оторванность от родного языка, от языко-
вых процессов на родине вызывает повышенное 
внимание к русскому слову, к форме выражения 
языкового знака. Вернувшись на родину, Саша 
Голдберг по-новому прислушивается к родно-
му языку, оценивает его. Оброненное бабушкой 
слово «понаехали», адресованное к иностран-
цам, вызывает языковую рефлексию героини: 
«Ponayehali»… sighs the grandma. «Оn her way 
to the poseyolok Sasha tries to translate the old

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание



[ 107 ]

woman’s lament into English. The single word 
‘ponayehali» means «they arrived over a period 
of time in large enough masses as to become an 
annoyance» «Oh, the great and mighty Russian 
language!» thinks Sasha. Here the abuse is compact 
and efficient, two prefixes do the job of a sentence.

Саша пытается перевести причитания ба-
бушки на английский язык. Одно слово «понае-
хали» означает «прибыли в течение времени в 
достаточно большом количестве, чтобы вызвать 
раздражение». «О, великий и могучий русский 
язык! – думает Саша. – Здесь ругательство ком-
пактно и эффективно, два префикса выполняют 
работу целого предложения».

В данном примере авторские комментарии, 
сопровождающие лексическую единицу, застав-
ляют задуматься о форме знака, его соответ-
ствии высказыванию, вызывают соответствую-
щую оценку.

Разговорная лексема «понаехали» обла-
дает эксплицитно представленной негативной 
окраской, как правило, адресована представи-
телям другого этноса и передает настороженно-
отрицательное отношение. 

В то же время автор отмечает, что в эмигра-
ции каждое русское слово воспринимается герои-
ней как ломка, преступление против ее тщатель-
но поддерживаемого душевного сумрака: Each 
Russian word feels like a breaking’, a crime against 
her carefully maintained mental twilight. Ассоциа-
тивная оценка героиней звучания родного языка

в потоке иноязычной речи основана на метафо-
ричности, сравнивается с угрозой для ее внутрен-
ней душевной гармонии, подчеркивает болез-
ненный характер воспоминаний о родине.

Заключение. Анализ текста А. Улинич пока-
зал, что автор продуктивно использует в своем 
произведении национальную лексику, за которой 
стоит культурный слой языка, являющийся для 
автора родным. Основной особенностью рома-
на «Petropolis» можно считать сохранение куль-
турной идентичности родного языка, представ-
ленного в тексте произведения в виде лингво-
культурного субстрата в контексте другого языка. 
Cмысловая нагрузка русскокультурного субстрата 
варьирует от номинации отдельных предметов, 
создания определенной атмосферы до индиви-
дуализации речи персонажей, воспроизведения 
речевого портрета говорящего, передачи оценоч-
ных суждений и авторской рефлексии.

Способы выражения русскоязычного субст-
рата представлены в текстах А. Улинич довольно 
разнообразно. Они обусловлены языковым чу-
тьем автора, ее отношением к слову и непосред-
ственными художественными задачами, кото-
рые она перед собой ставит. 

Транскультурность в тексте Улинич органич-
но включена в ткань произведения. Автор соз-
дала своеобразную картину мира, обогащенную 
элементами двух различающихся культур и про-
демонстрировала принадлежность к двум куль-
турным традициям. 
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TRANSCULTURAL FEATURES
IN THE NOVEL PETROPOLIS BY A. ULINICH

N.V. Kolesova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. In the modern period, which is characterized by linguistic interaction and penetration 

of cultures, the problem of studying the phenomenon of transculturality becomes quite relevant. Cultural interaction 
is manifested especially vividly in the works by emigrant writers, who, finding themselves in a new linguistic envi-
ronment, form their own linguistic space that reflects their worldview, while combining elements of two language 
systems and cultures.

The purpose of the article is to analyze and highlight the features of transculturalism in the work by the modern 
emigrant writer A. Ulinich.

The research methodology (materials and methods). The text of the novel Petropolis by A. Ulinich served as 
the material for the study. The work uses the methods of analysis and generalization, linguoculturological analysis 
of the text, analysis of the semantic structure of lexemes and synchronous study of linguistic units of different 
languages.

Review of scientific literature on the problem. Along with a rather impressive number of works devoted to the 
language of translingual writers, works on the analysis of the phenomenon of transculturality in the work by modern 
authors who create their texts in English are quite few and do not fully address the problem of the functional signifi-
cance of this phenomenon.

Research results. Based on the analysis of the text by A. Ulinich, the phenomenon of transculturality in the 
English text was studied. The analysis of the text by A. Ulinich showed that the author productively uses national vo-
cabulary in her work, emphasizing the cultural layer of the language, which is native to the author. The main feature 
of the novel Petropolis can be considered keeping cultural identity of the native language, presented in the text as a 
linguocultural substrate in the context of another language.

Conclusion. Transculturality in the text by A. Ulinich’s novel is manifested in a peculiar world vision, enriched 
with elements of two different cultures. The author shows belonging to two cultural traditions, includes her experi-
ence in a literary work, forms the image of Russia in a foreign language communicative space.

Keywords: translinguism, modern English literature, emigrant writers, transcultural creativity, linguocultural 
features, Russian cultural substratum.
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УДК 811.161.1’37

«ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ» 
И ИХ СЕМАНТИЧЕСКИЕ РОЛИ 
В МЕДИАОПИСАНИЯХ ПАНДЕМИИ

Е.В. Осетрова (Красноярск, Россия)
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Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена анализу языковых участников «государственного типа» (далее – 

«государства-участники») – России, Китая, США и др. – как элементов ситуации «Пандемия», отраженной в 
текстах российских СМИ. Исследование различных языковых объектов, которые представляют государство 
как территориально-политическое образование на уровне высказывания и текста, в последнее время ведется 
достаточно активно. Таким объектам присваивают статус концепта, языкового образа или языкового имиджа; 
чаще всего они анализируются на материале современных медиа и регулярно – в сопоставительном аспек-
те; коммуникативная стратегия их использования определена как формирование представлений о той или 
иной стране и ее культуре; выделенными же центрами интереса в отечественном языкознании оказываются              
Россия, Китай и США (Америка). Все это доказывает участие объектов данного типа в формировании совре-
менной языковой картины мира. Она же, в свою очередь реагируя на меняющуюся действительность и обсто-
ятельства существования социума, расширяет пространство, включая очередные значимые ситуации, одной 
из которых является глобальная ситуация «Пандемия». В контексте сказанного определена цель данного ис-
следования – выявить семантические роли, в которых «государства-участники» представлены в границах на-
званной языковой ситуации. 

Методология (материалы и методы). Методологическая основа исследования базируется на положе-
ниях семантического синтаксиса, в границах которых использованы универсальные методы анализа и синте-
за, сравнительно-сопоставительный метод, а также собственно семантический анализ текста. Материалом 
анализа становятся статьи, опубликованные в Интернете изданиями «Комсомольская правда», «LIFE», «РБК», 
«Газета.ру», «Росконгресс», РИА «Новости».

Результаты исследования. Средства массовой информации демонстрируют особую трактовку ситуации 
«Пандемия», а «государства-участники» как ее элемент занимают заметное место в границах медиакартины 
мира. Они обслуживаются набором из семи семантических ролей, каждая из которых имеет специфическое 
содержание: агенс, коагенс, контрагенс, бенефициент(+),бенефициент(–), локатив и объект характеризации. По-
скольку большинство из выявленных ролей являются ролями субъектного типа, государства описаны здесь как 
разносторонние деятели, активно, часто коллегиально, действующие ради преодоления мирового кризиса.

Заключение. Выводы, обобщающие результаты анализа, сведены к следующему: 1) «государство-участник» 
может описываться автономно, однако большинство контекстов представляют его в группе, действующим и оце-
ниваемым комплексно, одновременно с другими «государственными» субъектами; чаще всего в таком режиме 
обсуждаются Россия, Китай, США и Европа; 2) заметной идеей, задающей интерпретацию реального положе-
ния дел, оказывается идея общего существования «государств-участников»: на ролевом уровне она конкретизи-
рована как их «сообщность» или «всеобщность», на ситуативном же уровне – как их «объединение», «коорди-
нирование», «сотрудничество», даже «солидарность»; 3) данная идея оформлена знаменательной и служебной 
лексикой с соответствующей семантикой и особо подчеркнута при использовании роли коагенса; 4) описание 
пандемии сопровождается разнообразными оценочными смыслами, которые, с одной стороны, квалифициру-
ют эту ситуацию как глобальную проблему, а с другой – связаны с надеждой на ее разрешение.

Ключевые слова: семантика, языковая ситуация, языковая роль, медиатексты, «государства-
участники», пандемия.

Осетрова Елена Валерьевна – доктор филологических наук, профессор кафедры современного русского язы-
ка и методики филологического факультета, КГПУ им. В.П. Астафьева; e-mail: osetrova@yandex.ru 
Чжан Юнсян – аспирант кафедры современного русского языка и методики филологического факультета, 
КГПУ им. В.П. Астафьева; e-mail: 878607884@qq.com

Е.В. ОСЕТРОВА, ЧЖАН ЮНСЯН. «ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ» И ИХ СЕМАНТИЧЕСКИЕ РОЛИ В МЕДИАОПИСАНИЯХ ПАНДЕМИИ



[ 114 ]

П
остановка проблемы и обзор научной 
литературы. Исследование посвящено 
анализу языковых участников «государ-

ственного типа» (далее – «государства-участни-
ки»), регулярно упоминаемых в российских        
медиатекстах: Россия (вариант – Москва), Китай 
(вариант – Пекин), США/Америка (вариант – Ва-
шингтон), Франция (вариант – Париж), Европей-
ский Союз/Европа (вариант – Брюссель) и др. 

Цель исследования – выявить их семанти-
ческие роли в границах ситуации «Пандемия», а 
его задачи – определить, каковы общие законо-
мерности использования семантических ролей 
в медиаконтексте; через какие языковые формы 
эти роли выражаются; какие действия приписы-
вают в таком случае государству/ам.

В современном языкознании имеется мно-
жество исследований различных лингвистиче-
ских феноменов, представляющих государство 
на уровне высказывания и текста.

В этом отношении, например, активно зая-
вила о себе лингвистическая имиджелогия, ко-
торая интересуется не только составляющими 
и характеристиками языка публичных деятелей 
[Богуславская, Осетрова, 2021], но и языковым 
имиджем различного рода территориально-
государственных образований, формируемым в 
современном медиаконтексте [Чепкасов, 2016] 
(см. в этой связи исследование, посвященное 
языковому имиджу региона, а именно Кузбасса 
[Чепкасов, 2017]).

Содержательно к этому направлению тес-
но примыкают работы, создаваемые в русле                 
медиаанализа и теории медиакоммуникации, 
авторы которых интересуются, какие инструмен-
ты и какие позиции используют в медиатекстах 
для того, чтобы сформировать нужный имидж/
образ той или иной страны, какие коммуника-
тивные стратегии при этом оказываются наибо-
лее эффективными [Гринберг, 2008; Сейдалова,        
Корнилова, 2018].

Однако основной блок публикаций, методо-
логически согласованный с данным исследова-
нием, относится к области когнитивной лингви-
стики. В таком случае авторы, как правило, со-
средоточены на анализе отдельных «ономасти-

ческих» концептов, вербальным выражением 
которых становятся официальные названия го-
сударств и их варианты. Большое число научных 
работ посвящено языковым концептам и обра-
зам России [Белоусова, 2010; Орлова, 2015; То-
чилина, 2013], Китая [Му Юйси, 2022]1 и США 
[Гришина, 2003; 2004а; 2004б; Лыткина, 2009; 
Урусова, 2007]. При этом весьма востребован-
ным оказывается сравнительный аспект. В таком 
случае объектами внимания становятся либо         
а) два концепта – Китай и Россия2, Россия и Гер-
мания, – реализованные в текстах одного языка
[Осипова, Михина, Позднякова, 2016], либо
б) один геополитический концепт, осмысленный, 
однако, на «чужой» языковой почве – представ-
ление о России в британских [Боева-Омелечко, 
Постерняк, 2015], американских [Орлова, 2011], 
немецких [Точилина, 2013] медиа; представле-
ние об Америке [Гришина, 2004а] и Китае [Чэнь 
Кэюй, Осетрова, 2018] в российских СМИ; и под.

В итоге можно говорить о том, что исследо-
вание лингвистических объектов, которые пред-
ставляют государство на уровне высказыва-
ния и текста, продвигается в различных направ-
лениях: лингвистической имиджелогии, теории                
медиакоммуникации, когнитивной лингвистики. 
Подобным объектам присваивают статус кон-
цепта, языкового образа или языкового имид-
жа; чаще всего они анализируются на материа-
ле современных медиа и регулярно – в сопоста-
вительном аспекте; коммуникативная стратегия 
их использования определена как формирова-
ние представлений о той или иной стране и ее 
культуре; выделенными же центрами интереса 
на поле отечественного языкознания оказыва-
ются Россия, Китай и США (Америка). 

Все это доказывает участие объектов данно-
го типа в формировании современной языковой 
картины мира. Она же, реагируя в свою очередь 
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на меняющуюся действительность и обстоятель-
ства существования социума, расширяет про-
странство, включая в него модели новых значи-
мых ситуаций, одной из которых является гло-
бальная ситуация «Пандемия».

Методология исследования основана на 
положениях семантического синтаксиса, в гра-
ницах которых использованы универсаль-
ные методы анализа и синтеза, сравнительно-
сопоставительный метод, а также собственно 
семантический анализ текста [Шмелева 1994]3. 
Материалом анализа стали статьи, опублико-
ванные в Интернете изданиями «Комсомоль-
ская правда», «LIFE», «РБК», «Газета.ру», «Ро-
сконгресс», РИА «Новости» (см. «Список источ-
ников»). 

Главный аспект, с учетом которого произ-
веден анализ, – «ролевой»: авторов исследова-
ния «государства-участники» («государственные 
субъекты») интересуют в первую очередь как 
элементы глобальной языковой ситуации «Пан-
демия» и актанты детализирующих ее, более 
частных положений дел. 

Результаты исследования 
1. Авторы «Толкового словаря русского язы-

ка» дают следующие определения интересую-
щих нас понятий: 

– государство – «основная политическая 
организация общества, осуществляющая его 
управление, охрану его экономической и со-
циальной структуры; страна, находящаяся под 
управлением такой властной организации»; 

– страна – «территория, имеющая соб-
ственное государственное управление <…>; 
местность, территория»4.

Из определений следует, что два данных по-
нятия содержательно пересекаются, а соответ-
ствующие им лексемы используются как взаимо-
заменяемые синонимы. В текстах они обозна-
чают: а) элемент пространства, а именно терри-
тории, имеющей государственное управление, 

либо б) субъект, а именно организацию, управ-
ляющую территорией.

С учетом сказанного на лексическом уровне 
«государства-участники» представлены: а) суще-
ствительными нарицательными (существитель-
ные-гиперонимы государство/страна), а так-
же б) существительными собственными (назва-
ния отдельных государств, государственных со-
юзов и их столиц как символов государственно-
сти; к примеру, Россия (вариант – Москва), Ки-
тай (вариант – Пекин), США/Америка (вариант –
Вашингтон) и под.).

2. В результате анализа выделены несколь-
ко основных семантических ролей, которые 
приписаны «государственным субъектам» в 
российских медиа; перечислим и прокоммен-
тируем их далее. 

Первые две роли прямо связаны с содержа-
нием понятия государства, которое передано че-
рез определения толковых словарей и приведе-
но выше. Государство обозначает: а) простран-
ство, а именно территорию, находящуюся под 
властным управлением, либо б) собирательно-
го субъекта, а именно властную организацию, 
управляющую этой территорией.

Соответственно, довольно часто «государ-
ственный субъект» описывается в роли локати-
ва, которая является второстепенной в классифи-
кации семантических позиций, обозначая обсто-
ятельство места, зато прямо связана с основным 
содержанием понятия; например: Каждый год 
в России фиксируется десять с лишним тысяч 
случаев этого заболевания [вирус ГЛПС]; В Ки-
тае приложения и телефонные сети следили за 
тем, встречался ли человек с зараженными; Но 
все равно, общая ситуация в мире плохая. Даже 
в Америке – там тоже все позакрывали.

Нередки случаи использования однород-
ных рядов, когда в позиции локатива представ-
лены сразу несколько «государств-участников» 
на основании общности переживаемых ими со-
бытий: У нас на юге России, на северном побе-
режье Краснодарского края, а также в Ита-
лии, во Франции, в ряде восточноевропейских 
стран, появляются инвазивные виды тропиче-
ских комаров, переносчиков инфекций; Вернуть 
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ситуацию к докризисной, во-первых, невозмож-
но, а во-вторых, довольно опасно для правящих 
кругов в странах ЕС и США; Реакция населения на 
карантинные меры как в России, так и на Запа-
де показала, что демократические формы прав-
ления, права человека, концепция правового го-
сударства – все это может быть отменено. 

Однако данная роль (оформлена предлогом 
«в» + предложный падеж) оказывается един-
ственной, в которой представление о государ-
стве как о субъекте не является главным. В боль-
шинстве случаев авторы медиатекстов представ-
ляют то или иное «государство», развивая вто-
рую часть его определения – как властной орга-
низации, как активного участника, как субъекта 
ситуации пандемии. 

Первым в этом ряду стоит агенс, одна из 
наиболее заметных семантических ролей; она 
оформляется именительным падежом существи-
тельного и уточняется через значения глаголов 
активного действия; ср.: Россия может и выдер-
жит удар; Китай эффективно исправил свои 
ошибки; Китай же пытается минимизировать 
репутационные издержки; А все эти техноло-
гии (удаленка. – Авт.) контролируются США; 
[«Взрослыми» в его метафоре оказываются] 
США, оставившие попытки влиять на весь мир. 

Этот ряд продолжают примеры, в которых 
описаны более или менее активные однотип-
ные действия сразу нескольких государств; ср.: 
Южная Корея и Сингапур отреагировали на 
надвигающуюся угрозу лучше всех в мире; Реак-
ция Европы и Америки на этом фоне была мед-
ленной и несистемной.

Другой ролью будет роль бенефициента как 
языкового участника (лица или коллектива), за-
интересованного в ситуации и имеющего в ре-
зультате этого выгоду или ущерб. Если участник 
описан как испытывающий положительные по-
следствия, обозначим его бенефициент(+), если 
он описан как испытывающий отрицательные 
последствия, обозначим его бенефициент(–). 
Примеры показывают, что в текстах о пандемии 
используются оба ролевые варианта. 

В примерах – Россия могла бы много выи-
грать, приняв одно из двух стратегических           

решений; …успешные показатели Китая; Так 
что <…> на уровне стран цивилизационный 
гандикап получат Соединенные Штаты – Рос-
сия, Китай и США описаны как имеющие эко-
номическую выгоду в период пандемии, то есть 
как бенефициент(+), «выгодоприобретатель».

В других же примерах – С точки зрения 
принципиальных интересов России <…> эпиде-
мия очень неудачна; Экономика России, мира от 
этого коронавируса в итоге сильно пострада-
ет; Больше всего формальных потерь понесет 
Китай; Китай близок к поражению, если толь-
ко уже не проиграл; США ждет экономическая 
рецессия невиданного масштаба; В этой кон-
фигурации сильнее других пострадать может 
<…> позиция США; Евросоюз как наднациональ-
ная структура потерпел ряд репутационных 
поражений перед лицом действий отдельных 
правительств европейских государств – те же 
участники оформлены в позиции бенефициен-
та(–), то есть субъекта «ущемленного», посколь-
ку они, напротив, представлены несущими поте-
ри от пандемии. 

Встречаются фрагменты, в которых в дан-
ной роли выступает не одно, а сразу несколько 
«государств-участников»: Ни нам, ни странам 
Запада, ни США не хватит психиатров, чтобы 
справиться с нарастающей проблемой. Эта 
проблема станет гораздо более острой, чем 
сейчас нехватка аппаратов ИВЛ; Около милли-
она умрут – в основном среди жителей слабо-
обеспеченных медицинским оборудованием 
стран Азии и Африки;

Показательно, что авторы медиакартины 
мира именно в случае использования роли бе-
нефициента часто развивают ее контекст. Он 
имеет определенную логику, включая:

– описание выгоды или ущерба;
– аргумент/ы, которые позволяют квалифи-

цировать ситуацию таким образом;
– субъективную оценку результата соответ-

ствующего процесса (факультативна); ср. при-
меры:

И кто понесет наибольшие потери? (си-
туация ущерба) <…> В России всерьез обсужда-
ется тема «новых 90-х». Опыт у нас уже есть,                
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и он не сулит нам ничего радужного (аргумен-
ты). Но и до катастрофы мы не дойдем (оцен-
ка результата);

Больше всего формальных потерь понесет 
Китай (ситуация ущерба). Просто потому, что 
это – «мастерская мира», а большинство про-
изводств будет либо закрываться, либо пере-
форматироваться (аргументы). Но там при-
выкли к не очень высокому уровню жизни. И его 
падение не будет воспринято как катастрофа 
(оценка результата);

Без жертв и насилия этого не сделаешь 
(аргументы), поэтому США страдают от эпи-
демии и будут страдать (ситуация ущерба) 
даже больше, чем все остальные (оценка ре-
зультата); [Американские политологи не скры-
вают своего разочарования] <…> называя от-
вет Вашингтона на пандемию некомпетент-
ным (аргументы), что уже нанесло определен-
ный репутационный ущерб Соединенным Шта-
там (ситуация ущерба); США, по традиции, не 
только не будут затронуты кризисом, но и на-
против – останутся в выигрыше (ситуация вы-
годы). Страна-гегемон <…> всегда имеет воз-
можность переложить свои проблемы на чу-
жие плечи (аргументы);

Европа, наоборот, не привыкла (аргумен-
ты) к тому, что их потребление может быть 
сильно ограничено (ситуация ущерба). И пусть 
их падение будет не таким высоким, как в Ки-
тае, но гораздо более болезненным (оценка ре-
зультата).

Глаголы и глагольные словосочетания, опи-
сывающие ситуации, в которых «государство-
участник» оказывается бенефициентом, распре-
делены по двум группам соответственно вари-
антам данной роли, «положительному» и «отри-
цательному»:

– семантика выгоды (бенефициент(+)) – выиг-
рывать, быть в выигрыше, оставаться в выиг-
рыше, быть выгодным, получать выгоду, полу-
чать гандикап, иметь успешные показатели;

– семантика ущерба (бенефициент(–)) – не 
хватать, (по)страдать, парализовать, уме-
реть, проиграть, (по)терпеть неудачу, (по)тер-
петь поражение, быть близким к поражению,

(по)нести потери, нанести ущерб, быть огра-
ниченным, быть слабообеспеченным, быть бо-
лезненным (о падении), испытывать давле-
ние/падение; ждать рецессии.

И количество примеров, и количество гла-
гольных форм, приведенных выше, показывает 
преобладание «отрицательного» сценария, что 
соответствует содержанию языковой ситуации 
«Пандемия».

Две следующие языковые роли также кон-
трастны по значению.

«Государства-участники» по отношению 
одно к другому могут описываться как контра-
генсы, то есть как субъекты, имеющие противо-
положные интересы, соперничающие, даже 
враждующие между собой; см. примеры: При 
ближайшем рассмотрении в информацион-
ном пространстве снова намечается конфрон-
тация США и Китая; [Система международ-
ных отношений рухнула еще до эпидемиологи-
ческой угрозы, поэтому ее придется выстраи-
вать заново в любом случае]. Это будет зави-
сеть от того, насколько долго США и Китай 
будут имитировать торговую войну. Вашинг-
тон обвиняет Пекин в том, что тот изначаль-
но скрывал данные о масштабах распростра-
нения инфекции, и даже пытается создать ме-
ханизмы привлечения КНР к ответу за это. 

Заметно, что в ряде случаев «государства»-
контрагенсы представлены как целая группа, 
включающая более чем двух участников, что под-
черкивает разносторонность проблемы: В тор-
говой войне с США Китай близок к поражению, 
если только уже не проиграл. Пострадал и Евро-
пейский союз – возможный конкурент США в от-
ношении того, кто займет командные высоты 
в экономике шестого уклада; Каждое из них (го-
сударств – США, Китай, Россия. – авт.) обладает 
эффективным правом вето в отношении пла-
нов по изменению мира двух других.

Противоположной по смыслу оказывает-
ся роль коагенса, которая отражает положение, 
когда государственные субъекты становятся со-
участниками, союзниками или действуют в одном 
направлении для достижения общих целей; 
ср. с предыдущими примерами: Южная Корея
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и Сингапур отреагировали на надвигающуюся 
угрозу лучше всех в мире. Подобная совместная 
деятельность позволяет характеризовать субъ-
екты с использованием определений общно-
сти (союзный, дружественный, единый и под.):                  
В конце концов, у нас (России. – Авт.) с Белорус-
сией – союзное государство. Дружественный 
Казахстан опять же; Европа <…> составляет  
с США единое пространство Запада. 

Здесь, как и в предыдущем случае, при вве-
дении в текст «государственных» субъектов ак-
цент может быть сделан на коллективности их 
действий; тогда в языковой ситуации появляют-
ся более чем два участника, активно сотрудни-
чающих в обстоятельствах пандемии или в пост-
пандемийном будущем: Такой подход возмо-
жен, и его продемонстрировали Южная Корея, 
Тайвань и Сингапур. В этих случаях упор был 
сделан на всеобщее тестирование, доброволь-
ную отчетность и сотрудничество; США, Ки-
тай, а также Россия в будущем могут сыграть 
решающую роль в восстановлении междуна-
родного порядка. 

Однако функция «союзника» очень под-
вижна, неустойчива и в границах одного фраг-
мента может переходить в роль контрагенса, 
как в следующем примере: Сотрудничество 
Вашингтона, Пекина и Москвы будет ослож-
нено все большим ослаблением доверия меж-
ду ними, а также повышением роли «идеоло-
гических убеждений» в структуре оценки дей-
ствий своих оппонентов. 

Завершая выявленную классификацию, назо-
вем еще одну семантическую роль – «государство-
участник» как объект характеризации. 

Характеризация может базироваться на раз-
личных основаниях: Россия, которая <…> вы-
ступает как транспортный коридор; Китай 
<…> это – «мастерская мира»; Страна (Китай. 
– Авт.) станет сверхдержавой «мягкой силы»; 
Китай успешно закрепил за собой статус эко-
номической и технологической сверхдержавы; 
Китай <…> вышел победителем; «Взрослыми» в 
его метафоре оказываются США; США как един-
ственный центр силы, способный оказывать 
влияние на все процессы, происходящие в мире. 

Главная семантическая задача в данном слу-
чае – приписать объекту особое качество (при-
знак), которое совмещено с той или иной оцен-
кой, чаще будет положительной.

Иногда автор концентрирует внимание сра-
зу на нескольких участниках, и тогда возникает 
общая комплексная характеристика «коллекти-
ва»: Эти три страны (США, Китай, Россия. – 
авт.) являются в наше время не только самы-
ми мощными в стратегическом, военном, а в 
случае двух из них еще и в экономическом отно-
шении… они настроены на «создание правил».

3. Предыдущий анализ показывает, что каж-
дая из выделенных ролей в одном контексте мо-
жет быть приписана одновременно нескольким 
субъектам (Южная Корея и Сингапур; как в Рос-
сии, так и на Западе и т.п.), что создает эффект 
общности, совместности их существования в об-
стоятельствах пандемии, оформляясь в грани-
цах однородных рядов.

Эта семантика общности еще более прояв-
ляется, когда рассматриваемый тип участников 
оформлен с помощью лексем-гиперонимов го-
сударство, страна во множественном числе. 
Квалифицирующую позицию рядом с ними ча-
сто занимают местоимение все, существитель-
ное большинство, прилагательное многие или 
наречие много (многие/все государства; мно-
гие/все страны; большинство/много госу-
дарств; большинство/много стран); приведем 
примеры в отношении каждой из ролей: 

локатив – Политическая жизнь во многих 
странах мира в настоящий момент отошла 
на второй план;

агенс – Все государства, как демократиче-
ские, так и тоталитарные, принимают ряд 
чрезвычайных мер для преодоления кризиса и 
защиты населения; Практически все прави-
тельства вводят определенные требования 
к населению, чтобы остановить пандемию; 
Многие страны, если не большинство, не го-
товились к угрозам, которых в течение многих 
лет, а может, и десятилетий, ожидали уче-
ные; Те государства, которые продемонстри-
руют наилучшую способность решать вопро-
сы, связанные с пандемией, выйдут из этого 
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глобального кризиса, став сильнее в политиче-
ском отношении, в то время как страны, проя-
вившие себя хуже, ослабнут;

бенефициент(+) – Выигрывают государ-
ства, имеющие вместительные емкости для 
того, чтобы сделать запасы топлива. Вот в 
Америке и Японии емкости огромные. В США –
до 800 миллионов баррелей, в Японии до 500. 
Они сейчас заполняются дешевым топливом. 
Им – выгодно, они будут в выигрыше; 

бенефициент(–) – Многим странам не хва-
тает не только аппаратов ИВЛ, но и врачей и 
койко-мест в больницах; SARS-Cov-2 <…> пара-
лизовал не только социальную, но и экономиче-
скую жизнь многих государств; Когда пандемия 
COVID-19 закончится, учреждения многих стран 
будут восприняты как потерпевшие неудачу; 
Коронавирус <…> поставил целый ряд стран в 
положение подопытных крыс; Материальные 
потери [государств] от коронавируса огром-
ны. В масштабах мира они, вероятно, превзой-
дут уровень Великой депрессии 1929 года; Раз-
вивающиеся страны пострадали от глобально-
го экономического спада уже на ранних этапах, 
в том числе за счет рекордного оттока денеж-
ных средств и ухудшения финансовой ситуации;

контрагенс – Внутренние противоречия 
<…> годами накапливались в отношениях меж-
ду членами ЕС – страны старой Европы не сра-
зу смогли договориться о том, как и на каких 
условиях распределять финансы;

коагенс – С пандемией и мировым кризисом 
можно справиться лишь в том случае, если все 
страны будут сотрудничать; Страны спра-
вятся со вспышкой коронавируса;

объект характеризации – Государства на 
грани коллапса станут более частым явле-
нием; Централизованные государства с силь-
ной властью оказались более способными к бы-
строму и скоординированному ответу на угро-
зу пандемии.

Семантика общности, коллегиальности, вы-
явленная на уровне анализа ролевого соста-
ва, совмещается со смыслами совместной де-
ятельности, которые обнаруживаются уже на 
уровне анализа языковой ситуации в целом и 

выражены разнообразными глагольными фор-
мами; ср. примеры: 

Борьба с этим кризисом еще больше объ-
единит нас как мировое сообщество <…> 
она укрепит нашу способность находить со-
вместные ответы на другие глобальные вы-
зовы, с которыми мы сталкиваемся как чело-
вечество; COVID-19 объединяет; Фрей <…> от-
мечает «объединяющую силу» пандемии; Об-
щий враг (COVID-19. – Авт.) объединит челове-
чество; Объединенные попытки создать фонд 
для борьбы с пандемией выявляют внутренние 
противоречия; Борьба с общим врагом – вели-
кая объединяющая сила; Кризис становится 
общей чертой, которую мы все разделяем <…> 
делясь своим опытом с онлайн-знакомыми на 
другом конце света;

Необходимость международной координа-
ции подтверждается <…> на мировом уровне; 
В борьбе с пандемией коронавируса могут по-
мочь лишь скоординированные усилия;

С пандемией и мировым кризисом можно 
справиться лишь в том случае, если все стра-
ны будут сотрудничать; Проблемы с сотруд-
ничеством есть;

У человечества есть два главных выбо-
ра. [Первый состоит в выборе между тота-
литарным контролем и свободами]. Второй – 
между националистической изоляцией и соли-
дарностью со всем миром. 

Подобные контексты показывают, как           
разнообразно развивается и усиливается язы-
ковая идея общего, коллективного существова-
ния и действия «государств-участников» в обсто-
ятельствах пандемии. Медиакартина мира, как 
видно, прорисовывается с помощью глаголь-
ных предикатов и отглагольных существитель-
ных объединять/объединение – координиро-
вать/координация – сотрудничать/сотрудни-
чество – солидарность. 

Дополняет идею общности целый набор 
языковых форм, детализирующих и уточняющих 
ее в различных аспектах:

– местоимения мы, все, весь, каждый                      
(к примеру, сохранение устойчивого экономи-
ческого роста в каждой отдельной стране);
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– существительные мир, человечество, 
большинство, сообщество, содружество,          
взаимозависимость, поддержка (к примеру, 
взаимозависимость между континентами; 
уровень поддержки развивающихся стран);

– прилагательные многие, общий, всеоб-
щий, совместный, коллективный (к примеру, 
общая инфраструктура; общие транспорт-
ные потоки, узлы; коллективное внимание об-
щества; принятие коллективных мер);

– наречия много, совместно, вместе                      
(к примеру, совместно с бизнесом; вместе                  
с предпринимателями).

Кроме знаменательной лексики, идею общ-
ности обслуживает служебная лексика – союзы 
и; а также; как… так и – с семантикой соедине-
ния и дополнения.

В завершение анализа приведем фрагмент 
медиатекста о пандемии, в котором идея об-
щего существования субъектов: а) на ролевом 
уровне оформленная как «сообщность»; б) на 
ситуативном же уровне – как «сотрудничество», 
выражена наиболее концентрированно: Шаран 
Барроу видит международную поддержку как 
вопрос коллективного выживания и вложений 
в будущее системы здравоохранения, мировой 
экономики и многосторонних отношений.

Заключение. Средства массовой информа-
ции демонстрируют особую трактовку ситуа-
ции «Пандемия», а «государства-участники» как 
ее элемент занимают большое место в границах 
медиакартины мира. Они обслуживаются набо-
ром из семи семантических ролей, каждая из ко-
торых имеет специфическое содержание: агенс, 

коагенс, контрагенс, бенефициент(+), бенефи-
циент(–), локатив и объект характеризации. По-
скольку большинство из выявленных ролей явля-
ются ролями субъектного типа, государства опи-
саны здесь как разносторонние деятели, активно, 
часто коллегиально, действующие ради преодо-
ления мирового кризиса.

Кроме того, обнаружен ряд закономер-
ностей, проявившихся в границах названной                   
ситуации:

– «государство-участник» может описывать-
ся автономно, однако большинство контекстов 
представляют его в группе, действующим и оце-
ниваемым комплексно, одновременно с други-
ми «государственными» субъектами; чаще все-
го в таком режиме обсуждаются Россия, Китай, 
США и Европа;

– заметной идеей, задающей интерпре-
тацию реального положения дел, оказывает-
ся идея общего существования «государств-
участников»: а) на ролевом уровне она конкре-
тизирована как их «сообщность» или «всеобщ-
ность»; б) на ситуативном же уровне – как их 
«объединение», «координирование», «сотруд-
ничество», даже «солидарность»;

– данная идея оформлена знаменательной 
и служебной лексикой с соответствующей се-
мантикой и особо подчеркнута при использова-
нии роли коагенса;

– описание пандемии сопровождается           
разнообразными оценочными смыслами, кото-
рые, с одной стороны, квалифицируют эту ситуа-
цию как глобальную проблему, а с другой – свя-
заны с надеждой на ее разрешение.
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УДК 159.923.2

ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
КАРЬЕРНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.А. Берзина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Многие студенты, получая профессиональное образование, не имеют достаточ-

ного представления о перспективах построения карьеры, в связи с чем особую актуальность для будущих 
специалистов среднего звена приобретают вопросы карьерного самоопределения и успешной реализации в 
профессиональной деятельности.

Цель статьи – проанализировать взаимосвязи ценностно-мотивационных факторов и карьерного само-
определения студентов среднего профессионального образования (СПО).

Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования составил ком-
плексный подход, который дает возможность полноценно изучить, структурировать и понять личностно-
индивидуальные особенности. Для определения ценностно-мотивационных факторов выбраны методи-
ки: «Ценностные ориентации» (Ш. Шварц) и «Индекс стремлений» (Э. Деси, Р. Райан); для определения ка-
рьерных ориентаций – методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн) и «Методика карьерного самоопределения» 
(А.Н. Демин, А.Б. Седых). Для математической обработки использовался корреляционный анализ (коэффи-
циент Спирмена). Респондентами выступили студенты красноярских учреждений среднего профессиональ-
ного образования.

Результаты исследования. Анализ среднестатистических значений ценностей демонстрирует ориента-
цию молодых людей на максимизацию удовольствий и минимизацию несчастий; желание самостоятельно-
сти мышления и возможности личного выбора действий. Немаловажное значение для опрошенных имеет 
ценность «достижения», которая демонстрирует личный успех через профессиональную компетентность со-
гласно социальным стандартам. Оценка средних значений жизненных стремлений испытуемых позволяет за-
ключить, что более всего у респондентов выражены внутренние мотивы здоровья, личностного роста и благо-
приятных отношений. Среди внешних мотиваторов лидирующую позицию занимает материальное благопо-
лучие. Стремление к известности и внешняя привлекательность являются для большинства опрошенных ме-
нее важными. Ранжирование выраженности карьерных ориентаций в выборке студентов СПО показывает, 
что для опрошенных более всего характерны автономия и интеграция стилей жизни. Менее всего выражены 
такие «якоря карьеры», как: стабильность работы и стабильность места жительства. Результаты исследования 
показали, что наиболее значимые корреляционные связи наблюдаются между требующими социальной ак-
тивности карьерными ориентациями (предпринимательство, менеджмент, вызов) и жизненными стрем-
лениями (богатство, общество, известность). Среди ценностей наиболее значимые связи установлены с 
ценностями власти, самостоятельности и универсализма. 

Заключение. Проведенное исследование позволило выявить наиболее важные для студентов СПО цен-
ности, преобладающие мотивы поведения и ведущие карьерные ориентации, а также определить значимые 
взаимосвязи карьерного самоопределения с ценностно-мотивационными факторами. Полученные результа-
ты свидетельствуют о том, что ценностно-мотивационная активированность обусловливает и более высокую 
самоопределенческую активность в области карьеры. Эти данные согласуется с данными Н.В. Лукьянченко, 
полученными в исследовании на выборке студентов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: ценностно-мотивационные факторы, жизненные стремления, карьерные ориента-
ции, профессиональная идентичность, барьеры в принятии карьерных решений, потребность в информа-
ции, студенты, среднее профессиональное образование.
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П
остановка проблемы и цель исследова-
ния. В условиях динамичных изменений, 
происходящих на рынке труда, возрастает 

потребность в специалистах среднего звена. Зна-
чительное количество студентов, получая среднее 
профессиональное образование, не имеют доста-
точного представления о перспективах построе-
ния карьеры, в связи с чем особую актуальность 
для будущих специалистов приобретают вопросы 
карьерного самоопределения и успешной реали-
зации в профессиональной деятельности. 

В отечественной психологии активно изу-
чают и разрабатывают новые подходы в обла-
сти карьерного самоопределения молодежи 
К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Демин, Д.А. Ле-
онтьев, А.С. Новгородов, А.К. Маркова, Е.А. Мо-
гилевкин, А.Б. Седых, Е.В. Ковалевская, Н.В. Лу-
кьянченко и др.

Карьерное самоопределение представляет-
ся как процесс поиска человеком своего индиви-
дуального способа функционирования в трудовой 
деятельности на основе сформированного лично-
го отношения к окружающему миру и обществу, 
на которое также оказывают большое влияние 
индивидуально-личностные особенности. 

Важными компонентами карьерного само-
определения являются ценности и мотивы, кото-
рые обусловливают мотивационную и смысловую 
наполненность процесса планирования карьеры 
и карьерного продвижения [Ковалевская, 2015]. 

Изучением вопросов ценностно-мотива-
ционной сферы занимаются А.Л. Винокурова, 
Л.И. Дементий, А.В. Жирикова, Л.А. Коростыле-
ва, Ю.В. Овчинникова, С.И. Сотникова и др. Среди 
зарубежных авторов наиболее известны Д. Мак-
клелланд, М. Лондон, А.Маслоу, Э. Деси, Р. Райан.

Цель данного исследования – изучение             
взаимосвязи ценностно-мотивационных факто-
ров и карьерного самоопределения студентов 
среднего профессионального образования. 

Методическое обеспечение и база исследо-
вания. Методологическую основу исследования 
составил комплексный подход, который дает 
возможность полноценно изучить, структури-
ровать, понять личностно-индивидуальные осо-
бенности. 

Методическое обеспечение исследования 
составили следующие методики: 

1) «Ценностные ориентации» – направлена 
на выявление выраженности десяти ценностных 
ориентаций: власть, достижение, гедонизм, сти-
муляция, самостоятельность, универсализм, до-
брота, традиции, конформность и безопасность 
[Schwart, 1992];

2) «Индекс стремлений» [Ryan, Deci, 2000] –
рассматривает внутренние и внешние мотивы 
личности. К первым (внутренним) авторы от-
носят личностный рост, здоровье, стремление к 
любви и привязанности, служение обществу; ко 
вторым (внешним) – материальное благополучие, 
известность и внешность [Котельникова, 2013];

3) «Якоря карьеры» Э. Шейна – оценивает ка-
рьерную направленность молодых людей на про-
фессиональную компетентность, менеджмент, 
автономию, стабильность (места жительства 
и работы), служение; вызов; интеграцию стилей 
жизни и предпринимательство [Schein, 1996]; 

4) методика измерения карьерного само-
определения «МИКС» – разработана на осно-
ве методики комплексной оценки карьеры MVS 
(My Vocational Situation) [Reardon, Lenz, 1999] 
А.Н. Деминым, А.Б. Седых, Б.Р. Седых и рассма-
тривает проблемы в трех областях: 1) профес-
сиональная идентичность; 2) внешние или вну-
тренние барьеры в принятии карьерных реше-
ний; 3) недостаток информированности о про-
фессиях на рынке труда [Демин, Седых, 2013].

Респондентами выступили 272 студента 
Красноярских учреждений СПО в возрасте от 16 
до 19 лет.

Результаты исследования. Для получения 
общей картины выраженности ценностей у сту-
дентов СПО проведено исследование ценност-
ных ориентаций на уровне индивидуальных          
приоритетов. Анализ среднестатистических зна-
чений показывает, что наиболее значимыми для 
них являются: «гедонизм» (2,66); «самостоятель-
ность» (2,55); «достижения» (2,18) и «доброта» 
(2,10). К среднему уровню можно отнести «стиму-
ляцию» (2,03); «безопасность» (2,02) и «универ-
сализм» (2,01). А такие ценности, как «конфор-
мизм» (1,74), «власть» (1,60) и «традиции» (1,24), 
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занимают невысокое положение в иерархии 
ценностей обследуемых. Результаты, получен-
ные с помощью методики «Ценностные ориен-
тации», демонстрируют ориентацию молодых 
людей на максимизацию удовольствий (на-
слаждений) и минимизацию несчастий; жела-
ние самостоятельности мышления и возмож-
ности личного выбора действий. Немаловаж-
ное значение для опрошенных имеет ценность 
«достижения», которая демонстрирует личный 
успех через профессиональную компетент-
ность согласно социальным стандартам. Нали-
чие социального статуса и доминирование над 
людьми, а также следование определенным 
традициям (обычаям), существующим в куль-
туре, для диагностируемых представляют наи-
меньшую значимость.

Для исследования мотивов поведения ре-
спондентов применялась методика «Индекс 
стремлений» (Э. Деси и Р. Райана). Авторы опре-
деляют поведение личности как самодетерми-
нированное и в рамках своей теории рассматри-
вают внутренние и внешние жизненные стрем-
ления [Ryan, Deci, 2000]. Анализ средних значе-
ний жизненных стремлений у обследуемой груп-
пы позволяет заключить, что более всего у ре-
спондентов выражены мотивы здоровья (28,70), 
личностного роста (28,42) и отношений (28,17). 
Среди внешних мотиваторов лидирующую пози-
цию занимает показатель материального благо-
получия (28,56). Стремление к внешней привле-
кательности (20,77), служение обществу (20,31) 
и известность (20,29) не являются для большин-
ства опрошенных первостепенными. 

Для определения общих тенденций выра-
женности карьерных ориентаций у студентов 
СПО выявлены средние значения показателей 
по шкалам методики «Якоря карьеры». Ранжи-
рование средних значений карьерных ориен-
таций в порядке убывания показывает, что для 
опрошенных студентов более всего характер-
ны: автономия (36,90); интеграция стилей жизни 
(36,24); служение (35,32); предпринимательство 
(33,18). Промежуточное положение занимают 
менеджмент (32,35); вызов (31,67) и профессио-
нальная компетентность (30,54). Стабильности 

работы (23,22) и месту жительства (17,82) отво-
дятся последние места.

Е.А. Могилевкин отмечает, что карьерные 
ориентации, занимающие первые два места, яв-
ляются ведущими и именно на них делается ак-
цент при выборе карьерной стратегии. Два по-
следних места занимают карьерные ориента-
ции, которые практически не имеют значения 
при построении карьеры [Могилевкин, Новгоро-
дов, 2011]. 

Н.В. Лукьянченко карьерные ориентации 
(«автономия», «интеграция стилей жизни», 
«служение») относит к личностно ориентиро-
ванным [Лукьянченко, 2023].

Результаты исследования показывают, что 
карьерная ориентация «Автономия» является 
для испытуемых наиболее значимой и демон-
стрирует их желание самостоятельно работать и 
принимать решения, выбирать способ реализа-
ции тех или иных целей [Кожевина, 2017]. Высо-
кий уровень выраженности карьерной ориента-
ции «Интеграция стилей жизни» свидетельству-
ет о том, что студенты стремятся к равновесию в 
системе «карьера – семья – жизнь – отдых» и ка-
рьера для них важна только в случае, если она 
не нарушает их традиционный стиль жизни. Ка-
рьерная ориентация «Служение» указывает на 
то, что большинство студентов в первую оче-
редь хотят видеть результат своей деятельно-
сти, даже если он не имеет материального экви-
валента, главное, чтобы этот результат приносил 
пользу людям. К менее выраженным карьер-
ным ориентациям студенты относят «Стабиль-
ность места жительства и работы», и это говорит 
о том, что современные молодые люди не свя-
зывают свое будущее только с географическим 
местом, в котором родились и выросли. У них 
есть готовность к переезду в другие регионы, в 
которых имеются значительные перспективы ка-
рьерного развития и самореализации. 

Данные, полученные по методике МИКС на 
выборке студентов среднего профессиональ-
ного образования, позволили определить уро-
вень карьерного самоопределения. Анализ ре-
зультатов по шкале «Профессиональная иден-
тичность» показывает низкий уровень профес-
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сиональной идентичности у 25 % респондентов, 
средний уровень выявлен у 62 %, и высокий уро-
вень отмечается у 13 % опрошенных. А.Н. Демин 
и А.Б. Седых придерживаются точки зрения, что 
профессиональная идентичность отражает яс-
ность и стабильность целей человека в области 
карьеры [Демин и др., 2017]. При исследовании 
шкалы «Барьеров в принятии карьерных реше-
ний» результаты распределились следующим 
образом: 17 % опрошенных студентов набра-
ли высокий балл, что говорит об отсутствии ба-
рьеров в принятии решений; 69 % отмечают воз-
можные трудности в принятии решений, кото-
рые могут носить как внутренние, так и внешние 
причины. И еще 14 % опрошенных имеют явные 
трудности с принятием решений. Эти данные, 
согласно Д. Холланду, интерпретируются как по-
казатели уровня трудностей в принятии карьер-
ных решений и уверенности в своей способно-
сти принимать правильные решения в ситуациях 
неопределенности [Holland et al., 1980]. Резуль-
таты по шкале «Потребность в информации» вы-
явили низкий уровень потребности в информи-
рованности у 4 % опрошенных; уровень ниже 
среднего – у 11 %; средний уровень потребности 
в информации характерен для 69 % респонден-
тов; 16 % имеют уровень выше среднего. 

Е.М. Тарасова отмечает, что в зависимости 
от курса обучения у студентов просматривается 
разный уровень «потребности в информации». 
Так, например, для первокурсников на этапе 
освоения профессии ориентация в вопросах тру-
доустройства и дополнительной подготовки не 
особенно актуальна. Наиболее для них актуаль-
ным является постижение содержания будущей 
профессии [Тарасова, 2020].

В целом в соответствии с диагностически-
ми нормами, представленными авторами мето-
дики МИКС, студенты, принявшие участие в ис-
следовании, имеют средний уровень карьерно-
го самоопределения.

Для выявления взаимосвязи ценностно-
мотивационных факторов и карьерного само-
определения студентов СПО использовался кор-
реляционный анализ (коэффициент Спирмена). 
Результаты представлены на рисунке. Выявле-
ны значимые корреляционные связи (p≤0,01) 
между ведущими карьерными ориентациями 
(«Якоря карьеры»), мотивами («Индекс стрем-
лений») и ценностями («Ценностные ориента-
ции») у студентов СПО. 

Сплошной линией обозначены прямые 
корреляционные связи, пунктирной линией – 
обратные.

Рис. Значимые корреляционные связи ценностно-мотивационных факторов 
и карьерных ориентаций у студентов СПО

Fig. Significant correlations between value-motivational factors 
and career orientations among students of secondary-level vocational training
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Как видно из рисунка, ценностно-мотива-
ционные факторы имеют множественные пря-
мые связи как с личностно ориентированными, 
так и требующими социальной активности ка-
рьерными ориентациями. 

Выявленные связи свидетельствуют:
– стремление к богатству и власти активи-

зирует карьерную ориентацию «Менеджмент» 
и «Предпринимательство», т.е. чем выше 
стремление к материальному благополучию и 
возможности проявления своей доминантной 
позиции, тем более выражены эти карьерные 
ориентации;

– чем более выражена ценность самостоя-
тельности, тем более значимо сохранение сво-
ей независимости (автономии), и в этом случае 
при карьерном самоопределении для молодых 
людей возможность проявления самостоятель-
ности в вопросах выбора способа действий, ме-
ста и времени работы приобретает особую ак-
туальность;

– выраженность ценности «Универсализм» 
в сочетании с жизненным стремлением «Обще-
ство» служит стимулом к служению, стремле-
нию видеть конкретные результаты своей дея-
тельности, приносить пользу людям, обществу 
и государству, сочетая это с пониманием, тер-
пимостью и защитой благополучия окружающих 
людей и природы;

– стремление молодых людей к известности 
оказывает значимое влияние на карьерную ори-
ентацию «Вызов».

При анализе влияния ценностно-мотива-
ционных факторов на карьерное самоопреде-
ление студентов выявлены следующие пря-
мые связи: показатель ценности «Самостоятель-
ность» с показателем шкалы «Барьеры в приня-
тии карьерных решений», а такие ценностные 
ориентации, как «Универсализм» и «Безопас-
ность» оказывают существенное влияние на по-
требность в информированности по вопросам, 
касающимся профессиональной деятельности, 
при возможных вариантах трудоустройства и по-
строения карьеры.

Обращает на себя внимание и тот факт, что 
не выявлено значимых корреляций карьерной 

ориентации «Профессиональная компетент-
ность» с другими показателями. Как предпо-
лагает, Н.В. Лукьянченко, «это может быть од-
ним из эффектов смены ценностной парадиг-
мы мира труда, доминирующее место в которой 
стали занимать призывы к формированию уни-
версальных soft skills и профессиональной мо-
бильности» [Лукьянченко, 2023].

Интересно и то, что такая ценность, как ге-
донизм, занимающая высокое место в иерархии 
ценностей студентов, также не обнаружила зна-
чимых корреляционных связей с якорями карье-
ры. Это говорит о ее своего рода самодостаточ-
ности, отсутствии дифференцирующего влияния 
на карьерные ориентиры.

Заключение. В современном мире карье-
ра – это процесс, детерминированный сложной 
системой множества факторов интер- и интра-
психического характера. Понимание их взаимо-
действия необходимо для более осмысленного 
построения карьерных стратегий и оптималь-
ной реализации человеческих ресурсов в тру-
довой деятельности [Лукьянченко, 2023]. Осо-
бенно это актуально в отношении молодых лю-
дей, получающих среднее профессиональное 
образование. 

Проведенное исследование позволило вы-
явить наиболее значимые для студентов СПО 
ценности, преобладающие мотивы поведе-
ния и ведущие карьерные ориентации, а так-
же определить положительные взаимосвя-
зи карьерного самоопределения с ценностно-
мотивационными факторами. 

Результаты исследования показали, что наи-
более значимые корреляционные связи наблю-
даются между личностно ориентированными 
карьерными ориентациями (автономия, служе-
ние) и требующими социальной активности ка-
рьерными ориентациями (предприниматель-
ство, менеджмент, вызов), такие жизненные 
стремления, как «богатство», «общество», «из-
вестность», сочетаются с ценностями «власть», 
«самостоятельность» и «универсализм». Дан-
ные связи положительные и свидетельству-
ют о том, что ценностно-мотивационная акти-
вированность обусловливает и более высокую                   
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самоопределенческую активность в области ка-
рьеры, что согласуется с данными Н.В. Лукьян-
ченко, полученными в исследовании на выбор-
ке студентов высшего профессионального обра-
зования [Лукьянченко, 2023].

Полученные результаты могут быть полез-
ны в дальнейшем при изучении вопросов ка-
рьерного самоопределения и мотивационно-
ценностной сферы студентов, получающих про-
фессиональное образование.
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VALUE AND MOTIVATIONAL FACTORS OF CAREER
SELF-DETERMINATION AMONG STUDENTS
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

O.A. Berzina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Many students, receiving professional education, do not have a sufficient under-

standing of the prospects for building a career, and therefore the issues of career self-determination and successful 
implementation in professional activities are of particular relevance for future mid-level specialists.

The purpose of the article is to analyze the relationship between value-motivational factors and career self-
determination of students of secondary vocational education (SVE).

Methodology and research methods. The methodological basis of the study was an integrated approach that 
helps to comprehensively study, structure and understand personal and individual characteristics. To determine the 
value-motivational factors, the following methods were chosen: Value Orientations (Sh. Schwartz) and Index of Claims                 
(E. Desi, R. Ryan); to determine career orientations – the Career Anchors methodology (E. Shein) and Methodology of 
Career Self-Determination (A.N. Demin, A.B. Sedykh). Correlation analysis (Spearman’s coefficient) was used for math-
ematical processing. The respondents were students of Krasnoyarsk institutions of secondary vocational education.

Research results. An analysis of average data on values demonstrates the focus of youth on maximizing pleasure 
and minimizing unhappiness; striving for independence of thought and possibility of personal choice of actions. 
Of no small importance for the respondents is the value of ‘achievement’, which demonstrates personal success 
through professional competence in accordance with social standards. An assessment of the average values of the 
life aspirations of the subjects allows us to conclude that the respondents have the most pronounced internal mo-
tives for health, personal growth and favorable relationships. Among the external motivators, the leading place is 
occupied by material well-being. The desire for fame and external attractiveness is less important for the majority of 
respondents. Ranking the severity of career orientations in a sample of students of secondary vocational education 
shows that the respondents are mostly characterized by autonomy and integrated lifestyle. The least pronounced are 
such ‘career anchors’ as: stability of work and stability of the place of residence. The results of the study showed that 
the most significant correlations are observed between career orientations that require social activity (entrepreneur-
ship, management, challenge) and life aspirations ‘wealth’, ‘society’, ‘fame’. Among the values, the most significant 
links are established with the values of power, independence, and universalism.

Conclusion. The study made it possible to identify the most significant values for SVE students, the prevailing 
motives of behavior and leading career orientations, as well as to identify significant relationships between career 
self-determination and value-motivational factors. The results obtained indicate that value-motivational activation 
also determines a higher self-determined activity in the field of career. These data are consistent with the data of   
N.V. Lukyanchenko obtained in the study of a sample of students of higher educational institutions.

Keywords: value-motivational factors, life aspirations, career orientations, professional identity, barriers in mak-
ing career decisions, need for information, students, secondary vocational education.
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П
остановка проблемы. В связи с не-
прерывным развитием китайско-
российских дружеских отношений и по-

литических и экономических обменов все боль-
ше и больше китайских студентов желают учить-
ся в России, и изучение русского языка являет-
ся главным приоритетом, поэтому тест по рус-
скому языку как иностранному (ТРКИ) является 
важной мерой проверки овладения учащими-
ся русским языком. Авторами-разработчиками 
системы ТРКИ являются Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносо-
ва (ТРКИ – элементарный, базовый, I уровни) 
и Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет (ТРКИ – II, III, IV уровни) [Ерофеева,                                                                 

Попова, 2021, с. 208]. С течением времени на 
первый план выдвигаются несколько иные зада-
чи в обучении китайских студентов русскому язы-
ку. «На современном этапе основная цель тести-
рования по РКИ – это проверить и речевые уме-
ния, и языковые навыки кандидатов при дости-
жении ими своих коммуникативных целей в си-
туациях, актуальных для обеспечения бытовой и 
профессиональной жизни иностранца в стране 
изучаемого языка соответственно его уровню» 
[Ван Юйтин, Ерофеева, 2022, с. 235–238]. 

Результаты тестирования не только демон-
стрируют достижения студента в области изу-
чения РКИ, но и выявляют уровень сформиро-
ванности иноязычной компетенции [Веренич,                     
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Аннотация
Постановка проблемы. С непрерывным развитием китайско-российских отношений все больше и боль-

ше китайских студентов желают приехать в Россию на учебу. Тест по русскому языку как иностранному являет-
ся важным инструментом для измерения уровня владения русским языком.

Цель статьи – с учетом содержания и качеств лингводидактического тестирования провести сравнитель-
ный анализ субтеста «Чтение» в ТРКИ-2 и ТРЯ-8.

Методология. В статье используются следующие методы: аналитический, синтетический, сравнитель-
ный, описательный, метод наблюдения и структурный метод.

Результаты исследования и обсуждение. Излагаются содержание и экзаменационные требования суб-
теста «Чтение» в ТРКИ-2 в России и ТРЯ-8 в Китае, а также с точки зрения качества лингводидактического те-
стирования проводятся сравнение и анализ субтеста «Чтение» в двух тестовых системах, особенно содержа-
тельной валидности и практичности, включая количество текстов, пассивной лексики, новых слов, темы тек-
стов в каждом субтесте. Полученные результаты можно использовать в качестве основы для разработки бу-
дущих тестовых вопросов.

Заключение. В результате исследования подготовлены предложения по разработке субтеста «Чтение».
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Пономарева, Жигаева, 2021, с. 23]. Субтест «Чте-
ние» очень важен как один из видов рецептив-
ной речевой деятельности.

Субтест «Чтение» является очень важной 
частью лингводидактического теста. «Чтение 
как вид речевой деятельности – это процесс 
восприятия, понимания и переработки инфор-
мации. Процесс понимания опирается на жиз-
ненный опыт читающего и опыт чтения. Он тре-
бует соотнесения вербально обозначенных яв-
лений действительности с самой действитель-
ностью, понимания связей и отношений между 
этими явлениями, а также отношения к ним ав-
тора текста (или героя, если речь идет о худо-
жественной литературе)» [Рогова, 2017, с. 385]. 
Основной чертой чтения является зрительное 
восприятие текста с целью решения коммуни-
кативных задач. Восприятие текста говорит о 
взаимодействии автора с читателем, о когни-
тивных процессах, сопровождающих процесс 
чтения. Результат чтения – понимание и осмыс-
ление письменного текста [Лукьянова, 2018, 
с. 52–53]. Для того чтобы сравнивать характе-
ристики субтеста «Чтение» в двух тестах, мы 
анализируем его с точки зрения следующих ка-
честв лингводидактических тестов: содержа-
тельной валидности и практичности.

Ли Сяоцзюй считает, что «надежность и 
валидность – два основных требования линг-
водидактического тестирования. Надежность 
относится к степени объективности, возмож-
но, достоверности полученных результатов 
при проверке знаний испытуемого. Надеж-
ность отвечает на два вопроса: честно и объ-
ективно ли оценка отражает ответ на тестовое 
задание? Дали ли тестовые вопросы испытуе-
мым честную и объективную возможность от-
ветить?» [Ли Сяоцзюй, 2001, с. 34]. Данная ха-
рактеристика относится к важной и неотъем-
лемой части лингводидактического тестиро-
вания, однако целью статьи является не по-
гружение в математические формулы и вы-
числения, поэтому остановимся на двух дру-
гих качествах: валидности и практичности.

Лю Жунцин, Хань Баочэн выделяют сле-
дующие факторы, влияющие на валидность 

субтеста «Чтение»: «1) продолжительность 
чтения материала; 2) аутентичность и разно-
образие материалов; 3) умеренная слож-
ность материала, которая зависит от субъек-
тивного суждения разработки теста; 4) коли-
чество новых слов; 5) в материалах к вопросу 
должно быть достаточно информационных 
элементов; 6) содержание материала психо-
логически комфортное» [Лю Жунцин, Хань 
Баочэн, 2017, с. 107–109]. И.А. Рапопорт де-
лит валидность на три категории: «содержа-
тельная валидность, критериальная валид-
ность и конструктная валидность» [Рапопорт, 
Сельг и Соттер, 1987, с. 142–152]. Содержа-
тельная валидность как один из важных эле-
ментов валидности «измеряет, насколько 
представительны тестовые задания, вопросы 
теста и экзамена с точки зрения выражения 
заявленных сфер общения и областей содер-
жания» [Нестерова, 2020, с. 10].

Под практичностью лингводидактических 
тестов понимаются качества:

1) доступность инструкций и содержания 
заданий теста для понимания тестируемыми; 

2) сравнительная простота организации 
тестирования; 

3) возможность проведения теста в обыч-
ных для школы или вуза условиях; 

4) сравнительная простота проверки 
опросных листов, подсчета результатов теста 
и подведения итогов [Коккота, 1989, с. 39].

«Идеальный тест должен быть сбаланси-
рован с точки зрения представленности в нем 
заданий, направленных на проверку запоми-
нания, понимания и применения получен-
ных в процессе обучения знаний и умений» 
[Жильцова, 2022, с. 1233].

Цель статьи – с учетом содержания и ка-
честв лингводидактического тестирования 
провести сравнительный анализ субтеста 
«Чтение» в ТРКИ-2 и ТРЯ-8.

Обзор литературы. В России вопро-
сам тестирования посвящены исследования             
многих авторов, таких как И.Ю. Павловская 
(Уровни владения иностранным языком) [Пав-
ловская, 2017, с. 94–98], Т.И. Попова (Оценка
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уровня сформированности дискурсивной ком-
петенции билингвов старшего школьного воз-
раста) [Попова, 2017, с. 94–98], Т.М. Балыхина
(Российская система тестирования по РКИ: со-
временное состояние и перспективы развития) 
[Балыхина и др., 2003, с. 4–20], И.Н. Ерофее-
ва (Тестирование по русскому языку: структу-
ра, содержание, проблемы) [Ерофеева, 2017, 
с. 141–146], Л.Г. Беликова (Тестор и препода-
ватель: трансформация компетенции) [Бели-
кова, 2017, с. 470–484], В.А. Коккота (Лингво-
дидактическое тестирование) [Коккота, 1989, 
с. 39], К.А. Рогова (Чтение как объект тестиро-
вания) [Рогова, 2017, с. 384–389].

В Китае также актуальны работы, которые 
рассматривают вопросы тестирования, осо-
бенно вопросы субтеста «Чтение», такие как 
«Курс чтения по русскому языку» (Цзин Цзин-
хуа) [Цзин Цзинхуа, 2018, с. 296], «Учебник по 
чтению» (Чжао Вэй) [Чжао Вэй, 2006, с. 268], 
«Исследование валидности субтеста по чтению 
для 4-го уровня по русскому языку» (Ли Мяо) 
[Ли Мяо, 2015, с. 90], «Анализ и исследование 
теста по чтению государственного экзамена 
по русскому языку» (Ань Синькуй) [Ань Синь-
куй, 2012, с. 35–41], «Прагматическая валид-
ность вопросов на понимание чтения профес-
сионального теста 8-го уровня 2011–2015 гг.»
(Хэ Ли) [Хэ Ли, 2016, с. 77–82]. Исследования 
в области тестирования обеспечивают основу 
для разработки и использования языковых те-
стов и вносят важный вклад в международное 
развитие теории и практики коммуникативно-
го лингводидактического тестирования, в ко-
торое входят тестирование по русскому языку 
как иностранному в России и тестирование по 
русскому языку в Китае.

Научные работы в области тестирования 
являются важнейшим звеном в обучении рус-
скому языку как иностранному, они заложи-
ли прочную основу для развития и примене-
ния тестирования по русскому языку как ино-
странному, внесли большой вклад в разви-
тие преподавания русского языка как ино-
странного, включая ТРКИ в России и тесты 
по русскому языку в Китае (ТРЯ), в частности                     

тесты по русскому языку как иностранному 
2-го уровня (ТРКИ-2) и тесты по русскому язы-
ку 8-го уровня (ТРЯ-8), которые входят в круг 
наших интересов. 

В процессе исследования были исполь-
зованы следующие методы: аналитический, 
синтетический, сравнительный, описатель-
ный, метод наблюдения и структурный метод.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Субтест «Чтение» теста по русскому язы-
ку как иностранному 2-го уровня (ТРКИ-2) со-
стоит из двух частей (3 текста), которые вклю-
чают 25 заданий и инструкции по их выполне-
нию. «Первый текст актуален для социально-
культурной и официально-деловой сфер об-
щения. Второй текст проверяет способность 
тестируемого извлекать информацию о со-
держании текста в целом, определять тему и 
идею. Его тематика актуальна для социально-
культурной сферы. Третий текст определяет 
уровень сформированности навыков и уме-
ний в чтении художественной литературы: 
способности <…> выражать отношение к про-
читанному. Задания после каждого из тек-
стов представлены в форме множественно-
го выбора» [Ерофеева, 2017, с. 144]. «Объем 
первого текста – 150–200 слов, объем второ-
го текста – 200–250 слов, объем третьего тек-
ста – 300–350 слов» [Типовые тесты... 1999,                    
с. 59]. «Лексический минимум ТРКИ-2 со-
держит до 6000 единиц» [Об утверждении... 
2014, с. 4–5]. Около 25 % слов составляет пас-
сивная лексика (т.е. лексика, необходимая 
только для восприятия информации при чте-
нии и аудировании) [Лексический минимум, 
2015, с. 5].

Ниже показана статистика словарного за-
паса каждого текста в субтесте «Чтение» из ти-
повых тестов ТРКИ-2 [Типовые, 1999, с. 11–19],
тренировочных тестов ТРКИ-2 [Андрюшина, 
Макова, 2019, с. 38–47, 100–109] (рис. 1), и де-
монстрационного теста ТРКИ-21 и статистика 
количества общих слов и новых слов в ТРКИ-2 
(рис. 2).
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1 URL: https://testingcenter.spbu.ru/images/files/TRKI2_
demo.pdf
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Рис. 1. Статистика словарного запаса каждого текста в субтесте «Чтение» ТРКИ-2
Fig. 1. Vocabulary statistics for each text in the “Reading” subtest of TORFL-2

Рис. 2. Статистика количества общих слов и новых слов в субтесте «Чтение» ТРКИ-2
Fig. 2. Statistics on the number of common words and new words in the “Reading” subtest of TORFL-2

ТРЯ-8 включает 5 текстов и 20 вопросов. 
«Содержание в основном представляет со-
бой статьи о текущих событиях в российских 
газетах, научно-популярные статьи и художе-
ственные произведения средней сложности»                    
[Хуан Мэй, 2014, с. 3].

С точки зрения длины и сложности мате-
риалов для чтения в ТРЯ-8 «программа обуче-
ния» требует, чтобы общий словарный запас 

материалов для чтения составлял около 2500 
слов, а количество новых слов не превышало 
3 % от общего количества слов. Ниже показа-
на статистика словарного запаса каждого тек-
ста (включая тексты, вопросы и варианты) для 
чтения в ТРЯ-8 с 2016 по 2021 г. (кроме 2020 г.) 
(рис. 3) и статистика количества общих слов и 
новых слов в ТРЯ-8 в соответствии с «Програм-
мой обучения» (рис. 4).
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Рис. 4. Обзор количества общих слов и новых слов в 2016–2021 гг.
Fig. 4. Overview of the number of common words and new words in 2016–2021

Примечание. Нет заданий 2020 г. в связи с отменой профессиональных тестов по русскому языку уровня                
4 и 8 на 2020 г. из-за Сovid-19.

Рис. 3. Обзор словарного запаса каждого текста для чтения в 2016–2021 гг.
Fig. 3. Vocabulary overview of each reading text in 2016–2021

1. Валидность
Из приведенных четырех диаграмм видно, 

что в субтесте «Чтение» ТРКИ-2 словарный объ-
ем текстов составляет от 1650 до 1850 слов, что 
все-таки превышает необходимый общий сло-
варный объем текстов. А общий словарный за-
пас в части «Чтение» ТРЯ-8 за последние пять лет 
составляет более 2500 слов, особенно в 2018 и 
2021 гг. количество слов значительно увеличи-

лось по сравнению с другими годами и прибли-
зилось к 3000 слов, в которых также существует 
разница в объеме материала, указанного в «Про-
грамме обучения». Оба субтеста могут в опреде-
ленной степени повлиять на скорость чтения ис-
пытуемого и прогресс в ответах, тем самым сни-
жая валидность теста на чтение. В то же время в 
субтесте «Чтение» ТРКИ-2 количество пассивной 
лексики значительно колеблется (2,38–5,09 %),

ВАН ЮЙТИН. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУБТЕСТА «ЧТЕНИЕ» В ТЕСТЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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а изменение количества новых слов в материа-
лах для чтения ТРЯ-8 за последние пять лет так-
же очень нестабильно (0,58–1,95 %), в 2021 г. оно 
быстро возросло примерно до 2 %, что держит-
ся в пределах, допускаемых «Программой об-
учения». Трудных для сдачи кандидатами слов, 
оказывающих серьезное влияние на понимание 
всего текста, очень мало. Сложность содержания 
материала обоих тестов (ТРКИ-2 и ТРЯ-8) хорошо 
контролируется. Однако количество новых слов 
ТРЯ-8 все-таки намного меньше 3 %, а в 4 типо-
вых тестах ТРКИ-2 процент количества пассивной

лексики трех тестов превышают  3 %, и только 
один тест близок к 3 %, поэтому, с данной точ-
ки зрения, ТРКИ-2 лучше, кроме того, мы предла-
гаем немного увеличить количество новых труд-
ных слов в субтесте «Чтение» ТРЯ-8.

Помимо словарного аспекта, необходимо 
учитывать материалы для чтения и их содержа-
ние. Ниже представлены все темы для чтения 
в субтесте «Чтение» четырех типовых тестов 
ТРКИ-2 (таб. 1).

Ниже представлены все темы для чтения 
ТРЯ-8 на 2016–2021 гг. (кроме 2020 г.) (табл. 2).

Таблица 1
Темы для чтения в субтесте «Чтение» четырех типовых тестов ТРКИ-2

Table 1
Topics for reading in the “Reading” subtest of four standard tests of TORFL-2

Номер теста

Номер текста

1 2 3 4

1 О древнем русском 
городе – Вологде

О собирателе музей-
ных коллекций 
И. Цветаеве (из жур-
нала «Спутник»)

О древнем русском 
городе – Зарайске (по 
материалам журнала 
«Наука и жизнь»)

О красивом россий-
ском городе – 
Суздале (по эссе 
О. Мироновой)

2 Дискуссия по эко-
логическим вопро-
сам между Россией 
и Германией

О закономерности 
между творчеством и 
феноменом долгожи-
тельства

О современной лите-
ратуре и писателях

О связи деятельно-
сти человека с при-
родой (по статье 
В. Солоухина)

3 О музее-заповед-
нике Пушкина

Фрагмент книги
о симфонии 
из Ю. Рытхэу
«Паруса»

Фрагмент статьи 
Александра Самова-
рова о разговоре 
с композиторами

О любви (по рассказу 
Н. Пака)

Таблица 2
Темы для субтеста «Чтение» ТРЯ-8 на 2016–2021 гг.

Table 2
Topics for the «Reading» subtest of the Level 8 Russian language test for 2016–2021

Текст Год
2016 2017 2018 2019 2021

1 О мультфильме Пенсионная ре-
форма

О скрипаче История успеха моло-
дых предпринимателей

О браке и любви

2 Отрывок из филь-
ма

Социальная 
жизнь и одежда

Русские ново-
годние тради-
ции

О сбывшихся мечтах О сетевых техноло-
гиях и преподава-
нии новых медиа

3 О социальном 
обеспечении

О молодежной 
литературе

Рассказ о двух 
Черчиллях

Самые полезные изо-
бретения XXI в.

Об истории                  
А.И. Куприна

4 Контролировать 
чрезмерное по-
требление

О русской пей-
зажной живописи

Рассказ о пода-
рочных книгах

Истории о встречах О черном ящике в 
самолете

5 Управление го-
сударственными 
ресурсами России

О здоровье О браке О развитии электро-
транспорта в России

Изменение жиз-
ненных ценностей 
молодежи
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Как видно из вышеприведенной таблицы, 
тексты по чтению ТРКИ-2 в основном касают-
ся культуры и литературы, охвачено не так мно-
го тем, предпочтение отдается страноведческой 
информации: городам, музеям, писателям и 
композиторам и т.д. А тексты по чтению в ТРЯ-8 
преимущественно касаются сообщения о собы-
тиях будничной жизни, темы тестовых материа-
лов в субтесте «Чтение» ТРЯ-8 охватывают почти 
все аспекты социальной жизни, такие как соци-
альные ресурсы и благосостояние, образование, 
город, история, Интернет, брак, профессия, меч-
ты, природа, литература, искусство, наука и тех-
ника, спорт и т.д. Стиль охватывает аргументи-
рованные эссе, повествовательные эссе, литера-
турные произведения и др. 

Используемый стиль в субтесте «Чтение» 
ТРКИ-2 в основном представляет собой стиль 
художественной литературы, а в ТРЯ-8 пре-
имущественно является стилем политического 
комментария, художественным и разговорным. 
Это имеет высокую согласованность с требо-
ваниями «программы обучения», так обучаю-
щиеся могут понимать обзоры текущих собы-
тий, научно-популярные статьи и литературные 
произведения. В то же время жанры материалов 
двух тестов для чтения высокопрофессиональны 
и выразительны, могут всесторонне донести по-
учительную информацию до кандидатов. Темы 
разнообразны, полны новизны, психологиче-
ски комфортного содержания и не затрагивают 
острые проблемы, такие как этническая принад-
лежность, политика, религия и т.д., объем ото-
бранного материала в основном соответствует 
когнитивному уровню испытуемых, поэтому ва-
лидность теста по чтению хорошая.

2. Практичность 
Материалы для чтения взяты из реальной 

жизни и тесно связаны с повседневностью. Их 
содержание актуально и соответствует требова-
нию времени, поэтому они имеют практическое 
значение. Однако с этой точки зрения разно-
образие заданий ТРКИ В2 и ТРЯ-8 еще можно 
улучшить. В дополнение к обычным новостям, 
газетам и литературным произведениям можно 
также использовать другие текстовые формы, 

такие как письма, диаграммы, рекламные объ-
явления и объявления в виде картинок, чтобы 
обогатить и разнообразить материалы, помочь 
кандидатам лучше изучить эти стили, углубить 
понимание материалов учащимися и мотивиро-
вать их активно использовать аналогии, контек-
стуальные предположения и т.д., так как мышле-
ние китайцев в основном связано с визуальным 
движением и памятью.

Заключение. Итак, мы предлагаем добавить 
в субтест «Чтение» следующие типы вопросов.

1. Сортировка заголовков абзацев. У китай-
ских студентов слабое логическое мышление, 
поэтому разработчик теста может взять первое 
предложение каждого абзаца статьи как вари-
ант вопроса и изменить порядок, чтобы канди-
даты могли выбрать n правильных предложе-
ний из n+1 вариантов в зависимости от контек-
ста, что может активизировать логическую спо-
собность учащихся, а также умение анализиро-
вать структуру и деконструкцию текста. В ходе 
этого процесса учащиеся будут спрашивать са-
мих себя: Что это? Почему? Как это сделать?                                 
Согласны или не согласны?

2. Заполнение пропусков. Хорошо методи-
чески разработанные тестовые вопросы долж-
ны быть направлены как на заполнение пропу-
сков в вопросе (вопросы закрытого типа), так и 
возможность дать свой ответ на поставленные 
вопросы. Поэтому первоначальная форма во-
просов и ответов может быть изменена на фор-
му с заполнением пропусков, что поможет луч-
ше развить мыслительные способности китай-
ских учащихся и стимулировать их к обучению.

3. Задание с короткими ответами. Канди-
датам может быть предложено сделать крат-
кое описание факта или события, которое про-
изошло в реальности, или особенностей качеств 
личности, обзор центральной идеи, абзаца ста-
тьи или высказать мнение о явлении, описан-
ном в статье. Этот тип вопросов является гибким, 
форма ответа соответствует мышлению канди-
датов при чтении и когнитивному процессу в ре-
альной жизни и подходит для применения те-
стов по иностранному языку, направленных на 
развитие коммуникации.
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РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ 
И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ: 
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ

А.В. Павлова (Чебоксары, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Внутрисемейные проблемы: семейные кризисы, несогласованность действий супру-

гов, негативные родительские установки и деструктивный стиль воспитания – оказывают огромное влияние 
на формирование здоровой личности дошкольников. Целью работы является описание апробации созданной 
на базе ДОУ авторской программы работы с родителями дошкольников по устранению отклонений в детско-
родительских отношениях, корректировке стиля воспитания, повышению качества эмоционального контакта 
между родителями и детьми. 

Методология исследования. Автором предложена собственная коррекционная программа «Семья – 
единая система» – серия тренингов, лекций и бесед, направленная на улучшение детско-родительского кон-
такта, диагностируемого с помощью методик PARI и AСВ. Было предварительно продиагностировано 137 ро-
дителей, затем выделены контрольная (86 человек) и экспериментальная (61 человек) группы, с которыми 
был проведен тренинг по авторской программе.

Результаты. Предложенная программа показала значительные улучшения нормализации и гармони-
зации детско-родительских отношений по признакам методики PARI «излишняя концентрация на ребенке», 
«оптимальный эмоциональный контакт» и «излишняя эмоциональная дистанция». Отмечены позитивная 
тенденция к самоопределению родителей и их отношению к семейной роли, что говорит об эффективности 
групповой работы с родителями. 

Заключение. Максимальные улучшения наблюдаются по признаку «излишняя концентрация на ребен-
ке» (с 68,9 до 32,8 % по низким оценкам и с 19,7 до 11,5 % – по высоким), успехи отмечены и по признакам: 
«оптимальный эмоциональный контакт» (с 18,0 до 14,8 % по низким оценкам и с 14,7 до 9,8 % – по высоким) и 
«излишняя эмоциональная дистанция» (с 36,1 до 32,8 % по низким оценкам и с 13,1 до 11,5 % – по высоким). 
Показано изменение корреляционных зависимостей и появление новых по результатам тренинга. Изменений 
в детско-родительском контакте у родителей контрольной группы, не прошедших тренинг, не зафиксировано.

Авторский вклад. Авторская программа прошла успешную апробацию на базе МБДОУ № 174 города Че-
боксары и рекомендована педагогам-психологам других детских образовательных учреждений города Че-
боксары к внедрению при работе с родителями дошкольников не только по проблемам детско-родительских 
отношений, но и для повышения самообразования родителей в области воспитания детей, самораскрытия и 
улучшения качества жизни.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, корреляционный анализ, методика PARI, методи-
ка АСВ, коррекционная программа, групповое обучение, дошкольники, психологическая помощь.
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П
остановка проблемы. Семейная сре-
да – это социальная среда, в которой 
дети младшего и дошкольного возрас-

та находятся большую часть времени, поэтому 
психолого-педагогические воспитательные ме-
роприятия и работа по психологической коррек-
ции, психопрофилактике среди воспитанников 

ДОУ, ее результативность зависят от влияния ро-
дителей и семейной среды [Каменева, 2014]. Ре-
бенок в семье, как своем первом и самом важ-
ном социальном институте, может сталкивать-
ся с проблемами взаимоотношений родителей с 
ним, а также их отношений друг с другом, что ока-
зывает влияние на его социальную адаптацию
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и развитие личности [Иванова, Сухарева, 
2021]. Такими проблемами могут быть семей-
ные кризисы, несогласованность действий су-
пругов в вопросах воспитания ребенка, небла-
гоприятный психологический климат в семье, 
стиль воспитания, который применяется роди-
телями к ребенку, и другие [Марич, 2003]1. Ре-
шение психологических проблем ребенка за-
труднено, нередко и немыслимо без влия-
ния и коррекции на внутрисемейные отноше-
ния при выявленной необходимости такового                                         
[Гиппенрейтер, 2014].

Обзор научной литературы приведен на 
основе анализа работ отечественных и зару-
бежных авторов. Влияние типа родительско-
го отношения и семейных ролей на характер 
развития личности ребенка раскрывается в ис-
следованиях О.А. Карабановой [Карабанова, 
2019; Коваленко, 2012], а проблемы семейных 
установок и ролевой адекватности – в работе                   
Р.А. Зотовой [Зотова, Кондратюк, Цветкова,
2015]. В определении А.Я. Варги «детско-роди-
тельские отношения – это система разнообраз-
ных чувств к ребенку, поведенческих стереоти-
пов, которые практикуются в общении с ним, 
особенностей восприятия и понимания харак-
тера и личности ребенка, его поступков». В по-
следнее время в зарубежной литературе широ-
ко рассматривается тема детско-родительского 
контакта и влияния на него различных факторов, 
что отмечается в работах французских исследо-
вателей [Cimon-Paquet, Tétreault, Bernier, 2019] 
по изучению влияния детско-родительского 
контакта на сон ребенка, а также английских 
авторов [Lavey-Khan, Reddick, 2020] в вопросе 
арт-терапии детско-родительской диады. Об-
щие обзорные работы на эту тематику пока-
зывают широкий интерес к этой проблеме со 
стороны научной общественности [Obeldobel, 
Kerns, 2021; Zeanah С., Zeanah P., 2021]. Совре-
менные реалии требуют изучения влияния ис-
пользования гаджетов и смартфонов родителя-
ми на качество детcко-родительcкого контакта, 

что еще десять лет назад не представляло се-
рьезной проблемы [Soleski, 2021].

Методы исследования. Автором статьи 
была предложена собственная коррекцион-
ная программа «Семья – единая система», раз-
работанная в соответствии с принципом един-
ства коррекции и диагностики. Перед реализа-
цией пунктов программы проведено предвари-
тельное психодиагностическое исследование 
родителей дошкольников МБДОУ «Детский сад 
№ 174» города Чебоксары в количестве 137 че-
ловек, из которых были выделены контрольная 
(86 человек) и экспериментальная (61 человек) 
группы, с которыми был проведен тренинг по 
авторской программе. Для диагностики и изу-
чения отношения к семейной роли и ребенку у 
родителя, а также для изучения влияния стиля 
семейного воспитания на социализацию и раз-
витие личности ребенка использовались следу-
ющие методы психодиагностики: PARI (авторы  
Е.С. Шефер и Р.К. Белл) и опросник «Анализ семей-
ных взаимоотношений» (АСВ, авторы Э.Г. Эйде-
миллер, В.В. Юстицкис).

После проведения тренинга психодиагно-
стика родителей экспериментальной и контроль-
ной групп была проведена повторно. Возраст 
родителей не ограничивался и составил от 23 до 
36 лет, также не было ограничений и по соста-
ву семей, в исследовании приняло участие 11 %
родителей, представляющих неполные семьи, и 
89 % родителей, образующих полную семью.

Цель программы – коррекция отношения 
родителя к семейной роли и его отношения к ре-
бенку во всем комплексе определяемых призна-
ков методиками PARI и АСВ. 

Задачи программы сформулированы в 
единстве трех уровней: коррекционного, профи-
лактического и развивающего, что обеспечива-
ет ее эффективность и успешность реализации.

1. Развитие социальной компетентности, 
повышение уровня образованности в сфере вос-
питания и повышение гармонизации детско-
родительского контакта, его качественных пока-
зателей.

2. Психопрофилактика предотвращения се-
мейных кризисов, форм воспитания ребенка               
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и ознакомление с последствиями влияния их на 
него, корректировка эмоционального контакта 
с ребенком, нормализация супружеских отно-
шений, отделение своих реальных ожиданий от 
брака от нереальных.

3. Тренинг по развитию толерантных уста-
новок, коммуникативных установок и качеств, 
гармонизации полоролевых отношений, устра-
нение трудностей в общении.

4. Формирование новых способов отноше-
ния друг к другу, семейной роли и ребенку, раз-
витие эмпатии и навыков активного слушания.

5. Психокоррекция отношения к ребенку 
и семейной роли через методы и упражнения 
социально-психологического тренинга, консуль-
тации в индивидуальном порядке, резонансное 
консультирование по С.В. Петрушину.

Методы и подходы в исследовании. При 
составлении коррекционной программы авто-
ром соблюдались принципы и требования, из-
ложенные в работах О.В. Булатовой и Г.В. Стар-
шенбаума [Булатова, 2014; Старшенбаум, 2005], 
учитывались идеи системно-семейного подхо-
да В. Сатир [Сатир, 2000]. Также для создания 
собственной авторской программы использо-
вались принципы резонансного интеллекта [Пе-
трушин, 2021], правила семейного консультиро-
вания [Дружинин, 2001; Витакер, 2000; Памфи-
лова. 2012] и труды зарубежных авторов в обла-
сти практических упражнений [Рудестам, 1999]. 
Большое влияние оказали труды советских           
психотерапевтов, медицинских психологов по 
принципам и условиям групповой коррекции 
[Карвасарский, Ледер, 1990; Едиханова, 2015], 
а также методы аналитико-системной семейной 
психологии [Эйдемиллер, Юстицкис, 2008].

Программа рассчитана на родителей де-
тей дошкольников и включает в себя 12 заня-
тий. Занятия проводятся 1 раз в неделю в фор-
ме тренингов продолжительностью 120–180 ми-
нут, также по плану проводятся периодические 
психопрофилактические мероприятия, с отдель-
ными родителями реализуется индивидуальное 
консультирование. В экспериментальную груп-
пу набираются родители, по итогам психодиаг-
ностического обследования имеющие высокие 

и низкие показатели выраженности отклонения 
от нормы:

– отношения к семейной роли;
– уровня эмоционального контакта и опти-

мальности эмоциональной дистанции родителя 
с ребенком;

– степени концентрации родителя на ре-
бенке.

Выполнение программы содержит после-
довательно блоки: диагностический, установоч-
ный, коррекционный и блок оценки эффектив-
ности коррекционных воздействий. Групповая 
работа реализуется в формате групп личност-
ного роста из шести фаз: 1) установление кон-
такта; 2) создание доверительной обстановки; 
3) стадия самораскрытия участников; 4) форми-
рование новых способов отношения друг к дру-
гу, семейной роли и ребенку; 5) самопринятие 
и исследование самих себя участниками; 6) под-
держка участниками друг друга, проявление эм-
патийного и активного слушания.

Оптимальное количество родителей в груп-
пе до 10–12 человек. В рамках данного исследо-
вания были проведены тренинги с 6 группами 
родителей. Коррекционная программа, направ-
ленная на формирование личностной зрелости 
матерей путем коррекции их отношения к се-
мейной роли и ребенку, проводилась в течение 
девяти месяцев с сентября 2020 по май 2021 г. 
Каждое занятие начинается с приветствия и тра-
диционного задания, позитивного настроя на 
работу и осознания своих способностей, дина-
мики усвоения программы. Обязательно прого-
вариваются принципы проведения занятия: 

1) активности участников; 
2) исследовательской позиции; 
3) объективации поведения; 
4) партнерского общения. 
В психопрофилактических мероприятиях 

обсуждаются следующие вопросы.
1. Оптимальность эмоционального контак-

та с ребенком, в которую входят уровень допу-
стимых партнерских отношений с ребенком, не-
обходимость в нужной мере поощрения актив-
ности у него, степень уравнительности отноше-
ний между родителем и ребенком.
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2. Влияние излишней эмоциональной дис-
танции на ребенка, когда родитель проявляет 
суровость или не проявляет ее, влияние раздра-
жительности и вспыльчивости родителя, уклоне-
ния от контакта с ребенком.

3. Необходимая концентрация на ребенке –
уместность подавления его воли и преодоле-
ния сопротивления, влияние отношений зависи-
мости, подавление агрессивности и сексуально-
сти у ребенка, вмешательство в его внутренний 
мир, стремление ускорить развитие и исклю-
чение вмешательства вне семьи и несемейных 
контактов.

4. Применяемые родителем стили воспи-
тания, гипоопека и гиперопека, их последствия 
для развития ребенка и его отношений с окру-
жающими и родителями в будущем.

5. Удовлетворенность и неудовлетворен-
ность браком, их признаки и влияние на отно-
шение к семейной роли. Инструменты преодо-
ления семейных конфликтов и кризисов. Завы-
шенная степень ожидания от супруга и само-
го брака, расхождение реальных и субъектив-
но воспринимаемых событий в браке. Функцио-
нирование семейной системы супружеских и 
детско-родительских отношений в ней, степень 
их зависимости и влияния друг на друга.

Теоретическая часть и психопрофилактика, 
в которой родителям рассказывается об указан-
ных выше проблемах и вопросах супружеских и 

детско-родительских отношений, об исследова-
ниях в области психологии и педагогике по дан-
ной тематике. Теоретическая часть проходит в 
виде лекций с элементами дискуссии. В следую-
щей части занятия делается акцент на практиче-
ских заданиях. С помощью практики закрепля-
ется пройденный теоретический материал. С по-
мощью данных занятий родители научатся нахо-
дить причины собственной неудовлетворенно-
сти семейной ролью, выстраивать продуктивные 
воспитательные взаимоотношения с ребенком, 
толерантности к нему и супругу, повысят навы-
ки конструктивного общения и преодоления се-
мейных кризисов. Также будет проводиться рабо-
та над развитием навыков межличностного вза-
имодействия, репертуаром различных средств 
взаимодействия и реакций на поведение ребен-
ка, ожиданий от супруга, толерантности и терпи-
мости к нему. Родители расширят свои личност-
ные реакции, рефлексию, положительное миро-
ощущение, личностный рост и развитие, что не-
посредственно окажет влияние, как на самого ре-
бенка в процессе детско-родительских отноше-
ний, так и на брак, семью в целом как систему.

В табл. 1 приведен авторский план програм-
мы «Семья – единая система». Групповая рабо-
та нашла отклик у участников группы, ведь каж-
дый участник – зеркало для других и получает 
свое объемное изображение с помощью обрат-
ной связи.

Таблица 1
План программы «Семья – единая система»

Table 1
The plan of the program “Family is a Single System”

План занятия Основные цели
1 2

Стадия 1. Установление контакта. 
Занятие 1 «Социализация»

1. Знакомство.
2. Упражнение «Самопрезентация».
3. «Ассоциации».
4. Лекция на тему воспитания до-
школьника и отношений с ним.
5. Рефлексия и обратная связь

– Знакомство участников группы, создание контакта и первого впе-
чатления друг о друге;
– создание атмосферы эмоциональной непринужденности, макси-
мальной свободы, начало формирования самораскрытия;
– настрой родителя на преодоление различных тормозящих ситуа-
ций и преград;
– использование в динамике совместных действий и индивидуаль-
ных у участников;
– самопрезентация участников и проверка их уровня знаний по 
предмету коррекции;
– расширение знаний предмета коррекции
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Стадия 2. Создание доверительной 

обстановки.
Занятие 2 «Проверка отношений»

1. «Презентация себя и приветствие».
2. Право на любые высказывания                  
и реакции.
3. Рассказ участника о проблемах                   
в отношениях его жизни.
4. Упражнение «Меняются те, кто…»
5. Первичное знакомство с прави-
лом резонансного общения и диалога                 
и упражнение в практике.
6. Обратная связь и рефлексия

– Поощрение выражения эмоций в отношении авторитетов на ра-
боте, родителей, супругов других лиц, повышение доверия друг к 
другу;
– определение права на свободное выражение реакций и эмоций 
у родителя;
– возможность открытого высказывания каждого участника, более 
развернутая самопрезентация каждого;
– более активный призыв к участию самых пассивных участников 
группы;
– работа в парах и развитие резонансного интеллекта, расширение 
навыков обратной связи и раскрытия в диалоге;
– сплочение группы, эмоциональное и мышечное расслабление, 
создание атмосферы единства;
– установление причин нежелания человека меняться и искать дру-
гие пути решения проблем и способов реакции на других

Стадия 3. Безоценочного принятия. 
Занятие 3 «Самораскрытие»

1. Приветствие и самокомплимент  
своей положительной части.
2. «Словарь хороших качеств».
3. «Неоконченные предложения».
4. Упражнение «Портрет в
розовых тонах».
5. Упражнение «Зеркало».
6. Обратная связь, упражнение «Ком-
плименты»

– Начало раскрытия собственных личных проблем участников груп-
пы;
– изучение функций супружеских отношений, развитие навыков от-
личать собственные ожидания в браке от реально происходящих в 
нем событий;
– умение выделять положительные и негативные моменты в супру-
жеской роли и партнере как личности;
– стимуляция к анализу сходных проблем у участников группы веду-
щим, выражение своих чувств и дискуссия в отношении проблем;
– наблюдение за проявлением невербальных форм общения с 
другим;
– через собственные ощущения понять, чем были вызваны реакции 
и поведение со стороны партнера

Занятие 4 «Активное слушание»
1. Приветствие, упражнение «Успокой-
те Бирбала».
2. Метафора и ассоциации «Активное 
слушание это…».
3. Стул «активного слушателя».
4. Упражнение «Просьба».
5. Расширение понимания правил об-
ратной связи.
6. «Моя активность»

– Использование активного слушания, перефразирование оценоч-
ных и аффективно заряженных суждений;
– навыки описания собственных чувств и называния чувств партне-
ра у родителя;
– выражение актуальных чувств и умение слышать и понимать чув-
ства другого человека при ориентации на собственные чувства;
– открытость в партнерских отношениях через умение совершать 
актуальные просьбы;
– рассмотрение методов эффективной работы и правил обратной 
связи, рефлексии и самооценки, оценки собственного поведения и 
реакций на ситуации в социальной среде

Стадия 4. Новые способы 
отношения друг к другу. 

Занятие 5 «Здесь, теперь с нами»
1. Приветствие и работа в двойках в 
формате резонансного диалога, обрат-
ная связь после.
2. Упражнение «Я-заявление».
3. Упражнение «Маски».
4. Организация процесса обратной 
связи, работа в парах.
5. Насколько совпадает ваше представ-
ление о семье и браке с представлени-
ем остальных

– Начальная стадия перемещения основного фокуса на задачи, 
план и предмет группового процесса коррекции;
– формирование и развитие навыков эффективного общения для 
преодоления трудностей при взаимодействии с супругом и ребен-
ком;
– непосредственное эмоциональное воздействие, осознание своих 
вербальных и невербальных проявлений, эмоциональных реакций;
– выработка осознанной модели поведения, понимания своих оши-
бок в поведении и реакциях, способов исправления их;
– способность дифференциации себя от остальных в общении и 
взаимодействии

Продолжение табл. 1
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Стадия 4. Новые способы 
отношения друг к другу. 
Занятие 6 «Моя семья»

1. Приветствие: упражнение «Рассказ – 
Моя семья», его обсуждение.
2. Лекция на тему супружеских отно-
шений и ожиданий от брака.
3. Открытая дискуссия с элементами  
самоанализа, анализа чувств и реакций 
других участников к супружеской роли.
4. Упражнение «Договоритесь».
5. Обратная связь и рефлексия

– Привлечение внимания к переходу рассмотрения основных за-
дач плана программы и первого ее пункта отношения к супруже-
ской роли;
– взгляд со стороны на собственную
супружескую роль;
– умение видеть ошибки, неточности в собственном восприятии и 
ожиданиях, ошибки и неточности в восприятии других своей супру-
жеской роли и роли брака в жизни человека;
– принятие мнения и взглядов другого, расширение взглядов на 
брак, семью и супружескую роль;
– выработка оптимальной модели поведения для более результа-
тивного взаимодействия и быстрого достижения своей цели

Занятие 7
«Семья – маленькое государство»

1. Упражнение «Имена».
2. Упражнение «Образ женщины и 
мужчины в традициях».
3. «Портрет семьи моими глазами».
4. Упражнение «Права и обязанности».
5. «Такие нежные слова»

– Развитие умения говорить приятные оппоненту слова независи-
мо от его эмоционального состояния;
– развитие умения с помощью различных форм проявлять позитив-
ное отношение к собственной семейной роли;
– понимание собственных желаний, потребностей и мотивов в се-
мейной жизни;
– анализ своих чувств и ощущений при различных взглядах на се-
мью и брак;
– настрой на доброжелательное отношение к браку, вызывающему 
негатив у родителя, либо осознание своих чувства к семейной роли, 
которые ранее были вытеснены

Занятие 8 «Я и мой ребенок»
1. Описание взаимодействий с ребен-
ком родителей, дискуссия.
2. Лекция на тему стилей воспитания и 
особенностей дошкольников.
3. «Барьеры в общении».
4. «Бесконфликтное общение и его 
условия».
5. Обратная связь родителя

– Переход к следующему разделу основной части плана програм-
мы и фокусировка на задачах коррекции отношения родителя к ре-
бенку;
– коррекционные воздействия на родителя с целью повышения у 
него понимания нормы оптимальности эмоционального контакта, 
эмоциональной дистанции и концентрации на дошкольнике в про-
цессе воспитания;
– изменение форм общения и взаимодействия родителя с ребен-
ком, выделение деструкций в поведении и форм поведения не ве-
дущих к продуктивному развитию и воспитанию

Занятие 9 
«Любовь и ответственность»

1. «Бегущие ассоциации» на тему за-
нятия.
2. «Родительская любовь и ответствен-
ность перед ребенком».
3. Упражнение «Я+ Он+».
4. «Убеждения».
5. Обратная связь, упражнение «гар-
моничные отношения»

– Практическое закрепление теоретического материала оптималь-
ного взаимодействия и отношения к дошкольнику у родителя;
– углубление понимания нужд ребенка, ответственности родителя 
перед ним, проявление необходимых для ребенка чувств и реак-
ций со стороны родителя;
– практическая проработка ошибок воспитания и взаимодействий 
родителя с ребенком;
– умение получения качественной обратной связи от ребенка роди-
телем для определения его нужд, формирование эмоционального 
отклика на них у родителя;
– предоставление возможности понять и почувствовать причины и 
следствия неэффективного воспитания

Стадия 5. Исследование 
и самопринятие.

Занятие 10 «Я часть моей семьи»
1. «Карта толерантности личности».
2. «Магазин щедрости».
3. «Мои навыки и умения».
4. «Жизненная прямая».
5. Открытое обсуждение и обратная 
связь

– Закрепление привычки видеть в людях красивое, доброе и умное. 
Акцент ориентирования внимания на окружающих и на лучшее в них.
– закрепление и интеграция приобретенных новых знаний, умений 
и навыков на внутриличностном уровне;
– вовлечение в исследование и принятие самого себя;
– анализ смены эмоций и чувств при различных подходах к возник-
шей проблеме

Продолжение табл. 1
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Занятие 11 

«Самое важное для меня»
1. Критика и самокритика.
2. «Открытый микрофон».
3. «Прошлое, настоящее, будущее».
4. «Я реальный, идеальный, глазами 
других».
5. «Эмоции».
6. Шеринг и рефлексия

– Объединение полученной теоретической информации, выведе-
ние основных постулатов для использования их в дальнейшем при 
взаимодействии с детьми и супругом у родителей;
– анализ смены эмоций и чувств при различных подходах к возник-
шей проблеме;
– необходимость показать родителям, что любое взаимодействие 
с ребенком и отношение к супружеской роли начинается в первую 
очередь с них;
– эмпатия и прямой эмоциональный контакт с участниками группы

Стадия 6. Заключительная.
Занятие 12 «Взаимная поддержка»

1. «Самокомплимент».
2. «Имена чувств».
3. «Откровенно говоря».
4. «Гимн себе».
5. Обсуждение основных тем програм-
мы и дискуссия.
6. Обратная связь. Каждый отмечает 
самое трудное для себя при прохожде-
нии программы и запоминающееся во 
время прохождения

– Более глубокое понимание себя, своего отношения к супруже-
ской роли и ребенку;
– включение во взаимную поддержку и самовыражение, эмпатию 
и активное слушание у родителей;
– культивация чувства взаимной теплоты и благодарности у участ-
ников группы;
– доверительная близость, чувство «родства душ» у участников 
группы;
– стимулирование и поддержка переноса приобретенных в группе 
качеств, чувств и умений за ее пределы и использование там;
– выражение всех видов чувств и ощущений, как положительных, 
так и отрицательных, у родителя

Окончание табл. 1

Результаты исследования. При иссле-
довании интересующих нас групп признаков 
различных сторон семейной жизни и детско-
родительских отношений (методика PARI) в 
первую очередь обращают внимание на низ-
кие и высокие показатели выраженности и их 
сравнение между собой. Сумма цифровой зна-
чимости определяет выраженность признака. 
18, 19, 20 – высокие оценки, соответственно 8, 

7, 6, 5 – низкие. Для расчета в данной работе 
использовался подсчет низких и высоких пока-
зателей выраженности до и после авторского 
тренинга.

По результатам тренингов с родителями с 
участниками экспериментальной группы была 
проведена повторная психодиагностика. Ре-
зультаты исследований по методике PARI пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты анализа массива данных психодиагностики родителей

контрольной и экспериментальной групп до и после тренинга

Table 2
Results of the analysis of the data array on psychodiagnostics of parents 

in the control and experimental groups before and after the training

Признаки PARI Экспериментальная группа Контрольная группа
Первичная

диагностика
(до тренинга)

Повторная
диагностика

(после тренинга)

Первичная
диагностика

(до тренинга)

Повторная
диагностика

(после тренинга)
% роди-

телей 
с низк. 

оценкой

% роди-
телей 

с высок. 
оценкой

% родите-
лей 

с низк. 
оценкой

% роди-
телей 

с высок. 
оценкой

% роди-
телей 

с низк. 
оценкой

% роди-
телей 

с высок. 
оценкой

% роди-
телей

 с низк. 
оценкой

% роди-
телей 

с высок. 
оценкой

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отношение 
к семейной роли

45,9 19,7 39,3 19,7 55,8 26,7 54,6 27,9
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Оптимальный 
эмоциональный 
контакт

18,0 14,7 14,8 9,8 18,6 17,4 19,7 17,4

Излишняя 
эмоциональная 
дистанция

36,1 13,1 32,8 11,5 36,0 15,1 43,0 13,2

Излишняя 
концентрация 
на ребенке

68,9 19,7 32,8 11,5 81,4 18,6 83,7 18,6

По результатам контрольного эксперимента 
можно заметить значительное улучшение всех 
показателей, измеряемых с помощью методи-
ки PARI. Остановимся поподробнее на каждом 
из них.

Процентное уменьшение количества роди-
телей с отклонениями по признаку «излишняя 
концентрация на ребенке» с 68,9 до 32,8 % по 
низким оценкам и с 19,7 до 11,5 % – по высоким 
говорит о серьезном успехе в работе над такими 
аспектами отношений, как: чрезмерная забота о 
ребенке; подавление его воли; чрезмерная без-
опасность и страх обидеть; подавление агрес-
сивности и сексуальности ребенка; исключение 
влияний среды за пределами семьи; чрезмер-
ное вмешательство в мир ребенка и стремление 
ускорить его развитие. До составления тренин-
га, только с первичными данными психодиагно-
стики и при личном общении с родителями был 
очевиден тот факт, что необходимы значитель-
ные усилия для формирования личностной зре-
лости матерей. В первую очередь, на наш взгляд, 
улучшение признака «излишняя концентра-
ция на ребенке» связано с повышением само-
сознания родителя как отдельной личности и 
уменьшением его слияния с ребенком. Тренинг 
дал им понять, что жизнь взрослого человека 
(родителя) не ограничивается миром ребенка и 
в детско-родительских отношениях должна пре-
обладать определенная сепарация. В конечном 
итоге болезненная связь с ребенком, фобия его 
утраты, чрезмерный контроль и забота не явля-
ются в современной действительности позитив-
ным параметром воспитания детей. Дети, вос-
питанные в атмосфере чрезмерной заботы, ока-

зываются более неприспособленными к жиз-
ни в новой социальной ситуации, зачастую бо-
лее эгоцентричными и менее требовательными 
к себе. С другой стороны, отсутствие заинтересо-
ванности в ребенке и какого-либо контроля так-
же является фактором возникновения у ребен-
ка отрицательного отношения к себе и психоло-
гических детских травм. Работа в группе позво-
лила значительно снизить две опасные для пси-
хики дошкольника крайности в сторону гармо-
низации детско-родительского контакта. Другой 
причиной, согласно которой наблюдается мак-
симальное улучшение этого признака относи-
тельно остальных, является большое количество 
аспектов, входящих в этот признак согласно ме-
тодике PARI (8 из 23).

Процентное уменьшение количества родите-
лей с отклонениями по признаку «излишняя эмо-
циональная дистанция» с 36,1 до 32,8 % по низ-
ким оценкам и с 13,1 до 11,5 % – по высоким на-
шло отражение в улучшении следующих аспек-
тов: раздражительность матери по отношению к 
ребенку, степень строгости, уклонение от контак-
та с ребенком. Здесь прежде всего удалось пора-
ботать с раздражительностью у мам и минимизи-
ровать ее влияние на детско-родительские отно-
шения. Наличие эффективных методик, применя-
емых на каждом занятии, дало свои результаты, и 
при индивидуальном консультировании родите-
лей была определена ключевая причина их раз-
дражительности – нелюбовь к себе. Действитель-
но, человек, который не любит себя, выражает 
свою агрессию к себе на собственных детях. Такая 
острая реакция в виде раздражения и уклонения 
от контакта в попытке самоутвердиться за счет 
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ребенка не несет ничего хорошего ни для кого 
в семье. После проработки и объяснения разли-
чий в самолюбии и любви к себе удалось найти      
взаимопонимание и получить обратную связь, 
многим удалось научиться видеть уникальность и 
неповторимость другого человека, прежде всего 
собственного ребенка. 

Процентное уменьшение количества роди-
телей с отклонениями по признаку «оптималь-
ный эмоциональный контакт» с 18,0 до 14,8 % 
по низким оценкам и с 14,7 до 9,8 % – по высо-
ким затронуло улучшение в таких аспектах отно-
шений, как: вербализация побуждений матери к 
ребенку; уровень партнерства в отношениях; от-
ношения с ребенком на равных; развитие актив-
ности ребенка. В процессе коррекционной про-
граммы каждому участнику удавалось (в различ-
ной степени) осознавать себя, свои желания и 
желания ребенка, что помогло наладить такой 
аспект отношений, как вербализация. Во вре-
мя проведения тренингов был сделан акцент на 
проговаривании с ребенком собственных чувств 
и эмоций в попытке повысить доверительность 
детско-родительских отношений. Опыт рабо-
ты в группе интересно перенести и на собствен-
ную семью, ведь семья как социальный институт 
является «живым организмом». Большое коли-
чество методик, направленных на самораскры-
тие и самовыражение, позволил спроецировать 
успех в группе на свою семью, тем самым повы-
сив качество детско-родительского контакта, что 
заметно в снижении пограничных (высоких) по-
казателей данного признака.

Процентное уменьшение количества роди-
телей с отклонениями по признаку «отношение 
к семейной роли» с 45,9 до 39,3 % по низким 
оценкам позволило частично улучшить следую-
щие аспекты: ограниченность интересов жен-
щины только лишь семьей; роль матери с ощу-
щением самопожертвования; степень удовлет-
ворения ролью хозяйки дома; семейные кон-
фликты; доминирование матери и безучаст-
ность мужа; несамостоятельность матери и ее 
зависимость. Работа с мамами дошкольников 
доказала, что происходит серьезная трансфор-
мация социальных ролей, в том числе и внутри 

семьи. Действительно, ситуация уже отличается 
от той, что была 20 лет назад. Развитие техноло-
гий и повышение уровня образования и занято-
сти, переход от социализма к капитализму спута-
ли все карты. Женщине уже не нравится делать 
то, что навязано обществом, идеалами, даже 
собственными родителями. Приходится быть 
тем, кем хотят нас видеть другие, или быть тем, 
кем мы хотим казаться. Это внутренняя борь-
ба и неприятие того факта, что мир уже не та-
кой, как раньше, накладывают отпечаток на со-
временное понимание семейной роли женщи-
ны. Ощущение самопожертвования и удовлет-
ворения ролью хозяйки является значимым фак-
тором, влияющим на детско-родительский кон-
такт. Серия методик, направленных на повыше-
ние собственной значимости, позволила мамам 
изменить свой взгляд на распределение ролей в 
семье. Повышение самоценности внесло суще-
ственный вклад в уменьшение зависимости от 
мнения общества, СМИ и прежних собственных 
представлений о своем месте в мире, дало не-
обходимую степень самостоятельности и позво-
лило человеку быть собой. В таком контексте ре-
бенок уже не обуза, а помощник и собеседник, 
муж не заказчик, а равноправный партнер и т.д.

Стоит отметить, что результаты контрольной 
группы не показали значимых изменений. Коле-
бания есть, но они все равно позволяют сделать 
вывод о том, что в целом родители остались та-
кими же, какими и были на момент первичной 
диагностики, а точнее, 9 месяцев назад.

Корреляционный анализ данных, выполнен-
ный с помощью программного пакета STATISTICA, 
позволил выявить следующие взаимосвязи
результатов опросов по двум методикам для ро-
дителей детей, прошедших предложенный тре-
нинг [Славутская, 2010; Славутская, Вострецова, 
2019]. Выбраны значимые корреляционные ко-
эффициенты. Для обработки данных использо-
вались методы описательной статистики, в каче-
стве оценки уровня значимости использовался 
коэффициент Пирсона.

В табл. 3 и 4 приведены данные корреляцион-
ных взаимосвязей родителей дошкольников экс-
периментальной группы до и после тренинга. 
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Таблица 3
Корреляционный анализ взаимосвязей результатов психодиагностики (методики PARI и АСВ) 

родителей экспериментальной группы до тренинга
Table 3

Correlation analysis of the interrelationships of the results on psychodiagnostics 
(PARI and AFR methodology) of parents in the experimental group before the training
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Г- (8) 0,35
У- (4) -0,36 - -0,40
Т+ (4) 0,38
З+ (4) -0,34
С+ (4) -0,35 -0,36 0,30 -0,44
С- (4) 0,33

РРЧ (6) 0,29
ПДК (4) 0,34

ПЖК 0,48 0,36 0,53 0,44 0,43

Таблица 4
Корреляционный анализ взаимосвязей результатов психодиагностики (методики PARI и АСВ)

родителей экспериментальной группы после тренинга
Table 4

Correlation analysis of the interrelationships of the results on psychodiagnostics
(PARI and AFR methodology) of parents in the experimental group after the training
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Г- (8) 0,34
У- (4) 0,44 0,36
Т+ (4) -0,33
Т- (4) 0,37
С- (4) 0,35 -0,32

РРЧ (6) 0,44 0,61
ВН (4) 0,34
ПМК 0,42 0,45 0,40 0,34
ПЖК 0,38 0,37

Признак «отношение к семейной роли» до 
программы был связан с тремя показателями 
методики АСВ: игнорирование потребностей 
(У-), чрезмерность санкций (С+) и предпочтение 
женских качеств (ПЖК), а после тренинга с таки-
ми показателями семейных взаимоотношений, 

как: игнорирование потребностей (У-), расшире-
ние родительских чувств (РРЧ) и предпочтение 
мужских качеств (ПМК).

Интересным фактом стало изменение знака 
корреляционной зависимости параметра «игно-
рирование потребностей ребенка (У-)» с r = -0,36 
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на r = 0,44 при p < 0,01 с отношением к семейной 
роли. Налицо серьезное изменение в детско-
родительском контакте: родители стали уделять 
больше внимания эмоционально-чувственной 
сфере ребенка, духовным потребностям ребен-
ка, прежде всего в общении с родителями, в их 
любви и внимании. 

Предпочтение мужских и женских качеств 
(ПМК и ПЖК), наблюдаемые по методике АСВ, 
могут рассказать о наличии определенных ген-
дерных установок родителей по отношению к 
ребенку. Данные параметры коррелируют с от-
ношением к семейной роли (r = 0,48, p < 0,01) и 
излишней концентрацией на ребенке (r = 0,53,            
p < 0,01). Родительские «мантры» по поводу 
пола оказывают огромное влияние на мировос-
приятие ребенка, формируя в нем стереотипы 
по отношению к противоположному полу и по-
веденческие паттерны в отношении сверстни-
ков. Дружба мальчишек против девчонок, и нао-
борот, установки, что «мальчики грубияны» или 
«все проблемы от мужчин» также незаметно 
влияют на качество детско-родительского кон-
такта, порой даже неосознанно. К сожалению, 
множество установок настолько плотно укоре-
нились в сознании родителей, что групповых 
занятий недостаточно для их уменьшения или 
полной ликвидации. Для работы с такими глу-
бинными установками необходимы личная те-
рапия или индивидуальное консультирование, 
где можно подробно рассмотреть проблему, и 
формат групповой терапии не совсем подходит 
для таких моментов. Поэтому корреляционная 
связь сохранилась даже после тренинга. 

Признак «оптимальный эмоциональный 
контакт» до программы был связан с тремя по-
казателями методики АСВ: гипопротекция (Г-), 
чрезмерность требований-запретов (З+) и ми-
нимальность санкций (С-), а после тренинга ко-
личество взаимосвязей сократилось до двух: 
остался признак «минимальность санкций» (С-) 
и появился признак «недостаточность обязан-
ностей» (Т-). Здесь нельзя утверждать, что отно-
шение к ребенку стало чересчур лояльным или 
требований к нему стало недостаточно. Речь в 
данном случае о том, что понизилась степень 

требований-запретов по сравнению с периодом 
до тренинга, то есть появилось дополнительное 
уважение к дошкольнику и свободе его выбора, 
уменьшились строгость и требовательность, на-
ладилось взаимодействие. 

Признак «излишняя эмоциональная дистан-
ция» до программы был связан со следующими 
показателями методики АСВ: чрезмерность обя-
занностей (Т+), предпочтение детских качеств 
(ПДК) и предпочтение женских качеств (ПЖК), 
в то время, как после программы связей меж-
ду родительскими установками на воспитание и 
нарушением стиля семейных взаимоотношений 
по признаку не наблюдается, так как много вни-
мания было уделено отношению к себе, исклю-
чению проекций на своих детей и эмоциональ-
ной составляющей каждого родителя.

Признак «излишняя концентрация на ре-
бенке» до программы был связан с тремя пока-
зателями методики АСВ: расширение родитель-
ских чувств (РРЧ), предпочтение женских качеств 
(ПЖК) и чрезмерность санкций (С+). После заня-
тий по авторской программе осталась только 
зависимость по признаку «предпочтение жен-
ских качеств» (ПЖК). Это можно объяснить тем, 
что предпочтение женских качеств осталось, так 
как могла быть проекция матери на своего ре-
бенка, что в рамках данной программы является 
нормой, так как тренинговая работа рассчитана 
не на терапевтический эффект, а на коррекцию  
взаимоотношений.

Коррекционная программа «Семья – единая 
система» показала положительные результаты по 
приближению к норме отношения к собственной 
семейной роли, эмоциональному контакту и дис-
танции с ребенком-дошкольником, а также кон-
центрации родителя на нем, что подтвердилось 
в результатах повторной диагностики методика-
ми PARI и АСВ. Положительных результатов уда-
лось достичь благодаря внедрению в нее мето-
дов, которые ранее не применялись в програм-
мах коррекции родительских установок дошколь-
ников, и их практической организации. Увеличе-
ние толерантности к собственной семейной роли, 
установка по отношению к необходимому эмоци-
ональному контакту и дистанции, концентрация 
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на дошкольнике у родителя произошли благо-
даря реализации поэтапного расширения набо-
ра репертуара социальных взаимодействий и ре-
акций на жизненные ситуации, понимания свое-
го внутреннего эмоционального мира. Это было 
достигнуто с помощью планомерного перехода в 
навыках коммуникации к качественным психиче-
ским новообразованиям повышения способно-
сти к распознаванию собственного эмоциональ-
ного состояния и сознательного отношения к сво-
им семейным установкам. Методы психологиче-
ского просвещения по предмету коррекции были 
интегрированы в программу таким образом, что 
они практически закреплялись в отработках спе-
циальных упражнений между участниками про-
граммы, с каждым занятием переходя к следую-
щему этапу коррекции. 

В результате участники программы коррек-
ции стали качественней репрезентовать себя, 
что улучшило не только их самосознание, но и 
понимание эмоционального состояния окружа-
ющих и собственных членов семьи, увеличилось 
доверие к себе и своим поступкам, окружающим 
людям. Участники коррекционной програм-
мы расширили свой резонансный интеллект по                       
С.В. Петрушину, то есть понимание своего эмоци-
онального состояния, через которое достигается 
лучшее осознание понимания эмоционально-
го состояния партнера. Проводилось это с помо-
щью методов гуманистической и экзистенциаль-
ной психологии (Рудестам, Карвасарский, Стар-
шенбаум, Ялом) с интегрированными принципа-
ми теории понимания качественных семейных            
взаимоотношений и установок (В. Сатир,                   
Ю.Б. Гиппенрейтер, Э.Г. Эйдемиллер). Расшире-
ние резонансного интеллекта по С.В. Петруши-
ну прошло через этапы: 1) обращение внимания 
на эмоциональное состояние и установки окру-
жающих партнеров; 2) качество взаимоотноше-
ний и коммуникативных установок в общении 
друг с другом; 3) навык узнавания эмоциональ-
ного состояния и реально происходящего взаи-
модействия между партнерами через собствен-
ное эмоциональное состояние.

Заключение. Несомненно, проблема детско-
родительских отношений по-прежнему остает-

ся актуальной. Семья – это то место, где начи-
наются рождение, воспитание, передача тради-
ций и ценностей, приобщение к социуму, обуче-
ние морали и нравственным принципам, в соот-
ветствии с которыми необходимо жить. У каж-
дого человека семья ассоциируется с родителя-
ми, именно через них ребенок получает «путев-
ку в жизнь». Родители воспитывают доброту, че-
ловечность, тактичность. Взаимоотношения су-
пругов также накладывают отпечаток: на нео-
крепшую психику ребенка могут влиять ссоры, 
несогласованность действий супругов в вопро-
сах воспитания ребенка, неблагоприятный пси-
хологический климат. Для улучшения микрокли-
мата в семье была разработана программа «Се-
мья – единая система». 

Предложенная нами программа показала 
значительные улучшения, нормализацию и гар-
монизацию детско-родительских отношений по 
всем признакам методики PARI: максимальные 
улучшения наблюдаются по признаку «излиш-
няя концентрация на ребенке» (с 68,9 до 32,8 % 
по низким оценкам и с 19,7 до 11,5 % – по вы-
соким), успехи отмечены по признакам «опти-
мальный эмоциональный контакт» » (с 18,0 до 
14,8 % по низким оценкам и с 14,7 до 9,8 % – по 
высоким) и «излишняя эмоциональная дистан-
ция» (36,1 до 32,8 % по низким оценкам и с 13,1  
до 11,5 % – по высоким). Отмечена позитивная 
тенденция к самоопределению родителей и их 
отношение к семейной роли. 

Был проведен корреляционный анализ по 
результатам психодиагностики родителей до и 
после тренинга. Отмечено снижение корреля-
ционных связей по многим точкам. Так как выяв-
ленная корреляция – это взаимосвязь отклоне-
ний от нормы между методиками, то уменьше-
ние количества этих корреляций говорит о том, 
что отклонений от нормы после проведения тре-
нинга стало меньше, а соответственно, взаимос-
вязь стала слабее или исчезла совсем. 

В контрольной группе в детско-родительском 
контакте у родителей, не прошедших тренинг, 
изменений не зафиксировано.

Данная программа прошла успешную апро-
бацию на базе МБДОУ № 174 города Чебоксары 
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и рекомендована педагогам-психологам дру-
гих детских образовательных учреждений горо-
да Чебоксары к внедрению при работе с роди-
телями дошкольников не только по проблемам 

детско-родительских отношений, но и для по-
вышения самообразования родителей в обла-
сти воспитания детей, самораскрытия и улуч-
шения качества жизни.

Библиографический список
1. Булатова О.В. Требования к составлению психокоррекционных программ // Вестник Югорского 

государственного университета. 2014. № 1 (32). С. 18–23.
2. Витакер Д.С. Группа как инструмент психологической помощи. М.: Класс, 2000. 432 с.
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М.: АСТ, 2014. 238 с.
4. Дружинин В.Н. Психология о современной семье: результаты исследований // Семейная психо-

логия и семейная терапия. 2001. № 3. С. 3–18.
5. Едиханова Ю.М. Закономерности, механизмы, факторы и условия коррекции неуверен-

ности детей дошкольного возраста // Концепт. 2015. Спецвып. № 12. URL: http://ekoncept.
ru/2015/75185.htm

6. Зотова Р.А., Кондратюк О.Е., Цветкова Н.А. Изучение уровня согласованности установок и ро-
левой адекватности супругов в современных семьях, проживающих в условиях мегаполиса // 
Проблемы современной науки и образования. 2015. № 9. С. 197–204. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/izuchenie-urovnya-soglasovannosti-ustanovok-i-rolevoy-adekvatnosti-suprugov-v-sovre-
mennyh-semyah-prozhivayuschih-v-usloviyah/viewer

7. Иванова Н.В., Сухарева М.А. Технологии педагогического дизайна как инструментарий обуче-
ния руководителей целеполаганию при планировании деятельности дошкольной образова-
тельной организации // Вестник Череповецкого государственного университета. 2021. № 3.                  
С. 164–175. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-pedagogicheskogo-dizayna-kak-instru-
mentariy-obucheniya-rukovoditeley-tselepolaganiyu-pri-planirovanii-deyatelnosti/viewer

8. Каменева Т.Н. Институциональные функции семейных ролей: современное состояние и пер-
спективы трансформации // Auditorium: электронный научный журнал Курского государствен-
ного университета. 2014. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-funktsii-
semeynyh-roley-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-transformatsii/viewer

9. Карабанова О.А. В поисках оптимального стиля родительского воспитания // Национальный 
психологический журнал. 2019. № 3 (35). С. 71–79. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/v-
poiskah-optimalnogo-stilya-roditelskogo-vospitaniya/viewer

10. Карвасарский Б.Д., Ледер С. Групповая психотерапия. М.: Медицина, 1990. 384 с.
11. Коваленко А.В. Исследование семьи с точки зрения системного подхода // Дискуссия. 2012.                 

№ 12 (30). С. 19–23. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-semi-s-tochki-zreniya-
sistemnogo-podhoda/viewer

12. Памфилова С. А. Согласованность семейных ценностей и ролевых установок супругов (гендер-
ный аспект) // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 28. С. 1311–1315.

13. Петрушин С.В. Психологический тренинг в многочисленной группе. Развитие навыков результа-
тивного общения в группах от 40 до 100 человек. М.: Академический проект, 2021. 479 с.

14. Петрушин С.В. Резонансный интеллект. Искусство понимания, управления и гармонии. М.: Ака-
демический проект, 2021.

15. Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб.: Питер Ком, 1999. 384 с.
16. Сатир В. Психотерапия семьи. СПб.: Речь, 2000. 282 с.
17. Славутская Е.В. Психологическое сопровождение учащихся. Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

2010. 191 с. 

А.В. ПАВЛОВА. РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ: КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ



18. Славутская Е.В., Вострецова Н.С. Факторный анализ гендерных особенностей эмоциональной 
сферы и самооценки дошкольников // Казанский педагогический журнал. 2019. № 2. С. 69–73.

19. Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. 320 с.
20. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: Питер, 2008. 672 с.
21. Cimon-Paquet C., Tétreault E., Bernier A. Early parent–child relationships and child sleep at school age // 

Journal of Applied Developmental Psychology. 2019. Vol. 64. DOI: 10.1016/j.appdev.2019.101057
22. Lavey-Khan S., Reddick D. Painting together: A parent-child dyadic art therapy group // The Arts in 

Psychotherapy. 2020. Vol. 70. DOI: 10.1016/j.aip.2020.101687
23. Obeldobel C., Kerns K. A literature review of gratitude, parent–child relationships, and well-being in 

children // Developmental Review. 2021. Vol. 61. DOI: 10.1016/j.dr.2021.100948.
24. Solecki S. The phubbing phenomenon: The impact on parent-child relationships // Journal of Pediatric 

Nursing. 2021. Vol. 62. P. 211–214. DOI: 10.1016/j.pedn.2021.09.027
25. Zeanah C., Zeanah P. Parent-child relationship assessment in early childhood // Journal of the 

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2021. Vol. 60, is. 10. P. 326. DOI: 10.1016/j.
jaac.2021.07.796

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ



[ 159 ]

References
1.   Bulatova O.V. Requirements for the preparation of psychocorrective programs // Vestnik Yugorskogo 

Gosudarstvennogo Universiteta (Bulletin of the Ugra State University). 2014. No. 1 (32). P. 18–23.
2.   Vitaker D.S. Group as a tool of psychological help. Moscow: Klass, 2000. 432 p.
3.   Gippenreiter Yu.B. Communicate with a child. How? Moscow: AST, 2014. 238 p.
4.   Druzhinin V.N. Psychology about a modern family: research results // Semeynaya psikhologiya i sem-

eynaya terapiya (Family Psychology and Family Therapy). 2001. No. 3. P. 3–18.
5.   Yedikhanova Yu.M. Regularities, mechanisms, factors and conditions of correction of uncertainty in 

preschool children // Concept. 2015. Special Is. No. 12. URL: http://ekoncept.ru/2015/75185.htm
6.  Zotova R.A., Kondratyuk O.E., Tsvetkova N.A. Studying the level of consistency of attitudes and role 

adequacy of spouses in modern families living in a megalopolis // Problemy sovremennoy nauki i ob-
razovaniya (Problems of Modern Science and Education). 2015. No. 9. P. 197–204. URL: https://cyber-

PARENTAL ATTITUDES 
AND FAMILY RELATIONS WITH PRESCHOOLERS:
CORRECTION OF DEVIATIONS

A.V. Pavlova (Cheboksary, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Intra-family problems, such as: family crises, inconsistency of spouses’ actions, nega-

tive parental attitudes and destructive parenting style have a huge impact on the formation of a healthy personality 
of preschoolers. 

The purpose of the article is to describe the approbation of the author’s program of how to work with parents 
of preschoolers (created on the basis of the Preschool Educational Institution) to eliminate deviations in child-parent 
relations, adjust the parenting style, improve the quality of emotional contact between parents and children.

Research methodology. The author of the article proposed her own correctional program “Family is a Single 
System”, i.e., a series of trainings, lectures and conversations aimed at improving child-parent contact diagnosed 
using PARI (Parental Attitude Research Instrument) and AFR (Analysis of Family Relationships) methodology. One 
hundred thirty-seven parents were pre-diagnosed, and then a control group (86 people) and an experimental group 
(61 people) were allocated for training using the author’s program.

Research results. As a result, the proposed program showed significant improvements in normalization and har-
monization of child-parent relations on the following patterns of the PARI methodology: “excessive concentration on a 
child”, “optimal emotional contact”, and “excessive emotional distance”. There was a positive trend towards self-deter-
mination of parents and their attitude to the family role, which indicates the effectiveness of group work with parents.

Conclusion. The maximum improvements are observed on the pattern “excessive concentration on a child” 
(from 68,9 to 32,8 % according to low estimates and from 19,7 to 11,5 % according to high estimates), successes are 
also noted on the following patterns: “optimal emotional contact” (from 18,0 to 14,8 % according to low estimates 
and from 14,7 to 9,8 % according to high estimates) and “excessive emotional distance” (36,1 to 32,8 % according 
to low estimates and from 13,1 to 11,5 % according to high estimates). The change of correlation dependencies and 
the appearance of new ones is shown according to the results of the training. There were no changes in child-parent 
contact among the parents of the control group who did not pass the training.

Author’s contribution. The author’s program has been successfully tested on the basis of Municipal Budgetary 
Pre-school Educational Institution No. 174 in Cheboksary and is recommended to teachers-psychologists of other 
children’s educational institutions in Cheboksary for implementation when working with parents of preschoolers not 
only on the problems of child-parent relations, but also on improvement of parents’ self-education in the field of 
child upbringing, self-disclosure and quality of life.

Keywords: child-parent relations, correlation analysis, PARI methodology, AFR methodology, correctional pro-
gram, group training, preschoolers, psychological assistance.
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П
остановка проблемы. В последние 
годы в стране все больше говорят о не-
обходимости организации качествен-

ного психолого-педагогического сопровожде-
ния образовательного процесса, связывая его 
эффективность с психологической безопасно-
стью, комфортом пребывания ребенка в обра-
зовательной организации. В федеральных го-
сударственных образовательных стандартах           

особое место занимает психолого-педагоги-
ческое сопровождение. Но вместе с актуаль-
ностью создания и развития психологических 
служб поднимаются вопросы профессиональ-
ной компетентности специалистов сопрово-
ждения, формального отношения к органи-
зации сопровождения, приоритетов коррек-
ции перед профилактикой и просвещением, 
дисбаланса выбора целевых групп поддержки               

УДК 159.96

АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Е.В. Федореева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье раскрываются особенности представлений педагогов-психологов образова-

тельных организаций об особенностях своей деятельности и развитии психологической службы. Педагоги-
психологи являются непосредственными участниками создания и функционирования психологической служ-
бы. Именно от их представлений в том числе зависят приоритетные направления и эффективность ее развития. 

Методологической основой исследования послужили анализ и обобщение концепций и моделей психо-
логической службы И.В. Дубровиной, В.Э. Пахальяна, Л.М. Фридман, А.А. Реана, М.Р. Битяновой, подходов к 
организации деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в психологических 
службах В.В. Рубцова, Е.И Метельковой, работ зарубежных психологов А. Валлона, К. Рейнолдса, Р.А. Сай и др. 
Кроме того, мы опирались на исследования А.Н. Леонтьева, А.Г. Асмолова, А.А. Обознова о влиянии социаль-
ной ситуации, окружающей действительности на отношение человека к миру, деятельности. Соответственно, 
изменение жизни, социальной ситуации предполагает и изменение человека через принятие новых условий 
и их интеграцию.

Результаты. В исследовании приняли участие 113 педагогов-психологов организаций дошкольного и 
общего образования. В качестве методов был использован опрос, направленный на изучение отношения к 
своей текущей деятельности, необходимых изменений по ее улучшению. Ассоциативный эксперимент и ме-
тод незаконченных предложений были применены для изучения представлений о психологической службе в 
целом, ее задачах, содержании, направлениях развития.

По результатам анкетирования педагогов-психологов выявлено, что, несмотря на признание необходи-
мости и значимости психологической службы, задачами которой являются оказание квалифицированной по-
мощи, консультирование и просвещение, создание безопасной психологической среды, в состав психологи-
ческой службы входят в основном специалисты сопровождения, за которыми закрепляются традиционные 
функции. Комплексные же задачи службы, координация специалистов не определяются, не являются для пси-
хологов приоритетными в реализуемых в настоящее время трудовых функциях.

Заключение. Делается вывод о необходимости выстраивания и развития психологической службы в си-
стеме образования края с учетом необходимости изменения подходов к ее деятельности, целевых ориенти-
ров, имеющихся ресурсов и возможностей взаимодействия.

Ключевые слова: психологическая служба, педагог-психолог, психологическая помощь, профессиональ-
ные функции, профессиональные дефициты, психологическая компетентность.
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[Концепция]. Цель исследования – разработать 
региональную модель психологической служ-
бы в системе образования с учетом объедине-
ния имеющихся ресурсов, преодоления имею-
щихся противоречий, перестройки приорите-
тов деятельности. 

При выстраивании указанной модели важ-
но учитывать не только исследования особен-
ностей психолого-педагогического сопровожде-
ния в системе образования, опыт деятельности 
психологических служб в разных организациях 
и регионах, но и представления о содержании, 
особенностях организации и функционирования 
психологических служб разных субъектов обра-
зовательного процесса. 

Обзор научной литературы по проблеме.
Необходимость создания и функционирования 
психологических служб в системе современно-
го образования не вызывает сомнения. Разные 
аспекты содержания и организации психолого-
педагогического сопровождения освещались в 
работах М.Р. Битяновой, Б.С. Братуся, О.С. Газ-
мана, Е.И. Исаева, Е.И. Казаковой, А.И. Красило, 
Н.Н. Михайловой, А.В. Мудрика, С.Д. Полякова, 
М.И. Роговцевой, Н.Ю. Синягиной, В.И. Слобод-
чикова, Ф.М. Фрумина, И.С. Якиманской и др.  
Исследования авторов последних лет посвяще-
ны подготовке специалистов для психологиче-
ской службы образования [Егорова, 2017; Ле-
бедева 2013; Шеляг, 2007; Mckenzie, 2001], ме-
тодам и средствам деятельности специалистов 
психологических служб (Хухлаева О.В., Паха-
льян В.Э., Баева И.В.), выстраиванию целостной 
системы психологической поддержки (Л.К. Се-
лявина1, [Басюк, Малых, Тихомирова, 2022; Па-
хальян, 2015; Mcleskey et al., 1988]), созданию 
условий для психологического сопровождения, 
проектированию психологической среды [Скля-
рова и др., 2017; Клюева, 2012], проблемам ор-
ганизации межведомственного взаимодейст-
вия, структурных изменений психологической                        

службы в новых условиях развития образо-
вания [Федореева, Сафонова, 2022; Алехина, 
Фальковская, 2017; Normurodov, 2020]. В соот-
ветствии с распоряжением Министерства про-
свещения Российской Федерации от 28.12.2020 
№ Р-193 психологическая служба субъекта Рос-
сийской Федерации – «организационная струк-
тура… объединяющая специалистов учрежде-
ний системы образования субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих… психолого-
педагогическое сопровождение образователь-
ного процесса, а также оказывающих психоло-
гическую помощь обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, родителям (законным представите-
лям), педагогам» [Распоряжение..., 2020]. 

Основоположником современной модели 
психологической службы можно назвать И.В. Дуб-
ровину. Под ее руководством проводились иссле-
дования психологической службы как одного из 
компонентов целостной системы образования, 
целью деятельности которой является обеспече-
ние психологического здоровья детей. 

В качестве примера И.В. Дубровина предла-
гает модель организации психологической служ-
бы на примере Москвы. По мнению автора, наи-
более отчетливо тенденции развития службы 
практической психологии образования прояв-
ляются в мегаполисах. Основной характеристи-
кой мегаполиса можно считать многообразие и 
насыщенность возникающих в нем различного 
рода связей (культурных, социальных, организа-
ционных и др.), что приводит в конечном счете 
к интенсификации процессов развития всех его 
систем [Дубровина, 2014].

Е.И. Метелькова2 считает, что психологиче-
ская служба является ресурсом повышения эф-
фективности образовательного процесса при 
условии, что ее деятельность соотносится с прио-
ритетными задачами образования. Вместе с 
ней и Ю.М. Забродин, В.В. Рубцов определяют               
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психологическую службу образования как ин-
струмент социального развития всей системы 
образования страны [Забродин, 2016; Рубцов, 
2007; 2012]. Соответственно, важно понимать и 
оценивать ее организационно-управленческие, 
кадровые, материально-технические ресурсы в 
контексте развития общей системы образова-
ния, понимать развитие психологической служ-
бы неотрывно от субъектов образовательного 
процесса.

Таким образом, психологическая служба в 
системе образования Красноярская края пред-
полагает взаимосвязанную систему организа-
ций и их структурных подразделений, психо-
логов, педагогов-психологов, осуществляющих  
целенаправленную деятельность по психоло-
гическому сопровождению образовательного 
процесса и оказанию психолого-педагогической 
помощи обучающимся, детям раннего возрас-
та, их родителям (законным представителям), 
педагогам и иным участникам образователь-
ных отношений.

В процессе создания и развития психо-
логической службы создаются социально-
психологические и педагогические условия для 
успешного обучения и развития каждого ре-
бенка с учетом его индивидуальных возмож-
ностей и потребностей. При этом критериями 
успешности и, по сути, задачами и содержани-
ем деятельности психологических служб станет 
уровень комфорта ребенка в образовательном 
процессе, безопасности образовательной сре-
ды, вовлеченности в образовательную деятель-
ность (М.Р. Битянова, 1997). Именно тогда пси-
хологическая служба станет основой, ресурс-
ной базой для всех участников образователь-
ного процесса.

Эффективность построения психологиче-
ской службы в конкретной образовательной ор-
ганизации зависит от тех специалистов, которые 
в эту службу включены, запросов и задач, стоя-
щих перед ними, представлений о деятельности 
службы.

По мнению Э.И. Хайбулиной, именно пред-
ставления есть форма модельного отражения 
мира, несущая в себе смысл, но не лишенная 

чувственной основы [Хайбулина, 2013]. В соот-
ветствии с содержанием своих смыслов пред-
ставления объединяются в группы для форми-
рования образа мира человека.  

А.А. Обознов в исследованиях говорит о 
том, что у человека есть два уровня содержа-
ния представлений, регулирующих его деятель-
ность: актуально значимое и потенциально зна-
чимое. Эти представления характеризуются раз-
ной степенью осознанности, степенью регуляции 
конкретных действий. От полноты, актуальности 
и значимости содержания представлений зави-
сит способ выполнения действия и его смысл                      
[Обознов и др., 2020]. Соответственно, от содер-
жания представлений о психологической служ-
бе будет зависеть эффективность ее построения, 
что важно учитывать при создании модели.

Методология (материалы и методы). 
Методологической основой исследования по-
служили анализ и обобщение концепций и мо-
делей психологической службы И.В. Дуброви-
ной, В.Э. Пахальяна, Л.М. Фридмана, А.А. Реана,  
М.Р. Битяновой, подходов к организации де-
ятельности по оказанию психолого-педагоги-
ческой помощи обучающимся в психологи-
ческих службах В.В. Рубцова, Е.И. Метелько-
вой, работ зарубежных психологов А. Валлона,                 
К. Рейнолдса, Р.А. Сай и др. Кроме того, мы опи-
рались на исследования А.Н. Леонтьева, А.Г. Ас-
молова, А.А. Обознова о влиянии социальной 
ситуации, окружающей действительности на 
отношение человека к миру, деятельности. Со-
ответственно, изменение жизни, социальной 
ситуации предполагает и изменение человека 
через принятие новых условий и их интеграцию 
[Доронина, Пинегина, 2019].

В исследовании приняли участие 113 
педагогов-психологов организаций дошкольно-
го и общего образования. В качестве методов 
был использован опрос, направленный на изу-
чение отношения к своей текущей деятельности, 
необходимых изменений по ее улучшению. Ас-
социативный эксперимент и метод незакончен-
ных предложений были применены для изуче-
ния представлений о психологической службе в 
целом, ее задачах, содержании, направлениях
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развития. В статье представлены результаты 
анализа анкет педагогов-психологов образова-
тельных организаций. 

Результаты исследования. Всего в исследо-
вании приняли участие 113 специалистов, 105 ра-
ботают в общеобразовательных организациях,

7 – в дошкольных организациях, 1 – в методи-
ческом центре. 

Возраст большинства специалистов от 30 до 
50 лет, образование высшее психологическое. 
Распределение респондентов по стажу работу и 
уровню образования представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение респондентов по стажу и образованию
Fig. 1. Distribution of respondents by experience and education

Рис. 2. Представления о необходимости психологических служб
Fig. 2. Perceptions of the need for psychological services

В образовательных организациях 78 (69 %) 
опрашиваемых специалистов функционируют 
психологические службы, у 33 (29,2 %) работает 
только педагог-психолог. Один специалист со-
общил, что в учреждении отсутствует педагог-
психолог, один затруднился с ответом в связи 

с отсутствием принятого понимания психологи-
ческой службы.

При этом опрашиваемые поддержива-
ют необходимость создания психологических 
служб в образовательных организациях. Об 
этом говорят 76,1 % респондентов (рис. 2).
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Далее респондентам было предложено от-
ветить, какие специалисты должны входить в 

состав психологических служб и какие функции 
при этом они выполняют (рис. 3). 

Рис. 3. Представления о составе психологических служб
Fig. 3. Perceptions of the composition of psychological services

Большинство специалистов в состав психоло-
гической службы включили педагога-психолога 
(100 %), социального педагога (92,9 %), учителя-
дефектолога (76,1 %), учителя-логопеда (73,5 %).
Других представителей административно-педа-
гогических коллективов учреждений выбирали 
менее половины опрашиваемых. Это отдельные 
классные руководители (44,2 %), учителя (27,4 %), 
воспитатели (17,7 %). Реже всего в состав служ-
бы включали заместителей директора по учебно-
воспитательной или воспитательной работе              
(6,2 %), администратора (2,7 %), тьютора (1,8 %), 
медиатора (1,8 %). Отдельные специалисты гово-
рили о директоре, медицинском работнике, спе-
циалисте по документообороту, педагоге допол-
нительного образования, психотерапевте. 

При описании основных функций специали-
стов, входящих в состав психологических служб, 
как правило, чаще всего встречались ответы, от-
ражающие непосредственный функционал ука-
занных специалистов. Например, для социаль-
ного педагога – это работа с семьей (интегра-
ция детей в семью, помощь семьям с проблема-
ми воспитания детей, сопровождение семьи, со-
провождение неблагополучных семей), органи-
зация профилактической деятельности, сопро-
вождение образовательного процесса (образо-

вание и воспитание). Для учителя-дефектолога –
коррекционно-развивающая деятельность (кор-
рекция и развитие недостатков развития и обу-
чения), сопровождение обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, диагности-
ка и создание условий для развития познава-
тельных процессов учащихся, имеющих затруд-
нения. Соответственно, для учителя-логопеда – 
коррекция и развитие речевых нарушений детей 
(звукопроизношения, связной речи, нарушений 
письма и чтения), диагностика речевых наруше-
ний, профилактика и рекомендации по результа-
там обследования детей. К основным функциям 
педагога-психолога специалисты отнесли психо-
диагностику, коррекционно-развивающую дея-
тельность и консультирование. При этом остает-
ся непонятным, кто решает задачи экспертизы, 
координации, планирования совместной дея-
тельности, сопровождения реализации образо-
вательных программ и разных субъектов обра-
зовательных отношений.

Ряд респондентов (24,8 %) не конкретизиро-
вали функции отдельных специалистов, а описы-
вали общий функционал психологической служ-
бы. К наиболее популярным ответам относятся: 
оказание помощи в решении возникших проблем 
(психолого-педагогическая и социальная помощь 
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Таблица 1
Приоритетные и выполняемые трудовые функции педагогов-психологов

Table 1
Priority and job functions performed by educational psychologists

Приоритетные функции 
для педагогов-психологов

Выполняемые функции педагогов-психологов

Психодиагностика.
Коррекционно-развивающая 
деятельность.
Консультирование

Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и реабилитации.
Психологическая диагностика детей и обучающихся.
Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в об-
ласти работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

населению, обучающимся/родителям/коллегам, 
психологическая, социально-педагогическая, ло-
гопедическая, дефектологическая, тьюторская 
помощь и поддержка участников образователь-
ного процесса в соответствии с целями и задача-
ми развития), коррекционно-развивающая рабо-
та. 7,1 % опрашиваемых говорят, что пусть каж-
дый делает свою работу, специалисты встречают-
ся по мере необходимости.

Когда мы попросили педагогов-психологов 
проранжировать выполняемые ими трудовые 
функции по временным затратам на их выпол-
нение, на первый план вышли коррекционно-
развивающая деятельность, психодиагностика 

и просвещение. При этом такие функции, как 
психологическая экспертиза комфортности и без-
опасности образовательной среды учреждения, 
психолого-педагогическое и методическое со-
провождение реализации основных и дополни-
тельных образовательных программ, чаще всего 
выбирались как функции, которые психологами 
не исполняются. К неисполняемым или реже все-
го исполняемым также отнесена деятельность по 
психологическому консультированию лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и обучаю-
щихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, раз-
витии и социальной адаптации (табл. 1).

Важным направлением нашего анализа 
стали представления педагогов-психологов об 
основных задачах психологической службы в 
образовательной организации. К наиболее по-
пулярным относятся следующие задачи:

– оказание своевременной квалифициро-
ванной помощи субъектам образовательных от-
ношений (22 %);

– сопровождение учебно-воспитательного 
процесса, личностного развития детей, участни-
ков образовательного процесса (16 %);

– консультативная и информационная психо-
логическая поддержка обучающихся, родителей 
и педагогов (консультирование) (13,3 %);

– создание благоприятной психологической 
среды с учетом особенностей конкретной обра-
зовательной организации (12,4 %).

Необходимо заметить, что функциями, 
связанными с созданием, проектированием,               

обсуждением благоприятной психологической 
среды при опросе респонденты не наделяли ни 
одного специалиста, хотя в число важных задач 
создание благоприятной среды включено.

Следующая группа вопросов касалась 
управления психологической службой. Опраши-
ваемым необходимо было ответить, кто, на их 
взгляд, должен осуществлять общее руковод-
ство, определять основные задачи деятельности 
психологической службы и как это происходит в 
их образовательных организациях (рис. 4). 

Мы видим, что большинство респондентов 
считают, что психологической службой должен 
руководить непосредственно педагог-психо-
лог, тогда как в реальности это осуществляет
администрация образовательной организации, 
в том числе директор и его заместители.

Следующий блок вопросов касался профес-
сиональных дефицитов специалистов и необ-
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Рис. 4. Руководство психологической службой
Fig. 4. Management of a psychological service

ходимых мер для развития психологической 
службы на уровне образовательной организа-
ции, региона в целом. К профессиональным де-
фицитам большинство специалистов отнесли 
недостатки, связанные с оснащением своей де-
ятельности (27 %), прежде всего материально-
техническим (оборудование, оргтехника) и ме-
тодическим (диагностический инструментарий, 
дидактический материал, методические посо-
бия). Пятая часть (22 %) респондентов говорили 
о дефицитах профессиональных умений: экс-
пертизы образовательной среды, разработки 
коррекционно-развивающих программ, прак-
тических навыков профилактики деструктив-
ных проявлений, решения конфликтов, меди-
тативных технологий. Четвертая часть специа-
листов (25 %) к дефицитам деятельности отнес-
ли свои ресурсы, в том числе эмоциональные 
и временные. Психологи говорили о нехватке 
времени, недостатке опыта, эмоциональном и 
профессиональном выгорании.

Для повышения квалификации специали-
сты занимаются прежде всего самообразовани-
ем: 89,4 % психологов отметили, что самостоя-
тельно изучают литературу, интернет-источники. 
Почти две трети (61,9 %) психологов для повы-
шения квалификации используют обмен опытом 
в муниципальном методическом объединении 
и/или муниципальной психологической службе, 
54 % участвуют в краевых обучающих меропри-
ятиях и курсах, 29,2 % пользуются поддержкой 
наставников в своей образовательной органи-
зации. Только 13,3 % педагогов-психологов для 
повышения профессиональной компетентности

используют обучение на курсах повышения 
квалификации, по одному человеку выбрали              
взаимодействие с вузами, участие во всерос-
сийских конференциях, общение с коллегами из 
других регионов в чатах и обучение на курсах в 
школе цифрового века.

При этом специалисты высоко оценивают 
такие возможности повышения квалификации 
в нашем регионе, как курсы повышения квали-
фикации, обмен и тиражирование опыта, де-
монстрации профессиональных возможностей, 
а вот возможность получения индивидуально-
го сопровождения, супервизии отмечают как 
очень низкую.

Мы соотнесли представления педагогов-
психологов о причинах, мешающих развитию 
психологической службы в своей образователь-
ной организации и регионе, с мерами по ее раз-
витию (табл. 2).

Среди причин, мешающих развитию психо-
логической службы в своем учреждении, спе-
циалисты чаще всего отмечали кадровые проб-
лемы (34 %), прежде всего нехватку специали-
стов, недостаточность ставок в штатном распи-
сании, отсутствие квалифицированных кадров, а 
также высокую загруженность имеющихся спе-
циалистов (18 %): чрезмерная занятость, не-
хватка времени, большая «бумажная» нагрузка 
и финансовые проблемы (17 %), выражающие-
ся в низкой заработной плате и недостаточном 
материально-техническом обеспечении. Инте-
ресно, что 25 % респондентов говорили, что раз-
витию службы ничего не мешает, она активно 
развивается, 32 % затруднились с ответом. 
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Таблица 2
Причины, мешающие развитию психологической службы, и необходимые меры для их решения

Table 2
Causes hindering the development of psychological service, and the necessary measures to solve them

Причины Меры
ОО Регион ОО Регион

Кадровый дефицит.
Высокая загруженность.
Финансовое обеспечение

Кадровый дефицит, ква-
лификация специалистов.
Отношение к деятельно-
сти, мотивация на изме-
нение, развитие.
Финансовое обеспечение

Увеличение численности 
специалистов.
Повышение квалифика-
ции, методическое сопро-
вождение.
Финансовое обеспечение

Повышение квалифика-
ции, методическое сопро-
вождение. 
Финансовое обеспечение.
Увеличение численности 
специалистов

На краевом уровне специалисты также от-
метили кадровый дефицит, квалификацию 
специалистов (25 %) и финансовые сложности             
(15 %), прежде всего низкую заработную плату. 
Еще одной важной причиной, мешающей раз-
витию региональной психологической службы, 
респонденты считают отношение к деятельно-
сти, мотивацию на изменение, развитие (16 %). 
Речь идет об администрации, специалистах и 
потенциальных клиентах службы. Респонденты 
говорят о низком статусе педагогов-психологов, 
отсутствии заинтересованности администра-
ции и педагогических работников, формальном 
отношении, нежелании повышать свой профес-
сиональный уровень. При этом подобные при-
чины в своей деятельности практически не на-
зываются.

К мерам, позволяющим развить психологи-
ческую службу в своей образовательной органи-
зации, респонденты относят увеличение числен-
ности специалистов (30 %), повышение квали-
фикации, организацию методического сопрово-
ждения (14 %) и финансовое обеспечение, пре-
жде всего увеличение заработной платы (11 %). 
Подобные меры предлагались и на уровне ре-
гиона, только приоритеты распределились не-
сколько в другом порядке: большинство опра-
шиваемых говорят о необходимости повышения 
квалификации (27 %), далее финансовое обеспе-
чение (16 %) и увеличение численности специа-
листов (15 %). Интересно, что, помимо просто 
увеличения численности, предлагались и меры 
по отбору педагогов-психологов: осуществлять 
прием на работу только лиц с высшим образо-

ванием, проводить профессиональный отбор на 
программы высшего образования. 

Заключение
1. Педагоги-психологи края признают необ-

ходимость и значимость психологической службы 
образовательных организаций, в состав которой 
входят в основном специалисты сопровождения, 
за ними закрепляются традиционные функции. 

2. Большинство респондентов считают, что 
психологической службой должен руководить 
непосредственно педагог-психолог, тогда как в 
реальности это осуществляет администрация 
образовательной организации, в том числе ди-
ректор и его заместители.

3. Задачами психологической службы, по 
мнению респондентов, являются оказание ква-
лифицированной помощи, консультирование и 
просвещение, создание безопасной психологи-
ческой среды. Комплексные же задачи службы, 
координация специалистов не определяются, в 
реализуемых в настоящее время трудовых функ-
циях приоритетными для психологов не явля-
ются. Остается неясным, кто решает задачи экс-
пертизы, координации, планирования совмест-
ной деятельности, сопровождения реализации 
образовательных программ и разных субъектов 
образовательных отношений.

4. Среди причин, мешающих развитию пси-
хологических служб на уровне образователь-
ной организации и региона, обозначаются пре-
имущественно внешние факторы, связанные 
с численностью специалистов, материально-
техническим, методическим обеспечением. 
Внутренних причин, заключающихся, например, 
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в использовании неэффективных подходов к 
встраиванию психологических служб, низкой го-
товности к изменениям, специалисты называли 
очень мало. Соответственно, и меры по разви-
тию психологической службы носят в основном 
материальный характер.

Результаты исследования будут использо-
ваны при выстраивании региональной модели 
психологической службы в системе образова-
ния, ориентированной на изменение представ-
лений, снижающих эффективность и удовлетво-
ренность их деятельностью.
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ANALYSIS OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGISTS’ PERCEPTIONS
ABOUT PSYCHOLOGICAL SERVICE 
IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE KRASNOYARSK REGION

e.V. Fedoreeva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem and the purpose of the article. The article reveals the features of educational psychol-

ogists’ perceptions about the features of their activities and the development of psychological services. Educational 
psychologists are direct participants in the building and development of the psychological service. It is on their ideas, 
among other things, that the priority areas and the effectiveness of its development depend.

The theoretical and methodological basis of the study included the analysis and generalization of the concepts 
and models of the psychological service by I.V. Dubrovina, V.E. Pakhalyana, L.M. Fridman, A.A. Reana, M.R. Bityanova; 
approaches to the arrangement of activities for the provision of psychological and pedagogical assistance to stu-
dents in psychological services by V.V. Rubtsov, E.I. Metelkova; works of foreign psychologists A. Wallon, K. Reynolds,                     
R.A. Say and others. In addition, we relied on the research by A.N. Leontiev, A.G. Asmolova, A.A. Oboznov about the 
influence of a social situation, surrounding reality on the attitude of a person to the world, to activity. Accordingly, 
changing life, changing the social situation presupposes both a change in a person through the acceptance of new 
conditions, and their integration.

Research results. In the course of the study, a survey was conducted among educational psychologists in organi-
zations of preschool and general education. A total of 113 people took part in the study. The survey included both a 
study of the attitude to their current activities, the necessary changes to improve it, and ideas about the psychologi-
cal service as a whole, its tasks, content, and directions of development.

According to the results of a survey of educational psychologists, it was revealed that despite the recognition of 
the need and importance of the psychological service, the tasks of which are to provide qualified assistance, coun-
seling and education, and create a safe psychological environment, the psychological service includes mainly escort 
specialists, assigning traditional functions to them. The complex tasks of the service and the coordination of special-
ists are not defined; in the currently implemented job functions, psychologists are not a priority

Conclusion. It is concluded that it is necessary to build and develop a psychological service in the education 
system of the region, taking into account the need to change approaches to its activities, targets, available resources, 
and opportunities for interaction.

Keywords: psychological service, educational psychologist, psychological assistance, professional functions, pro-
fessional deficits, psychological competence.
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П
остановка проблемы. Проблема изу-
чения данной темы заключается в том, 
что изучение иностранных языков –

одно из самых популярных направлений совре-
менного образования. Это связано с необходи-
мостью получения знаний. Если вы работаете 
и не можете посещать учебные заведения, то 
возможно получить образование дистанцион-
но. Китайский язык является одним из самых 
сложных для изучения.

Существует много способов, которые ис-
пользуются в процессе обучения. В современ-
ных же условиях обучение требует не только                    

пассивных знаний, но и формирования языковой
компетенции. В первую очередь это относится к 
студентам старших курсов. 

Молодые люди, которые учатся на старших 
курсах, имеют хорошую подготовку и навыки ра-
боты с компьютером. Другой вопрос, если это 
обучение на подготовительных курсах для сту-
дентов старших курсов неязыковых специаль-
ностей. К ним также относится и обучение с ис-
пользованием компетентностного подхода.

Целью статьи является анализ дистанционно-
го обучения китайскому языку студентов старших 
курсов российских вузов гуманитарного профиля.

УДК 378

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
ГУМАНИТАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Цзэн Юньтин (Москва, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Изучение иностранных языков – одно из самых популярных направлений современно-

го образования. Это связано с необходимостью получения знаний. Если вы работаете и не можете посещать 
учебные заведения, то возможно получить образование дистанционно. Китайский язык является одним из са-
мых сложных для изучения. В первую очередь это относится к студентам старших курсов. В настоящее время 
возникает проблема в разработке эффективной методики с применением интерактивных онлайн-технологий 
при обучении дистанционно китайскому языку студентов старших курсах российских вузов гуманитарных 
профилей. Эти проблемы нашли отражение в данной статье. Целью статьи является анализ дистанционного 
обучения китайскому языку студентов старших курсов российских вузов гуманитарного профиля.

Методологию исследования составляют анализ и обобщение научно-исследовательских работ зарубеж-
ных и отечественных авторов и опыта обучения китайскому языку студентов старших курсов российских ву-
зов гуманитарного профиля.

Результаты исследования. Результаты анализа показали следующее: в настоящее время возникает           
проблема в разработке эффективной методики с применением интерактивных онлайн-технологий при обу-
чении дистанционно китайскому языку студентов старших курсах российских вузов гуманитарных профилей.

Заключение. Предложенный в статье подход основан на развитии и оценке навыков обучающихся. Уро-
вень компетентности может быть оценен с различных точек зрения, наиболее важными из которых являются 
педагогическая и психологическая. Объем знаний и навыков, используемых студентами, может быть отражен 
в изменении уровня знаний отдельных студентов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, китайский язык, студенты, гуманитарный профиль, рос-
сийское образование, образование в Китае, перспектива преподавания языка.
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ЦЗЭН ЮНЬТИН. ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ зарубежных и отечественных авторов и 
опыта обучения китайскому языку студентов 
старших курсов российских вузов гуманитарно-
го профиля.

Обзор научной литературы. Рассмотрим 
вопрос дистанционного обучения китайско-
му языку студентов старших курсов российских 
вузов гуманитарного профиля, используя ана-
лиз статьей и научных работ на рассматривае-
мую тему. 

С психологической стороны оценки сту-
дентов отражают общую атмосферу в учебной 
группе, показатели стресса и удовлетворенно-
сти результатами своей работы. В настоящее 
время компетентностный подход в китайском 
дистанционном образовании обычно фокуси-
руется на результате: формировании необхо-
димых общекультурных и профессиональных 
компетенций, личностном самоопределении и 
развитии индивидуальности. Следует также от-
метить, что в данном контексте преподаватель 
должен разработать наиболее подходящую мо-
дель компетенций для обучения и сравнить су-
ществующие модели.

В настоящее время суть существующего 
подхода заключается в том, чтобы сравнить су-
ществующую систему компетенций студентов 
с идеальной моделью компетенций и на этой 
основе разработать учебный план. Однако важ-
но, чтобы сравнение с эталонной моделью про-
водилось не один раз, а хотя бы периодически, 
когда меняются этапы обучения или уровень 
знаний [Китайгородская, 2021].

Даже модель компетенций в китайском дис-
танционном образовании не может быть статич-
ной, она постоянно меняется в зависимости от 
меняющейся среды и условий во внешнем мире 
[Виндекер и др., 2017].

Современный подход предполагает фор-
мирование языковой компетенции учащихся в 
соответствии с развитием общества и культур-
ным уровнем носителей языка. Эффективное ис-
пользование модели компетенций должно стать 
основой для принятия педагогических реше-

ний об изменениях в учебном плане. Можно не 
только повысить эффективность обучения сту-
дентов, но и повлиять на соответствующую под-
готовку преподавателей.

Под моделью компетентности, которая уста-
новлена в университете, следует понимать неко-
торый список ключевых навыков студентов для 
успешной реализации поставленных целей обу-
чения [Концепции…, 1995].

По сути, под моделью компетенций пони-
мается весь набор необходимых для студентов 
навыков в процессе прохождения полного кур-
са дистанционного обучения китайскому языку. 
Тем не менее на практике в модель компетен-
ций будут заложены только основные из них, по-
скольку именно они непосредственно влияют на 
эффективность выполнения задач по направле-
нию обучения [Кузьминова, 2015].

Модели компетенций должны соответство-
вать корпоративным ценностям образователь-
ного учреждения. Различные пути отличают-
ся друг от друга различными уровнями сложно-
сти. Здесь речь идет о том, что человек, который 
имеет опыт в данной сфере, может поделиться 
им с другими [Матиенко, 2016].

Студент может использовать модель компе-
тенций, ранее разработанную другими. Важно, 
чтобы выбранная модель соответствовала тре-
бованиям процесса обучения и культуре компа-
нии, иначе она не только не помогает обучаю-
щемуся, но даже может нанести ему большой 
вред.

Второй способ – это создание новой моде-
ли компетенций, которая не имеет аналогов.             
В данном случае процесс будет более трудо-
емким. Более эффективная модель, сформиро-
ванная таким образом, будет эффективнее по 
сравнению с адаптированной моделью. В лю-
бом случае эта модель должна быть направле-
на на развитие стратегических целей конкрет-
ных студентов.

Эксперты отмечают, что современные тен-
денции в образовании благоприятствуют разви-
тию компьютерных систем дистанционного об-
учения. Разработка такой системы требует тща-
тельного подбора оборудования и материалов.
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Рассматривая китайскую систему дистанцион-
ного обучения, следует сразу отметить, что в 
начале проекта автоматизированной системы 
управления обучением преподаватель обычно 
выбирает те процессы, которые являются наи-
более приоритетными для первого этапа авто-
матизации. Набор приоритетных процессов су-
щественно различается: одни начинают с оцен-
ки и планирования обучения, другие – с набо-
ра персонала или управления компетенциями  
[Заичкина, 2019].

Результаты исследования. Результаты на-
шего анализа показали следующее: в настоящее 
время возникает проблема в разработке эффек-
тивной методики с применением интерактив-
ных онлайн-технологий при обучении дистанци-
онно китайскому языку студентов старших кур-
сах российских вузов гуманитарных профилей.

В настоящее время в Китае используется не-
сколько автоматизированных систем дистанци-
онного обучения. Системы дистанционного об-
учения рассматриваются как единое целое, хотя 
в действительности они различаются. Это разли-
чие заключается в концепции «дистанционно-
го обучения», которое становится необходимым 
условием для обучения, но не является необхо-
димым для очного обучения. Это может быть 
как традиционное обучение в классе, так и дис-
танционное обучение. Система основана на эко-
номии времени и денег, а также на быстром до-
ступе к необходимой информации. Она помога-
ет создать целостную систему образования и по-
зволяет разрабатывать индивидуальные планы 
обучения, персональные учебные планы и ста-
тистику успеваемости.

Создание автоматизированной системы          
обучения и внедрение дистанционного образо-
вания при обучении китайскому языку способ-
ствуют достижению следующих результатов:

– преподаватель получает за свою работу 
достойную зарплату, но при этом он не тратит на 
обучение никаких средств;

– студенты могут обучаться и выполнять 
задания на любом устройстве. На компьютере 
можно посмотреть материалы, которые есть на 
планшете и на смартфоне.

С помощью системы контроля за обучением 
можно легко отслеживать качество усвоения ма-
териала, а также оценивать эффективность обу-
чения.

При завершении процесса изучения матери-
ала преподаватель дает задание на выполнение, 
которое необходимо выполнить в отведенное 
время. Преподаватель проверяет полученные 
знания студентов и формирует их. При этом кон-
троль за выполнением заданий и модулей осу-
ществляется посредством сдачи экспресс-теста в 
конце каждой задачи или модуля. После завер-
шения всех курсов обучения китайскому языку 
студентам предлагается тест на остаточные зна-
ния [Сысоев, 2015].

По словам преподавателей, у них есть воз-
можность доступа к обучающим материалам 
и тестам. На смартфоне преподаватель может 
проверить выполнение задания и отправить его 
на проверку, что важно, если сотрудники обра-
зовательной организации работают в другом ча-
совом поясе.

Обучение защищено от копирования, нель-
зя сохранить тесты или подсмотреть ответы          
из-за отсутствия прав на изменение файла. Пе-
дагогу не нужно покупать дополнительные воз-
можности – стандартные инструменты Google 
вполне подходят. Главная задача дистанцион-
ных курсов – развитие навыков организации 
процесса обучения студентами китайского язы-
ка. В образовательных стандартах она появи-
лась сравнительно недавно, но быстро под-
твердила свою значимость. Современные усло-
вия обучения не могут быть долгими. А это зна-
чит, что повышение квалификации необходимо 
на любом этапе карьеры. Важно научить сту-
дента самостоятельно организовывать процесс 
обучения. Данный метод может помочь студен-
там развивать свою мотивацию и воспитывать 
в них необходимый уровень самостоятельно-
сти [Ширшов, 2019].

Перед организацией дистанционного обуче-
ния китайскому языку очень важно выбрать пра-
вильные инструменты, поскольку от их качества 
зависит эффективность процесса. При возник-
новении технических неполадок весь процесс               
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обучения будет сведен на нет. Для этого необхо-
димо сформировать интерес у студента. Прогрес-
сивные средства образования включают в себя 
мобильные платформы и приложения, интерак-
тивные упражнения, различные веб-сайты и тех-
нику для работы с каждым из этих инструментов.

Однако некоторые авторы отмечают воз-
можность использования как средства для обу-
чения китайскому языку онлайн-игры. Данный 
набор приложений включает игроков со всего 
мира, и общение осуществляется интуитивно в 
процессе организации совместной деятельно-
сти. Это подтверждает тот факт, что многие сту-
денты интересуются онлайн-играми.

Одним из способов изучения китайского 
языка является использование социальных се-
тей. Именно поэтому социальные сети – один 
из самых популярных каналов коммуникации. В 
большинстве своем они используются студента-
ми. Для них они привычны и могут применять-
ся в процессе обучения. Сегодня социальные 
сети стали одним из самых популярных спосо-
бов коммуникации в современном обществе, 
они позволяют общаться с людьми, находящи-
мися далеко друг от друга. 

Различные инструменты используются в 
процессе работы в социальных сетях. Это могут 
быть твиты, видеохостинги, посты, блоги. Вы мо-
жете сделать это с носителями языка, подписав-
шись на китайских блогеров, и просматривать их 
публикации.

В соцсетях студенты могут взаимодейство-
вать с носителями языка и повышать планку           
обучения. Также в качестве инструмента обуче-
ния может выступить дискуссионный семинар, 
который проводится на базе учебного заведе-
ния. При этом каждый студент сможет высказы-
вать свою точку зрения по проблемному вопро-
су на китайском языке. Он также способствует 
развитию речи, учит студентов свободно выра-
жать свою точку зрения и подбирать слова для 
своих комментариев. Это способствует расшире-
нию словарного запаса [Sambell, 2010].

Когда мы говорим об обучении с помощью 
мобильных телефонов или других устройств,           
следует рассмотреть мобильные приложения 

для обучения на базе Android и iOS. Для обуче-
ния китайскому языку в групповом формате су-
ществует ограниченное количество приложений. 

Это связано со сложностью изучения языков 
и ограничением на распространение информа-
ции посредством сети Интернет в Китае.

Большинство существующих программ на-
целены на получение прибыли.

Все существующие приложения замкнуты 
на том, чтобы записывать набор слов и основ-
ные правила использования их в речи. Также 
иногда приложение предлагает соотнести сло-
ва с их переводами и показать слово на картин-
ке. На данный момент это недостаточный уро-
вень для обучения, но в то же время использова-
ние мобильных приложений достаточно распро-
странено. Это удобно для студентов, поскольку 
позволяет проводить занятия в комфортном ре-
жиме. Также не требуется приобретать дополни-
тельное оборудование и нести ненужные расхо-
ды [Орехова, 2016].

Описанные нами ранее мобильные прило-
жения для обучения можно использовать как 
один из инструментов. На данный момент су-
ществуют приложения, которые позволяют рас-
ширить словарный запас и увеличить объем па-
мяти. Кроме того, среди подобных приложений 
также можно выделить задания на сортировку 
картинок и сбор пазлов. Они могут включать в 
себя упражнения по изучению правил граммати-
ки китайского языка: заполнение таблиц и схем. 
К примеру, такие приложения часто используют 
музыку и изображения для задействования слу-
ха и зрительной памяти. На основе этого прило-
жения можно формировать разные компетен-
ции студентов в зависимости от конкретных це-
лей обучения.

При самостоятельном создании таких при-
ложений необходимо акцентировать внима-
ние на разработке индивидуальных программ 
непосредственно для конкретной группы обу-
чения. 

Недостаток заключается в чрезмерной тру-
доемкости и стоимости проекта, поэтому целе-
сообразнее использовать уже готовые приложе-
ния для обучения [Михеева, Цзэн Юньтин, 2021].
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С помощью системы дистанционного обу-
чения в России можно использовать электрон-
ный образовательный ресурс (ЭОР). ОРО – сово-
купность компьютерных технологий и программ 
для дистанционного обучения. Для современно-
го обучения подобный ресурс удобен, поскольку 
имеет определенные возможности для стиму-
лирования образовательной активности, роста 
мотивации студента. Он предоставляет возмож-
ность тщательного визуального изучения иссле-
дуемого предмета. Также такие ресурсы могут 
быть использованы для хранения информации 
[Han Yueqin, 2013].

Достаточно большой объем информации 
необходим для организации групповой работы. 
Одним из важных критериев при выборе систе-
мы управления контентом является интерактив-
ность. Использование современных технологий 
в образовании позволяет учащимся получать 
знания с помощью интерактивных материалов. 
Информационные ресурсы позволяют его реа-
лизовать. Кроме того, разнообразие средств для 
удаленного обучения китайскому языку требует 
от преподавателя и студентов умения работать с 
источниками информации. Этот навык – основа 
информационной компетенции, которая описы-
вается как: «Состояние готовности и потребно-
сти работать с современными источниками ин-
формации в профессиональной и бытовой сфе-
рах деятельности; умение находить нужную ин-
формацию с помощью различных источников, 
включая современные мультимедийные сред-
ства; определять степень ее достоверности/но-
визны/важности; использовать ее для решения 
широкого спектра задач». Как правило, в про-
цессе формирования информационного запро-
са важно уметь сделать это наиболее кратко, но 
при этом содержательно [Dong Xiaobo, 2009].

При работе с информацией необходимо 
определить ее достоверность и объективность. 
Также следует руководствоваться не предполо-
жениями или догадками, а доказательством и 
аргументированными утверждениями в источ-
нике информации, обоснованными заявлени-
ями о фактах и доказательствах. Не нужно про-
износить многословные фразы. Перед тем как 

приступить к изучению материала, пользова-
тель должен оценить его достоверность и прав-
дивость. В данный момент навыки и умения 
играют важную роль: пользователю необходимо 
определить, что позволяет уверенно сказать или 
предположить найденная информация.

По результатам поиска обычно проводят 
еще один поиск недостающей информации.

Заключительный этап – сбор и обработка 
данных и анализ полученной информации. После 
сбора фактов необходимо определить причинно-
следственные связи между ними и интерпре-
тировать возникающие закономерности. После 
анализа делаются выводы, отвечающие на по-
ставленные вопросы [Хуторской, 2020, с. 112].

Результаты анализа возможностей дистан-
ционного обучения в Китае с использованием 
компетентностного подхода можно обобщить 
следующим образом.

1. Курсы дистанционного обучения должны 
проводиться через сайты на иностранных язы-
ках с содержанием, соответствующим карьерно-
му пути студентов.

2. При дистанционном обучении препода-
ватель контролирует групповую и самостоятель-
ную работу студентов по изучению иностран-
ных лексических текстов и отработке лексики на 
основе использования словарного запаса.

3. Методы дистанционного взаимодействия 
должны следовать принципу интерактивности и 
имитировать профессиональные отношения.

4. Методы дистанционного взаимодей-
ствия должны позволять профессионально 
осмысливать содержание иностранного языка и 
сам процесс обучения.

5. При использовании методов дистанци-
онного обучения в развитии языковых профес-
сиональных компетенций студентов универси-
тета должен соблюдаться принцип прозрачно-
сти результатов обучения при непрерывном и 
итоговом мониторинге развития компонентов 
компетенции.

6. Постоянная работа обучающихся над 
профессионально ориентированными иноязыч-
ными ресурсами является главным условием 
развития их компетенции [Захарова, 2018, с. 89].
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Как показывают результаты исследования, 
ядром компетентностного подхода является 
ориентация образовательного процесса на ре-
зультат: развитие необходимых общекультур-
ных и профессиональных навыков, личной ав-
тономии или индивидуальности. Это означа-
ет, что, применяя его в обучении, педагог дол-
жен создать идеальную модель компетент-
ности, которая служит точкой отсчета, с кото-
рой можно сравнивать существующие модели                            
[Никуличева, 2016]. 

По словам сотрудников, разработка и тести-
рование конкретных мобильных приложений 
также являются приоритетными [Ибышев, 2018].

При этом существующие платформы и тех-
нологии позволяют в полной мере реализовать 
подобную разработку. При помощи современ-
ных интерактивных технологий можно прово-
дить различные мероприятия. С этой целью не-
обходимо обеспечить межличностную и группо-
вую коммуникативную связь между студентом и 
носителями языка, интерес к изучаемому пред-
мету, ускорить обучение.

В настоящее время имеется проблема раз-
работки приложений, которые были бы макси-
мально удобны для всех групп студентов. Для 
повышения качества обучения необходимо соз-
дать единое специализированное приложение. 
При использовании специализированных при-
ложений возможно применение для обучения 
онлайн-игр, а также участие носителей языка. 
Такой подход может значительно повысить ка-
чество формирования языковых компетенций.

Дистанционные программы открыты для 
граждан, не являющихся гражданами Китая, ки-
тайцев, проживающих за границей, резидентов 
Гонконга, Макао и Тайваня, которые имеют ат-
тестат о среднем образовании или сертификат 
о более высокой академической степени. Суще-
ствует три уровня образования в рамках дистан-
ционных программ, а именно диплом младше-
го специалиста, степень бакалавра для соиска-
телей с дипломом младшего специалиста и сте-
пень бакалавра для соискателей с дипломом 
средней школы, охватывающих шесть специаль-
ностей по китайскому языку и бизнесу. Специ-

альности в категории «Китайский язык» сосре-
доточены на изучении теорий и методов препо-
давания китайского языка, в то время как специ-
альности в категории «Бизнес» делают акцент на 
накоплении систематических деловых знаний и 
навыков деловой практики [Назарова, 2019]. 

Студенты могут учиться через онлайн-
платформу обучения. Применяется полная кре-
дитная система. Студенты могут получить соот-
ветствующие сертификаты об окончании, зара-
ботав необходимые кредиты. Курсы, задания, 
вопросы, ответы и обсуждения проводятся он-
лайн, и это дает студентам возможность плани-
ровать обучение в соответствии со своим графи-
ком [Мите, 2013].

Выделим специальности, связанные с ки-
тайским языком.

– Китайский язык с двумя направлениями: 
преподавание китайского языка как иностран-
ного и делового китайского (TCFL), деловой ки-
тайский.

– Китайский язык и литература с двумя на-
правлениями: литература, обучение.

Индивидуальное программное обеспече-
ние для онлайн-курсов, видеокласс в реальном 
времени, домашние задания, вопросы и ответы, 
обсуждение позволяют вам свободно выбирать 
время и место для собственного обучения.

Учебные места открываются в местах сосре-
доточения студентов, где предлагается обучение 
или руководство [Использование информацион-
ных…].

Мы считаем, что данный подход основан на 
развитии и оценке навыков обучающихся. Уро-
вень компетентности может быть оценен с раз-
личных точек зрения, наиболее важными из ко-
торых являются педагогическая и психологиче-
ская. Объем знаний и навыков, используемых 
студентами, может быть отражен в изменении 
уровня знаний отдельных студентов.

Заключение. Таким образом, мы пришли 
к выводу, что эффективность дистанционного            
обучения в китайском высшем образовании воз-
можна при следующих условиях:

– выявление особенностей управления 
процессом дистанционного обучения и при-
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менение их к процессу изучения китайского 
языка во взаимодействии с преподавателем в 
ходе самоорганизации и инициации процесса               
обучения;

– готовность и способность китайского 
преподавателя взаимодействовать со студен-

тами посредством дистанционного обучения 
с использованием интерактивных средств обу-
чения;

– применение методов, приемов и средств 
дистанционного и контактного взаимодействия 
при обучении китайскому языку обучающихся.
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Abstract
Statement of the problem. Learning foreign languages is one of the most popular areas of modern education. 

This is due to the need to gain knowledge, if you work and cannot attend educational institutions, then it is possible 
to receive education remotely. Chinese is one of the most difficult languages to learn. That is why, first of all, this ap-
plies to senior students. Currently, there is a problem in developing an effective methodology using interactive online 
technologies when teaching remotely the Chinese language to senior students of Russian universities specializing in 
the humanities. These issues are reflected in this article. 

The purpose of the article is to analyze the distance learning of the Chinese language for senior students of Rus-
sian universities specializing in the humanities.

Methodology (materials and methods). The research methodology is based on the analysis and generalization 
of scientific research works of foreign and Russian authors and the experience of teaching Chinese to senior students 
of Russian universities specializing in the humanities.

Research results. The results of our analysis showed the following: at present, there is a problem in developing 
an effective methodology using interactive online technologies when teaching Chinese remotely to senior students 
of Russian universities specializing in the humanities.

Conclusion. The approach proposed in the article is based on the development and assessment of students’ 
skills. The level of competence can be assessed from various points of view, the most important of which are peda-
gogical and psychological. The amount of knowledge and skills used by students can be reflected in the changing 
level of knowledge of individual students.

Keywords: distance learning, Chinese language, students, humanitarian specialization, Russian education, edu-
cation in China, education perspective, training, China, language teaching, learning perspective.
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УДК 378

ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ВЫБОРЕ СТИЛЯ 
УЧЕБНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ

Чжан Ифань (Москва, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы.В статье проведен анализ гендерных различий в сфере образования в Китайской 

Народной Республике. Стиль обучения является одним из факторов индивидуальных различий учащихся, и 
это своего рода целостное, стойкое и персонализированное сознание, которое учащиеся проявляют в обуче-
нии, когнитивных методах и обработке информации. 

Проблема половых различий активно дискутируется и изучается в зарубежной психологии с 1957 г.               
В российской психологии исследования, посвященные половым различиям, восходят к трудам Б.Г. Ананье-
ва и его учеников. При этом лишь в последнее время исследования российских психологов в данной обла-
сти активизировались. Для китайских студентов стало серьезной проблемой выбрать ту или иную форму 
образовательной познавательной деятельности с гендерной точки зрения [Балыхина, Чжао Юйцзян, 2009; 
Там же, 2010]. Данная статья посвящена изучению стиля учебно-познавательной деятельности студентов 
мужского и женского пола.

Цель исследования – выявить, какие гендерные предпочтения существуют у китайских студентов в выбо-
ре стиля учебной познавательной деятельности.

Методология и методы исследования. Методологию исследования составили анализ и обобщение             
научных концепций по проблеме гендерной психологии (В.А. Геодакян, И.С. Клецина), а также практического 
отечественного опыта. В работе использовался метод теоретического анализа и обобщения научной литера-
туры, посвященной исследованию гендерных различий студентов, стилей образовательной деятельности, а 
также исследованию менталитета китайских студентов. 

Результаты исследования. Выявлены гендерные тенденции в отношении стиля образовательной дея-
тельности. Выявленные гендерные предпочтения могут быть связаны с социальными ожиданиями, которые 
возлагаются на мужчин и женщин в китайском обществе. Эти результаты будут полезны для преподавателей, 
которые могут приспособить свой стиль обучения к предпочтениям студентов.

Ключевые слова: гендерные различия, половые различия, пол, психология пола, половая идентичность.

Чжан Ифань – аспирант кафедры русского языка и методики его преподавания филологического факультета, 
Российский университет дружбы народов (Москва); e-mail: jangyebeom@gmail.com

П
остановка проблемы. Проблема психо-
логических различий между мужчинами 
и женщинами давно привлекает ученых. 

Китайское обобщение характеристик мужчин и 
женщин, особенно характеристик интеллекта, 
имеет типичные китайские культурные особен-
ности, и его основой является гармония «инь» и 
«ян» и их взаимодополняемость. Китайские уче-
ные обобщили характеристики гендерного ин-
теллекта в следующих аспектах:

– с точки зрения познания и 5 видов чувств 
(вкусовые ощущения, осязание, слух и т.д.) жен-
щины более чувствительны, чем мужчины,                     

потому что они приобретают знания через книги 
и лекции. Поскольку китайские женщины мень-
ше участвуют в научной и технологической прак-
тической деятельности, их способность решать 
практические проблемы относительно слаба;

– с точки зрения памяти, будь то механиче-
ская память или память понимания, женщины 
лучше мужчин в любом возрасте;

– с точки зрения стиля мышления у женщин 
более тонкие эмоции, лучшее образное мышле-
ние и свободное словесное выражение, но зато 
мужчины имеют способности к логическому и 
абстрактному мышлению;
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– с точки зрения способности использовать 
знания женщины сильнее мужчин, имеют бога-
тые ассоциации и сильные способности к подра-
жанию, поэтому они быстрее воспринимают но-
вое, хотя мужчины более гибкие, имеют практи-
ческие способности;

– в плане способности обнаруживать проб-
лемы женщины более наблюдательны, чем 
мужчины;

– с точки зрения развития кора головного 
мозга у женщин толще, чем у мужчин, что явля-
ется материальной основой мыслительной де-
ятельности людей. Это убедительно доказыва-
ет ненаучность традиционного мнения о том, что 
«женский интеллект не так хорош, как у мужчин».

Обзор научной литературы. На сегодняш-
ний день в научной литературе по теме ген-
дерных различий отсутствуют специальные ис-
следования по проблеме гендерных предпо-
чтений в выборе китайскими студентами стиля 
учебной познавательной деятельности. Значи-
тельный вклад в исследование гендерных раз-
личий студентов внесли И.C. Клецина1 – ее ра-
боты посвящены гендерной социализации, В.А. 
Геодакян2 говорит об эволюционной роли раз-
деления на два пола с точки зрения киберне-
тики; И.Е. Бобрышева3 рассматривает культурно-
типологические стили учебной деятельности 
иностранных учащихся; исследованию мента-
литета китайских студентов посвящали свои тру-
ды такие ученые, как: Н.В. Варламова говорила 
об особенностях менталитета китайских студен-
тов [Варламова, 2012], К.М. Тертицкий изучал 
традиционные китайские ценности в современ-
ном мире [Тертицкий, 1994], а психологические 
особенности китайского этноса рассматривал                 
Е.Н. Резников [Резников, 2008].

В психологических исследованиях, как от-
мечает И.С. Клецина, «существует два противо-

положных подхода, обосновывающих диффе-
ренциацию полов: половой диморфизм и поло-
вой символизм». Согласно теории полового ди-
морфизма, половая дифференциация – универ-
сальный биологический процесс, который куль-
тура только оформляет и осмысливает с теми 
или иными вариациями. Этот подход идет как 
бы снизу. Его исходная точка – биологический 
половой диморфизм, который дополняется си-
стемой психических различий, проявляющихся 
в определенном наборе индивидуальных раз-
личий в психофизиологических реакциях, когни-
тивных процессах, мотивации, способностях и 
интересах мужчин и женщин4. Так, В.А. Геодакян 
рассматривает дифференциацию полов как спе-
циализацию по двум главным аспектам эволю-
ции: сохранения и изменения генетической ин-
формации, как выгодную для популяции фор-
му контакта с окружающей средой. Психологи-
ческие различия полов он объясняет так: «ши-
рокая норма реакции обеспечивает женский 
пол повышенной онтогенетической пластично-
стью (адаптивностью), отсюда восприимчивость 
к обучению и воспитанию, а меньшая пластич-
ность мужского пола стимулирует мужчин к по-
иску новых путей, решений, поисковости пове-
дения. Поэтому мужчины предпочитают и луч-
ше решают новые задачи, которые можно сде-
лать «в черне» (максимальные требования к но-
ваторству и минимальные к совершенству реше-
ния), а женщины предпочитают и успешнее ре-
шают не новые задачи, но в совершенстве»5.

Китайские студенты имеют различные ген-
дерные предпочтения в выборе стиля учебной 
познавательной деятельности. Как и в других 
странах, гендерные предпочтения в выборе сти-
ля учебной познавательной деятельности среди 
китайских студентов могут различаться. Однако 
общие тенденции показывают, что мужчины и 
женщины предпочитают разнообразные подхо-
ды к учебе [Фахрутдинова, 2016].
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Преподавание русского языка китайским 
студентам – способ формирования двуязычной 
личности в российской социальной и культурной 
среде. В связи с этим для российских учителей                  
знакомство с китайской личностью является но-
сителем национальной этики и культурных цен-
ностей, а также общепризнанным правилом 
речи и поведения6.

Не менее важным является и осмысление 
собственно лингвистических особенностей род-
ного языка обучаемых и его роли в формирова-
нии китайского этноса, что существенно допол-
няет представление о национальной языковой 
личности [Тань, 2017; Сурыгин, 2014].

Когда речь заходит о личности китайских 
студентов, необходимо понимать следующие 
характеристики:

– мировоззрение современных китайцев 
полно гордости за принадлежность к народу, 
ведь он является самым древним и многочис-
ленным;

– основой поведения китайского бюрокра-
тического общества традиционно является же-
лание сохранить имидж, поэтому лучше всего не 
критиковать китайского студента в присутствии 
других студентов. Следуя этике, китайцы не по-
зволяют себе отстаивать собственные взгляды 
или подчеркивать свое достоинство, что согласу-
ется с традиционным поощрением скромности;

– нравственные идеалы в основном свя-
заны с семьей. В семье дети получают первый 
урок уважения к своим родителям и старшему 
поколению, принимают их жизненный опыт и 
учатся терпимо относиться к различным ограни-
чениям и запретам. Качество знаний и степень 
успешности учащихся оцениваются по их бли-
зости к учителям [Резников, 2008]. Китайские 
студенты склонны связывать свои академиче-
ские успехи и неудачи не столько с профессио-
нальными качествами, сколько с личными осо-
бенностями преподавателей. Вот почему учени-
ки больше всего ценят «сердечное внимание»                                      

учителя и его оптимистичный настрой на сов-
местную деятельность.

Как и в любой другой культуре, китайские сту-
денты могут иметь разные гендерные предпочте-
ния в выборе стиля учебной познавательной де-
ятельности [Крипс, Кон, Пушкарева и др., 2000]. 
Однако существует некоторые общие  тенден-
ции: мужчины чаще выбирают технические и на-
учные специальности, а женщины – гуманитар-
ные и социальные науки. Это может быть связано 
с традиционным видением роли женщин и муж-
чин в китайском обществе, а также с социально-
экономическими условиями  [Рубина, 2019]7. 
Мужчины более склонны к соревновательным 
формам учебной деятельности, таким как олим-
пиады и конкурсы, а женщины – к коллективным 
формам, таким как работа в группе и дискуссии. 
Это может быть связано с традиционной культу-
рой, где индивидуализм не всегда ценится.

Китайские студенты, особенно женщины, 
могут предпочитать консервативный и формаль-
ный стиль учебной деятельности, который соот-
ветствует китайским культурным нормам и ожи-
даниям. Однако это не означает, что они не спо-
собны к творческой и самостоятельной работе 
[Гроголева, Чупикова, 2021]. Молодые китайцы 
все более открыты к использованию современ-
ных технологий и онлайн-курсов, что может ока-
зывать влияние на их предпочтения в выборе 
стиля учебной деятельности [Жуйтин, Федотова, 
2022; Hu, Peng, Chen, Yu, 2021].

В целом гендерные предпочтения в выборе 
стиля учебной познавательной деятельности ки-
тайскими студентами могут быть очень разны-
ми и зависят от многих факторов, включая куль-
турные, социальные и личностные [Бильданова, 
Шагивалеева, 2014].

Мужчины, как правило, выбирают более 
практически ориентированный стиль обуче-
ния, который предполагает большую активность                   
и участие в дискуссиях. Они также часто выбира-
ют более технические и научные предметы, та-
кие как математика, физика и информатика.
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Женщины, с другой стороны, могут прояв-
лять больше интереса к социальным и гумани-
тарным предметам, таким как литература, исто-
рия и язык. Они часто проявляют высокую мо-
тивацию к общению и сотрудничеству с другими 
студентами.

Однако необходимо отметить, что эти общие 
тенденции не являются жесткими правилами и 
могут варьироваться в зависимости от индивиду-
альных предпочтений и интересов студентов.

Результаты. Для достижения цели иссле-
дования был проведен опрос 500 китайских сту-
дентов различных специальностей. Он состоял 
из нескольких вопросов, направленных на вы-
явление гендерных предпочтений в выборе сти-
ля учебной познавательной деятельности. Ре-
зультаты исследования показали, что большин-
ство китайских студентов предпочитают практи-
ческий стиль учебной познавательной деятель-
ности. При этом женщины чаще выбирают ком-
муникативный стиль, а мужчины – стиль реше-
ния проблем [Тертицкий, 1994].

Учебная познавательная деятельность игра-
ет важную роль в жизни студентов, особенно ки-
тайских. Выбор стиля учебной познавательной 
деятельности является ключевым фактором для 
достижения успеха в обучении [Тань, 2017].

В данной работе мы рассмотрим различные 
стили учебной познавательной деятельности, 
которые выбирают китайские студенты, и про-
анализируем их эффективность.

1. Традиционный стиль учебной познава-
тельной деятельности предполагает акцент на за-
поминании информации и повторении материа-
ла. Китайские студенты, выросшие в традицион-
ной культуре, часто выбирают этот стиль. Одна-
ко существует опасность, что такой подход может 
привести к поверхностному пониманию материа-
ла и затруднить его применение на практике.

2. Интерактивный стиль учебной познава-
тельной деятельности предполагает активное 
участие студента в процессе обучения, включая 
дискуссии, групповые задания и презентации. 
Китайские студенты, выбирающие этот стиль, 
часто получают более глубокое понимание ма-
териала и развивают навыки коммуникации,                 

необходимые в будущей профессиональной         
деятельности.

3. Практический стиль учебной познаватель-
ной деятельности предполагает акцент на практи-
ческом применении знаний и навыков. Китайские 
студенты, выбирающие этот стиль, часто учат-
ся через решение задач и выполнение проектов. 
Этот стиль может быть особенно полезен для сту-
дентов, которые планируют работать в конкрет-
ной отрасли или специализированной области.

4. Самостоятельный стиль учебной познава-
тельной деятельности предполагает акцент на 
самостоятельном изучении материала. Китай-
ские студенты, выбирающие этот стиль, часто 
используют онлайн-курсы, видео уроки и другие 
ресурсы для обучения. Этот стиль может быть 
особенно полезен для студентов, которые име-
ют ограниченное время на посещение лекций и 
семинаров, но хотят продолжать обучение в сво-
бодное время [Варламова, 2012].

Выбор стиля учебной познавательной де-
ятельности является важным фактором для 
успешного обучения китайских студентов. Каж-
дый стиль имеет свои преимущества и недостат-
ки, и выбор должен зависеть от индивидуаль-
ных потребностей и целей студента.

Дальнейшие исследования этой темы дадут 
возможность разработать более эффективные 
методы обучения и помочь китайским студен-
там достичь большего успеха в учебе и будущей 
профессиональной деятельности.

Гендерные предпочтения в выборе стиля 
учебной познавательной деятельности китай-
скими студентами могут быть связаны с культур-
ными, социальными и психологическими фак-
торами, включая отношение к образованию,               
социализацию и сексуальную идентификацию.

Выводы. В исследовании гендерных разли-
чий в образовании в Китае были выявлены сле-
дующие тенденции.

1. Студенты мужского пола, как правило, 
предпочитают математические, физические и 
технические науки, а студенты женского пола – 
гуманитарные науки.

2. Женщины чаще выбирают профессии, 
связанные с общением и заботой о других                
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людях, такие как медицина и социальная рабо-
та, а мужчины – профессии, где требуется высо-
кий уровень конкуренции и индивидуальное до-
стижение, например инженерия и бизнес.

3. Женщины обычно проявляют больше ин-
тереса к коллективной учебной деятельности, 
где они могут работать в группах и общаться             
со своими одноклассниками, а мужчины – к ин-
дивидуальной учебной работе.

4. Студенты мужского пола более склонны 
к конкурентным и агрессивным формам учеб-
ной познавательной деятельности [Багина, Бо-
ровкова, Понимасов, Николаев, 2015], а студен-
ты женского пола – к стратегическим и коллек-
тивным.

Таким образом, гендерные предпочтения 
в учебной познавательной деятельности могут 

быть связаны с широким спектром факторов, 
включая культурные, социальные и психологи-
ческие, и могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных различий студентов.

Заключение. Выявленные гендерные пред-
почтения можно связать с социальными ожи-
даниями, которые китайское общество возлага-
ет на мужчин и женщин. Эти результаты очень 
полезны для учителей, которые могут корректи-
ровать свои методы обучения в соответствии с 
предпочтениями студентов.

Гендерные предпочтения в выборе стиля 
учебной познавательной деятельности являют-
ся важным аспектом образования китайских сту-
дентов. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для улучшения образовательного 
процесса в Китае.
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GENDER PREFERENCES IN THE CHOICE OF LEARNING STYLE 
BY CHINESE STUDENTS

Zhang Yifan (Moscow, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article analyzes gender inequality in education in the People’s Republic of China. 

The learning style is one of the factors of students’ individual differences, and it is a kind of holistic, persistent and 
personalized consciousness that students manifest in learning, cognitive methods and information processing. 

The problem of sexual differences has been actively discussed and studied in foreign psychology since 1957. 
In Russian psychology, research on sexual differences dates back to the works of B.G. Ananyev and his students. At 
the same time, only recently the research of Russian psychologists has intensified in this area. It has become a seri-
ous problem for Chinese students to choose one or another form of educational cognitive activity from a gender 
perspective [Balykhina, Zhao Yujiang, 2019, p. 16]. This article is devoted to the study of the style of educational and 
cognitive activity of male and The purpose of our study is to identify what gender preferences exist among Chinese 
students in choosing the style of educational cognitive activity.

The methodology of the research. The methodology of the study was the analysis and generalization of scientific 
concepts on the problem of gender psychology (V.A. Geodakyan, I.S. Kletsina), as well as practical Russian experi-
ence. The method of theoretical analysis and generalization of scientific literature devoted to the study of gender 
differences of students, styles of educational activity, as well as the study of the mentality of Chinese students was 
used in the work.

Research results. A comparative characteristic of the organization of boys and girls is given, gender trends in re-
lation to the style of educational activity are revealed. The revealed gender preferences may be related to the social 
expectations that are placed on men and women in Chinese society. These results will be useful for teachers who can 
adapt their learning style to the preferences of students.

Keywords: gender, gender differences, gender psychology, gender identity.
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