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П
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Е.Н. БЕЛОВА, Е.Ю. АНДРЮШКИНА. СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

УДК 378.2

СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

Е.Н. Белова (Красноярск, Россия)
Е.Ю. Андрюшкина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Современные геополитические вызовы, сказываясь на международном обмене знани-

ями и инновационными технологиями, формируют потребность России в интенсивном развитии отечествен-
ного интеллектуального капитала и ускорении процесса получения нового научного знания для достижения 
технологического суверенитета. Данные процессы обусловливают актуальность исследований, посвященных 
сущности такого феномена, как понятие «научно-исследовательская компетентность». Цель статьи – выделе-
ние основных подходов к определению сущности понятия «научно-исследовательская компетентность» в пе-
дагогической науке по итогам теоретического анализа работ отечественных и зарубежных ученых.

Методологию исследования составляет компетентностный подход (В.А. Адольф, И.А. Зимняя, Г.И. Ибра-
гимов, В.П. Медведев и др.). Методами исследования являются анализ и обобщение отечественных и зару-
бежных научных трудов, посвященных определению сущности понятия «научно-исследовательская компе-
тентность».

Результаты. За последние 20 лет в педагогической науке сложился ряд подходов к рассмотрению 
научно-исследовательской компетентности: системный, деятельностный, ценностно-деятельностный, аксио-
логический, процессуально-технологический, компетентностный, синергетический. В изученной нами за-
рубежной литературе научно-исследовательская компетентность в основном рассматривается как совокуп-
ность навыков для осуществления научно-исследовательской деятельности. Кроме того, понятие «научно-
исследовательская компетентность», по мнению зарубежных ученых, тесно переплетается с феноменом ис-
следовательской грамотности, которая представляет собой совокупность компетенций, связанных с когнитив-
ной деятельностью субъекта.

Заключение. Многообразие подходов к определению и содержанию научно-исследовательской ком-
петентности, возникшее в отечественной и зарубежной науке за последние 20 лет, способствует всесто-
роннему рассмотрению данного феномена. Вместе с развитием общества, современными тенденциями 
к цифровизации, технологизации и развитию сетевого взаимодействия университетов и иных организа-
ций возникает необходимость к пересмотру компонентов научно-исследовательской компетентности. 
Это обусловливает актуальность и необходимость дальнейших исследований, направленных на выявле-
ние и обоснование критериальных характеристик и методик развития научно-исследовательской компе-
тентности студентов университета.

Ключевые слова: научно-исследовательская компетентность, компетентностный подход, научно-
исследовательская деятельность, высшее образование, инновационная среда.
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# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания

[Ибрагимов, 2007]. Компетентностный подход 
является методом моделирования результатов 
образовательной деятельности и представле-
ния данных результатов в качестве норм про-
фессиональной подготовки специалиста [Хи-
мичева, 2012]. Компетентностный подход ак-
центирует внимание не на содержании, а на 
результатах образования, выражаемых в виде 
компетенций [Медведев, Татур, 2007].

Понятие «компетентностный подход» укре-
пилось в сфере отечественного образования в 
90-х гг. XX в., в период, когда Россия начинала 
активное освоение Европейского пространства 
высшего образования (ЕПВО). В ходе Берлин-
ской конференции 2003 г. была подписана Бо-
лонская декларация, а вскоре после этого соз-
дана концепция модернизации российского об-
разования на период до 2010 г., в которой ком-
петентностный подход представлен в качестве 
одного из оснований обновления образования 
[Бочарникова, 2009].

Современные геополитические вызовы, 
сказываясь на международном обмене зна-
ниями и инновационными технологиями, 
формируют потребность России в интенсив-
ном развитии отечественного интеллектуаль-
ного капитала и ускорении процесса получе-
ния нового научного знания для достижения 
технологического суверенитета. Для обеспе-
чения инновационного развития России, ак-
тивизации и повышения эффективности оте-
чественной научно-исследовательской рабо-
ты, заметно возрастает значимость непрерыв-
ного профессионального образования [Бело-
ва, 2010], направленного на повышение уров-
ня научно-исследовательской компетентности 
молодых ученых. Такие процессы обусловли-
вают актуальность исследований, посвящен-
ных сущности и содержанию понятия «научно-
исследовательская компетентность».

Цель статьи – выделение основных под-
ходов к определению сущности понятия 
«научно-исследовательская компетентность» 
в педагогической науке по итогам историко-
педагогического анализа отечественной и зару-
бежной литературе по теме исследования.

Методологию исследования составля-
ет компетентностный подход (В.А. Адольф,                  
И.А. Зимняя, Г.И. Ибрагимов, В.П. Медведев и 
др.). Методами исследования являются ана-
лиз и обобщение отечественных и зарубежных 
научных трудов, посвященных определению и 
сущности понятия «научно-исследовательская 
компетентность». Теоретической основой ста-
тьи стали работы отечественных и зарубежных 
ученых, исследующих подходы к определению 
сущности понятия «научно-исследовательская 
компетентность» (Л.Ш. Абдулова, А.С. Барви-
нок, J.W. Best, S.M. Brookhart, K. Vieno и др.).

Обзор научной литературы. На сегодняш-
ний день выделяют два различных в своей осно-
ве способа трактования понятий «компетент-
ность» и «компетенция». В первом случае дан-
ные понятия отождествляются и используют-
ся как взаимозаменяемые или взаимодополня-
емые. Во втором – понятия дифференцируют-
ся; компетентность при этом понимается как об-
ширная характеристика личности, а компетен-
ции являются ее структурными составляющими 
[Ульянина, 2018].

Авторы, придерживающиеся первого спо-
соба трактовки понятий, определяют компетен-
цию как способность результативно осущест-
влять трудовую деятельность, а также соответ-
ствие ряду требований, предъявляемым к опре-
деленной профессии. Отмечается, что компетен-
ции несут практико-ориентированный характер. 
Понятие «компетентность» при этом употребля-
ется в том же контексте, но в описательном клю-
че [Леднев, Никандров, Рыжаков, 2002]. Ком-
петенция, таким образом, является связующим 
звеном между теоретическим знанием и прак-
тической деятельностью, а обучение на осно-
ве компетентностного подхода характеризуется 
практической направленностью.

При втором способе трактовки «компетент-
ность» является первичным понятием по от-
ношению к компетенциям [Зимняя, 2013; Ху-
торской, 2003; Белова, 2016]. Широко приня-
той в отечественной педагогике является точ-
ка зрения А.В. Хуторского, определяющего ком-
петенцию как конкретно ориентированную                           
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социальную норму к подготовке специалиста. 
Компетенция включает совокупность знаний, 
умений, навыков, ценностных ориентаций и 
опыта взаимодействия с определенным кругом 
социально значимых объектов действитель-
ности. Компетентность же подразумевает обла-
дание обучающимся соответствующей компе-
тенцией, а также его личностное отношение к 
данной компетенции и предмету деятельности 
[Хуторской, 2003]. По мнению Е.Н. Беловой, 
компетентность является важнейшим элемен-
том человеческого капитала в составе интел-
лектуального капитала инновационного уни-
верситета [Белова, 2014].

Стоит отметить, что в исследованиях по-
следних лет преобладает использование поня-
тия «компетентность». В действующем образо-
вательном стандарте «компетенции» выступа-
ют в качестве ориентиров для планирования 
учебной работы. Компетенции в данном ключе 
представляют собой способность к использова-
нию знаний, умений, навыков и личностных ка-
честв, а цель их развития – успешное осущест-
вление обучающимся деятельности в опреде-
ленной области. Несмотря на очевидные расхо-
ждения в трактовании данных понятий, у авто-
ров прослеживается общая идея о том, что при-
равнивать компетентность исключительно к 
знаниям, умениям и навыкам некорректно. Бу-
дучи напрямую связанной с ними, компетент-
ность вместе с тем является более широким по-
нятием. В сравнении со знанием компетент-
ность – это не просто владение теоретической 
информацией, но и способность задействовать 
данную информацию в практической деятель-
ности. Компетентность, в отличие от умений, 
применяется к решению сложных многоаспект-
ных задач; а в отличие от навыков, она пред-
полагает способность результативно действо-
вать в нестандартных ситуациях, новых или по-
стоянно изменяющихся условиях. Так, напри-
мер, для успешного управления своей профес-
сиональной деятельностью каждому работни-
ку инновационной образовательной организа-
ции важно развивать его ключевую управлен-
ческую компетентность [Белова, 2016].

Несмотря на то что феномен исследова-
тельского поведения человека известен еще с 
древних времен, его целенаправленное изуче-
ние имеет относительно недавнюю историю. 
В конце 1990 – начале 2000-х гг. в отечествен-
ной педагогической науке складывается и за-
крепляется разграничение между понятиями 
«компетенция» и «компетентность». Появляют-
ся труды, посвященные различным видам ком-
петентности. Вводятся такие понятия, как «про-
фессиональная компетентность», «управленче-
ская компетентность», «коммуникативная ком-
петентность», «иноязычная компетентность», 
«межкультурная компетентность» и др. В на-
чале 2000-х гг. в отечественной педагогике по-
является понятие «научно-исследовательская 
компетентность».

Одним из первых отечественных уче-
ных в своих трудах упомянула данное понятие                       
И.А. Зимняя. Понимая под компетенцией сово-
купность внутренних психоинтеллектуальных и 
ценностных характеристик, которые, в свою оче-
редь, проявляются в компетентности человека, 
автор предлагает десять основных компетенций. 
Одна из них, «компетенция, относящаяся к дея-
тельности человека», включает среди прочих ис-
следовательскую компетентность [Зимняя, 2013].

Из семи предложенных А.В. Хуторским 
групп ключевых компетенций две имеют в сво-
ей структуре исследовательский компонент. Так, 
в составе учебно-познавательной компетенции 
он состоит в способности к логической, мето-
дологической, надпредметной деятельности, а 
также совокупности знаний, умений и навыков, 
связанных с организацией аналитической де-
ятельности, целеполагания, анализа и рефлек-
сии. В составе компетенции личного самосовер-
шенствования исследовательский компонент 
связан с освоением способов интеллектуально-
го и духовного саморазвития [Хуторской, 2003].

Результаты исследования. За последние 
20 лет в отечественной педагогической науке 
сложился ряд подходов к рассмотрению научно-
исследовательской компетентности. Результаты 
анализа литературы за указанный период при-
ведены в табл.

Е.Н. БЕЛОВА, Е.Ю. АНДРЮШКИНА. СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
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Определение сущности понятия «научно-исследовательская компетентность» в педагогической науке 
по итогам теоретического анализа работ отечественных ученых за последние 20 лет

Definition of research competence analyzed in theoretical works on domestic pedagogy over the past 20 years

Наименование 
подхода

Сущностные черты 
научно-исследовательской компетентности

Составляющие 
научно-исследовательской компетентности

Системный 
[Адольф1, 1998;
Голубь, 2008]

Составляющая часть общей образованно-
сти и профессиональной компетентности; 
характеристика педагога, предполагающая 
умение осуществлять исследовательскую 
деятельность c целью решения педагогиче-
ских проблем и оптимального построения 
образовательного процесса

Личностная составляющая (ценностные 
ориентации, мотивы, умения); 
операционная составляющая (способы де-
ятельности, технологии); 
коммуникативная составляющая

Деятельностный 
[Никанорова, 
2003]2

Совокупность способностей к осуществлению 
научно-исследовательской деятельности:
адаптация к условиям многоролевой иссле-
довательской деятельности; 
планирование и осуществление научно-
исследовательской деятельности;
способность к личностной и професси-
ональной самореализации в процессе 
научно-исследовательской деятельности

Проблемная составляющая (постановка 
проблемы);
смысловая составляющая (осмысление 
проблемы);
ценностная составляющая (адекватная 
оценка ситуации)

Ценностно-
деятельностный 
[Боровикова, 
Васильева, 2014]

Личностная характеристика, которая фор-
мируется в ходе практического осуществле-
ния научно-исследовательской деятельно-
сти; ценностное отношение к данной де-
ятельности и заинтересованность в ее ре-
зультативности

Совокупность общекультурных и профес-
сиональных компетенций (в соответствии 
с направлением подготовки специалиста)

Компетентностный
[Сластенин и др.,
2011]

Личностная характеристика, предполагаю-
щая наличие самостоятельности в освоении 
знаний, умений и навыков. Развитие иссле-
довательской компетентности – результат пе-
реноса смыслового контекста деятельности 
от функционального к преобразовательному

Знания, умения, навыки и способы дея-
тельности

Процессуально-
технологический
[Хуторской, 2003]

Овладение обучающимся совокупностью 
методов и методик исследования и спо-
собов осуществления научно-исследова-
тельской деятельности в процессе познава-
тельной активности

Мотивация;
ценностные ориентации исследователя;
методологическая позиция

Аксиологический
[Скотникова, 2008]3

Ценностное отношение личности к иссле-
довательской деятельности, к себе как к 
ее субъекту; наличие сформированной ак-
тивной исследовательской позиции, откры-
тость новому опыту и готовность выходить 
за пределы имеющихся представлений о 
себе и мире

Умение изучать действительность в ее су-
щественных связях и отношениях, умение 
получать новые знания;
умение осуществлять исследовательскую 
деятельность;
активная жизненная позиция исследователя;
внутриличностное ценностное отношение 
к исследовательской деятельности

Синергетический
[Абдулова4, 2010; 
Барвинок, 2019]

Совокупность знаний, умений, навыков и 
способов деятельности, позволяющих обу-
чающемуся находиться в позиции иссле-
дователя по отношению к окружающему 
миру; исследователь оперирует теоретиче-
ской и эмпирической информацией, чтобы 
установить и разрешить проблемную ситуа-
цию в окружающем его мире

Когнитивный компонент;
мотивационно-потребностный компонент;
деятельностный компонент

1 Адольф В.А. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности учителя: дис. … д-ра пед. наук: 
13.00.01. М., 1998. 357 c. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15970494 (дата обращения: 11.01.2023).

2 Никанорова И.Я. Особенности использования системно-структурного критерия в определении профессиональной ком-
петентности учителя: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Комсомольск-на-Амуре, 2003. 192 с. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=16014176 (дата обращения: 29.12.2022).

3 Скотникова А.М. Психологическая структура и типы исследовательской позиции: автореф. дис. … канд. психол. наук: 
19.00.01. М., 2008. 24 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15870645 (дата обращения: 17.02.2023).

4 Абдулова Л.Ш. Формирование исследовательской компетентности студентов колледжа на основе синергетического 
подхода: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Астрахань, 2009. 23 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19314975 
(дата обращения: 12.01.2023).
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В рамках системного подхода научно-
исследовательская компетентность рассматрива-
ется в качестве составляющей профессиональной 
компетентности [Адольф, 1998; Голубь, 2008].

Деятельностный подход определяет науч-
но-исследовательскую компетентность как со-
вокупность способностей для осуществле-
ния научно-исследовательской деятельности                  
[Никанорова, 2003].

Ценностно-деятельностный подход к опре-
делению научно-исследовательской компетент-
ности связывает ее с личностной характеристи-
кой, которая проявляется в процессе научно-
исследовательской деятельности. Указывается 
на ценностное отношение и личностную заинте-
ресованность исследователя в результатах своей 
работы [Боровикова, Васильева, 2014].

С точки зрения компетентностного подхода 
исследовательская компетентность определя-
ется совокупностью личностных характеристик   
обучающегося, выражающихся в готовности и 
способности самостоятельно осваивать и полу-
чать системы новых знаний в результате перено-
са смыслового контекста деятельности от функ-
ционального к преобразовательному, базируясь 
на имеющихся знаниях, умениях, навыках и спо-
собах деятельности. В.А. Сластенин подчеркива-
ет важность корреляции структурных компонен-
тов исследовательской компетентности с компо-
нентами исследовательской деятельности. Мо-
дель исследовательской компетентности обуча-
ющихся представляет собой единство теоретиче-
ских и практических исследовательских умений                     
[Сластенин и др., 2011].

В рамках процессуально-технологического 
подхода исследовательская компетентность 
предполагает обладание человеком соответ-
ствующей исследовательской компетенцией, ко-
торая, в свою очередь, включает знания как ре-
зультат познавательной деятельности человека 
в определенной области науки, методы, мето-
дики исследования, которыми он должен овла-
деть, чтобы успешно осуществлять исследова-
тельскую деятельность, а также мотивацию и по-
зицию исследователя, его ценностные ориента-
ции [Хуторской, 2003].

Аксиологический подход относит исследо-
вательскую компетентность к педагогическим 
ценностям. Предполагается наличие у препода-
вателя ценностного отношения к исследователь-
ской деятельности и к самому себе как ее субъ-
екту [Скотникова, 2008].

Исследовательская компетентность на осно-
ве синергетического подхода является условным 
представлением содержания структуры психо-
физических и социально-мировоззренческих ис-
следовательских свойств личности, отвечающих 
современным запросам образования и отража-
ющих современный уровень владения иссле-
довательскими технологиями [Абдулова, 2009; 
Барвинок, 2019].

Анализ зарубежных исследований, прове-
денных за последние 20 лет, позволил выявить 
несколько важных тенденций в сравнении с тру-
дами отечественных авторов.

Во-первых, научно-исследовательская ком-
петентность представлена в зарубежной нау-
ке в более узком смысле, нежели в отечествен-
ной. Под научно-исследовательской компе-
тентностью авторы чаще всего понимают сово-
купность навыков, которые позволяют прово-
дить исследования в определенной области. 
Такие навыки развиваются в ходе целенаправ-
ленно организованной практической исследо-
вательской деятельности. Авторы предлагают 
либо универсальный список навыков, которые 
составляют научно-исследовательскую компе-
тентность, либо список навыков, применимых 
к конкретной специальности. Несмотря на то 
что, помимо категории «навыки», авторы не-
которых исследований также указывают «зна-
ния», «ценности», «личностные качества», ак-
цент в изученных нами исследованиях все рав-
но падает на совокупность навыков, связанных 
с научной деятельностью.

Л. Бургойн в своем исследовании приводит 
список навыков, который оценивается анкетой, 
разработанной в Редингском университете. Та-
кой список включает навыки устной и письмен-
ной коммуникации; сбор, обработку, оценку ин-
формации; математическую грамотность, навы-
ки групповой и индивидуальной работы; навыки 
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руководства проектами, тайм-менеджмента, ре-
шения проблем и критического мышления. Так-
же представляются более специфические навы-
ки, например разработка плана исследования, 
подготовка научной статьи или доклада, презен-
тация результатов исследования [Burgoyne, 2010].

Иные авторы указывают на совокупность 
гибких навыков и личностных характеристик, та-
ких как организованность, критическое мышле-
ние, коммуникативные навыки, креативность и 
настойчивость [Showman et al., 2013].

Так, Дж. Бест указал, что научно-исследо-
вательская компетентность заключается в сово-
купности знаний, навыков, личностных харак-
теристик и ориентиров, которые способствуют 
успешному проведению научных исследований. 
Среди них автор указывает навыки критического 
и логического мышления, синтеза, прогнозиро-
вания, знаний о научных подходах, а также на-
выки межличностной коммуникации и принятия 
решений на основе информации [Best, 1981].

Дуангкамол и Олувасейи представляют 
научно-исследовательскую компетентность как 
совокупность знаний, навыков и личностных 
устремлений [Duangkamol et al., 2014; Oluwaseyi 
et al., 2022]. Олувасейи выделяет способность 
обозначать проблему исследования, разраба-
тывать концептуальные модели исследования, 
объяснять значимость исследования, формули-
ровать цели, задачи и т.д. [Oluwaseyi et al., 2022].

На основе анализа литературы за послед-
ние 20 лет К. Виено также представляет научно-
исследовательскую компетентность как сово-
купность навыков и выделяет 7 ключевых навы-
ков, которые применимы ко всем сферам науч-
ной деятельности:

– критическая оценка (Critical appraisal) – 
оценка информации для определения ее досто-
верности и релевантности;

– синтез информации (Information synthe-
sis) – объединение информации логическим 
образом из различных источников для получе-
ния выводов;

– принятие решений (Decision making) – 
обозначение и осуществление конкретного пла-
на действий;

– решение проблем (Problem solving) – вы-
явление источников трудностей и нахожде-
ние целесообразных и эффективных решений                  
для них;

– сбор данных (Data collection) – сбор инфор-
мации с использованием структурированных ме-
тодов в соответствии с целями исследования;

– анализ данных (Data analysis) – обработ-
ка и систематизация данных для выявления тен-
денций и корреляций с целью получения выво-
дов в соответствии с целями исследования;

– коммуникация (Communication) – обмен 
информацией с другими с помощью письмен-
ных или устных средств [Vieno et al., 2022].

Во-вторых, понятие научно-исследова-
тельской компетентности часто рассматривает-
ся в совокупности с понятием «научная грамот-
ность» (scientific literacy/research literacy). Ис-
следовательская грамотность – это «cкрытая 
переменная», влияющая на развитие научно-
исследовательской компетентности; она пред-
ставляет собой совокупность компетенций, свя-
занных с мышлением и интеллектуальной дея-
тельностью. Такие компетенции включают в 
себя постановку научной проблемы, навыки ис-
пользования научных фактов для объяснения 
и обоснования различных явлений. Согласно                
Т. Дуангкамолу, исследовательская грамотность 
влияет на развитие научно-исследовательской 
компетентности [Duangkamol et al., 2014]. Ис-
следовательскую грамотность необходимо раз-
вивать с помощью совокупности методов обу-
чения, освоения информационных технологий и 
личного примера преподавателя.

В 2007 г. Р. Грос опубликовал работу, посвя-
щенную особенностям оценки и развития ис-
следовательской грамотности преподавателей. 
Автор указал, что данный феномен относится к 
способности целенаправленно оценивать, по-
нимать и обрабатывать научную информацию, 
а также применять выводы к решению тех или 
иных проблем [Groth, 2007].

Исследовательскую грамотность также 
рассматривают как составную часть «эксперт-
ной грамотности» (assessment literacy) наряду 
с информационной грамотностью (information 
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literacy), статистической грамотностью (statistical 
literacy) и критическим мышлением (critical 
thinking) [Groß et al., 2017; Brookhart, 2011].

В-третьих, изученные нами зарубежные ис-
следования по большей части носят приклад-
ной характер. Целью таких исследований являет-
ся анализ результатов оценки развития научно-
исследовательских навыков. Так, много исследо-
вателей используют метод анкетирования для 
изучения восприятия студентами собственного 
уровня научно-исследовательской компетентно-
сти [Arellano et al., 2012; Vieno et al., 2022] или цен-
ностного отношения к научно-исследовательской 
деятельности [Muthuswamy et al., 2017].

Оценку многих навыков, составляющих 
научно-исследовательскую компетентность, 
трудно осуществить объективно [Hart, 2019]. Тем 
не менее авторы используют совокупность диаг-
ностических инструментов, которые включают 
оценку заданий в рамках того или иного учеб-
ного курса [Saunders, Jamieson, 2020], тестирова-
ние и собеседование [Schweizer et al., 2011].

Заключение. Анализ отечественной и зару-
бежной литературы показал, что многообразие
подходов к определению и содержанию научно-
исследовательской компетентности, возник-
шее в отечественной науке за последние 20 
лет, способствует всестороннему рассмотре-
нию данного феномена. Отечественные и за-
рубежные ученые исследуют феномен научно-
исследовательской компетентности в контексте 
системного, деятельностного, компетентност-
ного, процессуально-технологического, синер-
гетического, аксиологического и ценностно-
деятельностного подходов. Вместе с развити-
ем общества, современными тенденциями к              
цифровизации, технологизации и развитию се-
тевого взаимодействия университетов и иных 
организаций возникает необходимость к пере-
смотру компонентов и критериальных характе-
ристик научно-исследовательской компетент-
ности. Это обусловливает актуальность и необ-
ходимость дальнейших исследований по теме 
научно-исследовательской компетентности.
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RESEARCH COMPETENCE PHENOMENON IN THE WORKS
OF RUSSIAN AND FOREIGN RESEARCHERS

E.N. Belova (Krasnoyarsk, Russia)
E.Yu. Andryushkina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Affecting the international exchange of knowledge and innovative technologies, 

modern geopolitical challenges form the need for Russia to intensively develop domestic intellectual power and 
accelerate the process of obtaining new scientific knowledge in order to achieve technological sovereignty. Such 
processes determine the relevance of studying research competence.

The purpose of the article is to highlight the main approaches to defining research competence in pedagogical 
science based on the results of theoretical analysis of the work of Russian and foreign authors.

The research methodology is based on a competency-based approach (V.A. Adolf, I.A. Zimnyaya, G.I. Ibragimov, 
V.P. Medvedev, etc.). The research methods are the analysis and generalization of Russian and foreign scientific works 
devoted to the definition of research competence.Research results. Over the past 20 years, pedagogical science has 
developed a number of approaches to the consideration of research competence: system, activity, value-activity, axi-
ological, procedural-technological, competence-based, and synergistic. In the foreign literature, in general, research 
competence is considered as a set of skills for carrying out research activities. In addition, research competence, 
according to foreign scientists, is closely intertwined with the phenomenon of research literacy, which is a set of 
competencies associated with the cognitive activity of a subject.

Conclusions. The variety of approaches to the definition and content of research competence, which has 
emerged in Russian and foreign science over the past 20 years, contributes to a comprehensive consideration of 
this phenomenon. Along with the development of society, modern trends towards digitalization, technologiza-
tion and development of networking between universities and other organizations, there is a need to revise the 
components of research competence. This determines the relevance and necessity of further research aimed at 
identifying and substantiating the criteria characteristics and methods for developing the research competence of 
university students.

Keywords: research competence, competence-based approach, research activities, higher education, innovation 
environment.
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П
остановка проблемы. В последние годы 
государство уделяет большое внимание 
вопросам воспитания. Разработаны и 

реализуются Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 г., ра-
бочие программы воспитания на всех уровнях 
образования. Наблюдаются позитивные тенден-
ции в практике воспитания: получила дальней-
шее развитие система защиты прав детей; ре-
ализуются инновационные проекты, в том чис-
ле по духовно-нравственному воспитанию де-
тей; создана и совершенствуется психологиче-
ская служба в образовательных организациях; 
наблюдается повышение социального статуса 
классного руководителя; руководителями и пе-
дагогами осознается необходимость сохранения 
преемственности ценностей и целей воспита-

ния в определении фундаментального ядра со-
держания образования, получил развитие вос-
питательный компонент в экосистеме профес-
сиональной подготовки педагога [Зверев, Ле-
онтович, Рябцев и др., 2019; Ромм, 2021; Darun 
et al., 2019]. Кроме того, в 2014 г. был разрабо-
тан федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образо-
вания обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и действующим Законом об 
образовании в Российской Федерации регла-
ментировано обучение детей данной катего-
рии в общеобразовательных школах, по сути, 
сделано легитимным инклюзивное образова-
ние [Рубцов, Алехина, Хаустов, 2019; Grigorieva, 
Lazurenko, Solovyova, 2022]. Наряду с наличием 
позитивных тенденций нами выявлена основная
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕМ 
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.С. Ильин (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается проблема организации воспитательной деятельности в усло-

виях инклюзии. Проанализированы данные исследования готовности учителя к работе в условиях инклюзии. 
Цель статьи – выявить особенности организации воспитательной работы учителем в условиях инклюзии.
Методологию исследования составляют компетентностный и системно-диагностический подходы. Ис-

пользованы методы сравнительного анализа выдвижения гипотез, опроса, сопоставления данных.
Результаты. Выявлена проблема принятия ребенка с ограниченными возможностями здоровья участ-

никами образовательных отношений и предложены пути ее решения в воспитательной деятельности. Анализ 
результатов исследования позволил выявить особенности и пути преодоления учителем затруднений в обла-
сти организации воспитательной деятельности в условиях инклюзии.

Заключение. Предложенные в статье авторский опросник и интерпретация результатов опроса учите-
лей позволили определить пути решения выявленной проблемы посредством организации системы воспита-
тельных событий, направленных на формирование ценностей всех участников образовательных отношений              
(гуманизм, уважение, доброта и другие нравственные качества) и черт характера (толерантность, ответствен-
ность, сострадание) и поведенческих установок, связанных с отношением к взаимодействию и восприятию 
друг другом здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья на основе равноценных 
партнерских отношений в различных сферах человеческой деятельности.

Ключевые слова: организация воспитательной работы, инклюзивное образование, готовность учи-
теля к работе в условиях инклюзии, система воспитательных мероприятий.
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проблема организации воспитательной дея-
тельности в условиях инклюзивного образова-
ния, которая заключается в принятии ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья раз-
ными субъектами образовательных отношений, 
в том числе учителем.

Цель статьи – выявить особенности органи-
зации воспитательной работы учителем в усло-
виях инклюзии.

Методология исследования. Методологи-
ческой основой исследования являются ком-
петентностный и системно-диагностический 
подходы. Компетентностный подход позволя-
ет рассматривать готовность учителя к работе 
в условиях инклюзии как проявление его про-
фессиональной компетентности. Системно-
диагностический подход положен нами в основу 
работы с эмпирическими данными, полученны-
ми в ходе опроса учителей. В ходе исследования 
нами использовались методы сравнительного 
анализа выдвижения гипотез, опроса, сопостав-
ления данных.

Обзор научной литературы проведен 
нами на основе анализа работ по проблемам 
обеспечения готовности учителя к профессио-
нальной деятельности, проблемам воспитания 
и инклюзии. 

Специфику обеспечения готовности учителя 
к профессиональной деятельности рассматри-
вали в своих исследованиях как отечественные, 
так и зарубежные ученые. 

Зарубежные исследования касаются в 
основном влияния профессиональной компе-
тентности на качество выполнения сотрудником 
трудовых функций и подходов к оценке сформи-
рованности и проявления в деятельности про-
фессиональной компетентности учителя. Осо-
бая значимость при этом придается практиче-
ской их составляющей [Аhrbeck, 2016; Mantawy, 
Rusch, Ghimire et al., 2019; Gasmi, Bouras, 2018; 
Heimlich, 2017; Ye-Lin et al., 2019]. В трактовке 
Э.Ф. Зеера компетентностный подход – это при-
оритетная ориентация на самоактуализацию, 
развитие индивидуальности личности, где в ка-
честве инструментальных средств достижения 
цели выступают компетентности [Зеер, 2017].

В.А. Сластенин, говоря о готовности как про-
явлении профессиональной компетентности 
учителя, выделял две ее составляющие – тео-
ретическую и практическую готовность к про-
фессиональной деятельности [Ильина, 2012]. 
В.А. Адольф наряду с теоретической и практи-
ческой составляющей готовности выделил еще 
один ее компонент – мотивационную готовность 
[Адольф, 2020]. Н.Ф. Ильина, исследуя иннова-
ционную компетентность педагога, выделяет 
мотивационно-ценностный, функционально-
деятельностный и рефлексивно-оценочный 
компоненты компетентности и, соответствен-
но, готовности педагога к профессиональной 
деятельности [Ильина, 2022]. Так как мы рас-
сматриваем работу учителя в условиях инклю-
зии как его работу в условиях нововведений, то 
на основе вышеизложенного считаем целесо-
образным выделение в готовности учителя к 
работе в условиях инклюзии взаимосвязанных 
и взаимообусловленных личностно направлен-
ного, содержательно-когнитивного, деятель-
ностно-рефлексивного компонентов. 

Актуальным проблемам воспитания и ин-
клюзивного образования посвящены работы 
К.А. Абульхановой, С.В Алехиной, Я.А. Баскако-
вой, Н.П. Болотовой, Е.В. Кетриш, С.С. Кудино-
ва, И.А. Курочкиной, Н.Н. Малофеева, Т.А. Сер-
геевой, Т.А. Соловьевой, Т.В. Фуряевой и дру-
гих ученых. Обобщая результаты исследова-
ний по данным направлениям, можно с уве-
ренностью говорить о том, что проявление 
психолого-педагогической готовности учителей, 
работающих в условиях инклюзии, отличается от 
психолого-педагогической готовности учителей, 
работающих только с детьми ОВЗ. У педагогов, 
работающих в условиях инклюзии, больше про-
является готовность к совершенствованию тех-
нологий обучения и воспитания, они испытыва-
ют затруднения в выборе содержания и форм ор-
ганизации воспитательной деятельности [Алек-
сандрова, Баранова, 2019; Алехина, 2016; Ке-
триш, 2018; Концепция развития образования…, 
2019; Кудинов С.С., Кудинов С.И., 2021; Абуль-
ханова, Баскакова, Болотова и др., 2018; Сер-
геева, 2018; Соловьева, 2018; Фуряева, 2018].
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Учителя, работающие только с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, хоро-
шо знают особенности данных детей, но прак-
тически не рефлексируют способы и техноло-
гии обучения и, соответственно, их не меняют                      
[Курочкина, Зеер, 2022; Лубовский, 2016].                    
В связи с обновлением подходов к организа-
ции воспитательной работы в образовательных 
организациях при реализации трудовой функ-
ции «Воспитание» учителя больше всего испы-
тывают затруднения. Для понимания основа-
ний организации воспитательной деятельно-
сти в условиях инклюзии и поиска путей прео-
доления обозначенной выше проблемы необ-
ходимо получение обратной связи от учителей.                  
С этой целью нами был проведен опрос учите-
лей общеобразовательных организаций, резуль-
таты которого мы представим в данной статье. 

Выделенные нами компоненты готовности, 
данные, полученные при анализе научных ра-
бот в области воспитания и инклюзии, учиты-
вались при составлении опросника для учите-
лей. Для проведения опроса разработан опро-
сный лист, который предложен респондентам                            
в Яндекс Форме.

Результаты исследования. В исследовании 
приняли участие 54 учителя города Красноярска. 
При обработке ответов мы не учитывали пол ре-
спондентов, их возраст, наличие или отсутствие 
квалификационных категорий.

Первый вопрос, который мы задали учите-
лям: как вы относитесь к идее инклюзивного об-
разования? Из 54 опрошенных только 44,4 % раз-
деляют эту идею, 37 % выражают неуверенность 
в правильности совместного обучения нормо-
типичных детей и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, 18,5 % относятся отрица-
тельно к самой идее инклюзивного образования. 
Возможно, это связано с тем, что учителя, имею-
щие стаж работы 10 и более лет, не осваивали в 
вузе или колледже технологии работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Кро-
ме того, практически все новое вызывает первич-
ную реакцию непринятия.

Далее учителям было предложено оценить 
степень эмоциональных затруднений, которые 

они испытывают при контакте с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. Анализ 
данных опроса показывает, что 43,8 % педагогов 
эмоционально не принимают детей с ОВЗ. Часть 
из них, не работая с детьми данной группы, от-
носятся к ним предвзято, 29,7 % принимают их в 
отдельных ситуациях, но не хотят видеть их сре-
ди своих учеников, и только 26,3 % имеют ми-
нимальные эмоциональные трудности в приня-
тии особых детей (из них 13,3 % не испытывают 
эмоциональных трудностей). Видится, что необ-
ходимо решать проблему принятия детей с осо-
бенностями развития учителями, формирова-
ния толерантности. Возможно, через проведе-
ние акций, тренингов. 

Сопоставляя данные по эмоционально-
му принятию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и данными по разделению 
идеи инклюзивного образования, по сути, вы-
ражению готовности работать в условиях ин-
клюзии, можно констатировать, что часть учи-
телей, не имея эмоциональной готовности, по-
казывают практическую готовность к работе в 
условиях инклюзии вынужденно, для того что-
бы избежать возможного напряжения в отно-
шениях с руководством и коллегами. Это ука-
зывает на то, что проявляется такое качество 
профессионально-педагогической культуры, 
как консервативно-охранительное поведение. 
Это очень настораживает, так как эмоциональ-
ный фон при организации практической дея-
тельности будет повышенным.

При ответе на вопрос, какие затруднения 
вы испытываете при организации совмест-
ных мероприятий для здоровых детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
мы получили следующие ответы респонден-
тов: «сложно спроектировать мероприятие для 
удовлетворения потребностей разных катего-
рий детей», «невозможно выстроить совмест-
ные мероприятия не имея тьютора для каждо-
го ребенка с ОВЗ; трудно сочетать совместное 
воспитание без наличия тьютора», «отсутствие 
психологической готовности у нормотипичных 
детей принять ребенка с ОВЗ в обычном клас-
се», «нет специальной среды для таких детей, 
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как работать с такими детьми, нужно проучивать 
педагогов», «организация воспитательного про-
цесса, вовлечение детей в мероприятие».

Анализ ответов учителей убедительно пока-
зывает, что их затруднения связаны с когнитив-
ной и деятельностной сферами. Большинство из 
них не знают особенностей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и не владеют 
способами организации совместной деятельно-
сти нормотипичных детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Также в ответе 
на этот вопрос была выявлена проблема приня-
тия нормотипичными детьми и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Следующий вопрос касался выявления за-
труднений учителей при организации совмест-
ных занятий и мероприятий здоровых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. При ответе на этот вопрос учителя отмети-
ли следующее: «родители здоровых детей не 
всегда готовы принять детей с особыми образо-
вательными потребностями, они боятся, что на-
хождение в классе ребенка с ОВЗ может навре-
дить их собственным детям», «неготовность (от-
сутствие опыта) работы с ребенком с проблема-
ми здоровья наравне с обычными детьми», «при 
старании одного лишь педагога очень сложно 
достичь положительных результатов», «трудно-
сти поведенческого характера особенного ре-
бенка», «организация режимных моментов».

Анализ ответов согласуется с ответами учи-
телей на предыдущий вопрос о том, что одному 
учителю сложно организовывать совместные за-
нятия и мероприятия, взять на себя ответствен-
ность за образовательные результаты. Наряду с 
этим появляется еще один ответ, вызывающий 

опасения в том, что родители нормотипичных 
детей тоже готовы к тому, чтобы их дети обуча-
лись с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Заключение. Обобщая данные опроса учи-
телей, мы подтверждаем гипотезу о том, что 
основной проблемой организации воспитатель-
ной деятельности в условиях инклюзии являет-
ся принятие ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья разными субъектами образо-
вательных отношений – учителем, детьми с нор-
мальным развитием, их родителями. 

Возможными путями решения данной про-
блемы, на наш взгляд, является организация си-
стемы воспитательных мероприятий, направ-
ленных на формирование:

– общечеловеческих ценностей всех участ-
ников образовательных отношений (гуманизм, 
уважение, доброта и другие нравственные ка-
чества) и черт характера (толерантность, ответ-
ственность, сострадание);

– ценности каждого субъекта образователь-
ных отношений (каждый незаменим);

– поведенческих установок, связанных с от-
ношением к взаимодействию и восприятию друг 
другом здоровых людей и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья на основе рав-
ноценных партнерских отношений в различных 
сферах человеческой деятельности.

Основываясь на полученных в результате 
исследования данных, приходим к выводу о не-
обходимости проведения серии специальных 
семинаров по преодолению профессиональ-
ных дефицитов и затруднений учителей в обла-
сти организации воспитательной деятельности  
в условиях инклюзии.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АНИМАЦИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ КРЕАТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Н.К. Князева (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Проблема и цель. Креативность является одной из самых значимых компетенций современного человека 

и включена в образовательные стандарты многих стран мира. Министерством просвещения Российской Фе-
дерации запущен проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся»1, в мате-
риалы которого вошли исследования креативного мышления как составляющей функциональной грамотно-
сти. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования2 уже предъ-
являет требования к формированию функциональной грамотности выпускника начальной школы, способ-
ного решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,                   
метапредметных и универсальных способов деятельности. Вопрос формирования всех составляющих функ-
циональной грамотности подрастающего поколения в новых условиях социально-экономического развития 
России становится важной стратегической проблемой системы образования. Обозначенные целевые ориен-
тиры в системе образования обусловливают необходимость поиска педагогических средств, нацеленных на 
формирование креативности обучающихся не только во внеучебной, но и в учебной деятельности, в частности
в процессе обучения математике.

Цель статьи − выявить дидактический потенциал анимации в формировании креативности младших 
школьников на уроках математики. 

Методология исследования (материалы и методы) основана на теоретических положениях системно-
деятельностного подхода в части формирования планируемых образовательных результатов в учебной де-
ятельности; на анализе отечественных и зарубежных подходов к формированию и диагностированию твор-
ческого/креативного мышления у обучающихся и его составляющих.

Результаты исследования. Раскрыт дидактический потенциал анимации (мультипликации) в формиро-
вании креативности обучающихся младшего школьного возраста на уроках математики. Выделены техноло-
гические особенности формирования исследуемого феномена, отраженные во фрагменте технологической 
карты урока математики с применением детской анимации (мультипликации) при решении нестандартных 
задач в начальной школе. Опытно-экспериментальным путем доказана результативность использования ани-
мации (мультипликации) на уроках математики в формировании исследуемого феномена у младших школь-
ников по годам обучения на уровне начального общего образования. 

Заключение. Методология проведенного исследования позволила выявить потенциал методики исполь-
зования детской самодельной анимации на уроках математики в начальной школе. Использование техники 
перекладки в детской анимации (мультипликации) при решении нестандартных математических задач в фор-
мате работы малых групп создает условия для формирования креативности как одной из глобальных компе-
тенций младшего школьника.

Ключевые слова: формирование креативности в процессе обучения математике, младшие школьни-
ки, анимация (мультипликация).
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1 Письмо Министерства просвещения РФ от 12.09.2019 № ТС-2176/04 «О материалах для формирования и оценки функ-
циональной грамотности обучающихся». URL: https://drive.google.com/file/d/1ZfrAJ799ewuTgIXYEkz9smnlUY2AAlgw/view? 
usp=sharing (дата обращения: 25.01.2023).

2 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 N 64101). URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/#1000 (дата обращения: 02.03.2023).
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П
остановка проблемы. Многие совре-
менные авторы и исследователи каче-
ства образования называют креативность 

вкупе с интеллектом и социальными умениями 
основными ценностями XXI в., «инновационны-
ми умениями», развивающимися на протяже-
нии всей человеческой жизни [Пинская, Михай-
лова, Рыдзе и др., 2019]. Исследования IBM пока-
зывают, что творческий подход в работе и креа-
тивность – важнейшие качества в современном 
мире, более 1500 руководителей компаний из 60 
стран и 33 отраслей выявили креативность как са-
мое важное лидерское качество3. Многие страны 
включили в образовательную политику и образо-
вательные стандарты креативность (креативное 
мышление) [Кривенькая, 2022]. В нашей стране с 
1 сентября 2022 г. начал действие обновленный 
федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования4, тре-
бующий создания условий «формирования функ-
циональной грамотности обучающихся», вклю-
чающей овладение ключевыми компетенциями, 
в том числе креативностью. 

Следует отметить, что теоретические поло-
жения, раскрывающие особенности работы по 
данному направлению деятельности общеобра-
зовательной школы, разработаны недостаточ-
но и требуют полноценного анализа для нахож-
дения конкретных путей решения. Следователь-
но, возникает необходимость поиска путей усиле-
ния креативной составляющей школьного обра-
зования, апробирования новых форм, методов, 
средств формирования креативности, выявления 
факторов и условий успешности этого процесса.

Проведенный анализ выявил наличие про-
блемы, заключающейся в поиске педагогиче-
ских средств, способствующих формированию 
креативности обучающихся младшего школьно-
го возраста в процессе обучения математике.

Цель статьи – выявить дидактический по-
тенциал анимации в формировании креативно-
сти младших школьников на уроках математики. 

Методологию исследования составили 
теоретические положения системно-деятель-
ностного подхода в части формирования плани-
руемых образовательных результатов в учебной 
деятельности; основные идеи отечественных 
(Д.Б. Богоявленская, А.К. Дусавицкий, Е. Ильин 
и др.) и зарубежных исследователей (концеп-
ция креативности Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса,                  
Б. Лукаса и др.) по формированию и диагности-
рованию творческого/креативного мышления у 
обучающихся и его составляющих.

Для выявления результативности анимации 
в формировании креативности младших школь-
ников на уроках математики проведено иссле-
дование в период с сентября 2016 по май 2021 г. 
(в течение четырех учебных годов). Выборку ис-
следования составили младшие школьники в ко-
личестве 120 человек.

С целью диагностирования уровня сформи-
рованности креативности обучающихся младшего 
школьного возраста использованы тесты творче-
ского мышления Э.П. Торренса, экспертная оцен-
ка, осуществленная в условиях решения группово-
го проекта с участием наблюдателей, фиксирую-
щих показатели в листах наблюдений, по принци-
пу краевой диагностической работы Центра оцен-
ки качества образования5 и самооценка учащихся. 

Обзор научной литературы. Проблема 
формирования и оценки креативности у млад-
ших школьников поднимается отечественными 
[Пинская, Михайлова, Рыдзе, 2019; Позднякова, 
Фомина, 2021; и др.] и зарубежными исследова-
телями [Horng, Wang, Yen, 2019; Lucas, Claxton, 
Spencer, 2013; и др.]. Однако взгляды на фор-
мирование креативности в научной литературе 
различаются. Одни исследователи полагают, что 
необходимым условием творчества (или креа-
тивности) является достаточный уровень интел-
лекта или подходящий тип личности (психологи 
А. Маслоу, М. Боден, Д.Б. Богоявленская и др.)
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[Artemenkov, Joukova, Bogoyavlenskaya, 2018, 
p. 126]. Креативность, по А. Маслоу, – «твор-
ческая направленность, врожденная у каждо-
го, но теряемая большинством под воздействи-
ем окружающей среды»6. Другие отрицают за-
висимость креативности от интеллекта, напри-
мер, психолог Джой Пол Гилфорд [Guilford, 1950, 
p. 445] выделяет ее как самостоятельную спо-
собность человека, которую можно развивать 
при любом уровне IQ. Креативность как твор-
ческая способность и даже фантазия, не зави-
сящая от уровня интеллекта, рассматривается в 
монографии «Психология одаренности и творче-
ства»: креативность формируется средой [Пси-
хология одаренности и творчества, 2017]. Кол-
лектив зарубежных исследователей считает воз-
никновение творчества результатом воздей-
ствия естественной среды природы, длитель-
ных прогулок и испытаний [Williams et al., 2018]. 
Е.И. Щебланова называет креативность способ-
ностью генерировать новые полезные идеи и 
новые способы творчества и считает ее одним из 
факторов одаренности ученика7. «Творческое –
значит, преобразующее мир», – так глобально 
оценил роль творчества А.К. Дусавицкий8. По 
определению программы PISA9, международно-
го исследования качества образования, креатив-
ность – компетентность, позволяющая участво-
вать в выработке, оценке и совершенствовании 
идей, которые могут привести к оригинальным 
и эффективным решениям проблем, новому 
знанию и проявлению воображения [Cordero, 
Cristóbal, Santín, 2017].

Исследователь в области образования и ав-
тор модели креативности Б. Лукас называет твор-
чество ключевым моментом умения учиться

и представляет креативность как способность 
находить принципиально новые подходы к ре-
шению проблем и выдвигать новые идеи на 
основе полученных знаний10.

В модели креативности Джеймса Мелви-
на Роудса выделены четыре составляющие, не-
обходимые для возникновения креативности: 
личность, процесс как создание чего-то нового, 
творческий продукт и среда, в которой все про-
исходит и которая представляется несовершен-
ной, требующей изменений11. 

Рассмотрим, от чего зависит уровень креа-
тивности и как его повысить. Все авторы сходят-
ся в том, что новые продукты творчества появ-
ляются на основе уже имеющихся знаний. Лю-
бознательность, активный поиск информации 
обеспечивают строительный материал для но-
вых идей и способов деятельности учеников. 
Воображение позволяет искать оригинальные 
выходы из проблемных ситуаций. Развитие 
идей предполагает умение оценить и перестро-
ить деятельность для усовершенствования сво-
ей идеи или отказа от нее12. Учителю придется 
строить школьный урок так, чтобы компетенция 
креативности развивалась постоянно. Напри-
мер, подбирать задания, имеющие несколько 
возможных решений, позволяющие выделить 
несколько подзадач для учеников, требующие 
самостоятельного поиска необходимой инфор-
мации, возможно, даже в другой предметной 
области [Позднякова, Фомина, 2021, с. 34]. По 
мнению отечественных исследователей, креа-
тивность можно формировать на разных этапах 
школьного урока. Например, на этапе включе-
ния в деятельность ученик принимает, исследу-
ет и предлагает свои идеи и подходы к теме. На 
этапе участия в решении учебных задач ученик
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воспринимает, анализирует деятельность груп-
пы, учитывает подходящий опыт и информа-
цию, находит оригинальное решение, устанав-
ливает связи, интегрирует знания из разных 
предметов для решения проблемы, применя-
ет умения в нестандартной ситуации. На эта-
пе презентации результата ученик представля-
ет свои идеи, видит новые интересные решения 
проблемы и понимает их возможные послед-
ствия [Пинская и др., 2019]. Анализ образова-
тельной теории и практики по проблеме форми-
рования у обучающихся актуальных компетен-
ций на современном этапе развития общества 
в аспекте реализации идей модели «4К» (кре-
ативности, критического мышления, коммуни-
кации и кооперации) позволил выделить в ка-
честве значимых условий формирования креа-
тивности обучающихся следующие: включение         
обучающихся в групповую деятельность13; ор-
ганизация тренинга креативности путем поста-
новки и решения проблем, оказывающих поло-
жительное влияние на развитие креативности, 
а также необходимость развивать креативность 
у педагогов14; отбор заданий, которые стимули-
руют учеников проявлять любознательность, ис-
пользовать свой жизненный опыт, сотрудничать 

со сверстниками15. Специалистами, осуществляю-
щими профессиональную деятельность на уров-
не начального общего образования, определе-
ны специальные условия формирования креа-
тивности у обучающихся: наличие мотивации у 
младшего школьника; систематичность занятий 
по формированию креативности; благоприятная 
психологическая обстановка [Ульяновская, 2021]; 
решение дивергентных задач, имеющих несколь-
ко правильных решений [Гашаров и др., 2016]; си-
стематическое включение обучающихся в реше-
ние нетиповых задач [Шило, 2014] и др.

Основные критерии оценки уровня креатив-
ного мышления (беглость (количественный пока-
затель способности к порождению идей), гибкость 
(разнообразие идей), разработанность (детализа-
ция образов) и оригинальность16 (неординарные 
и неповторяющиеся ответы)) предложены еще в 
1926 г. Э.П. Торренсом [Щебланова, 2007, с. 152]. 
Тесты, подходящие для младших школьников, 
включают в себя незаконченные рисунки, которые 
надо дорисовать и превратить в предметы, состав-
ление вопросов и предположений по сюжетной 
картинке [Жукова, Богоявленская, 2020], а также 
способы употребления ненужных вещей, напри-
мер картонной коробки или старой газеты (рис. 1).

Рис. 1. Пример выполнения теста Э. Торренса 
Fig. 1. Example of E. Torrens’s Test
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Исследователь Дж. Гилфорд, в свою оче-
редь, выделил шесть параметров креативности: 
способность к обнаружению и постановке про-
блем, беглость – способность к генерированию 
большого числа идей, гибкость – применение и 
полезность идеи, оригинальность, способность 
усовершенствовать объект, добавляя детали, 
и способность решать проблемы, т.е. способ-
ность к анализу и синтезу [Guilford, 1950, p. 447]. 
Р. Хорн в своем труде представил креативность 
как четыре стадии: сбор и актуализация знаний 
в предметной области, стадия инкубации новых 
идей, определение образов для ключевых идей, 
проверка и подтверждение их результативности 
[Horng, Wang, Yen, 2019, p. 9].

Существует несколько методик, позволя-
ющих, фиксируя результаты в листе наблюде-
ния, оценить креативность в ходе наблюдения 
за работой учеников. Наблюдатель отмечает, 
насколько ученик включается в деятельность, 
предлагает разные идеи, воспринимает идеи 
других, находит источники информации, видит 
новые решения и даже чужие идеи, применяет 
в нестандартной ситуации свои умения. Посред-
ством листа наблюдений можно оценить креа-
тивность учеников. В табл. 1 описаны критерии 
креативности обучающихся [Позднякова, Фоми-
на, 2021]. Кроме наблюдения, можно использо-
вать самооценку креативности обучающимися, 
критерии ее представлены в табл. 2.

Таблица 1
Оценка креативности обучающихся

Table 1
Assessment of creativity

Критерии креативности Уровни сформированности креативности

высокий средний низкий

Умение собирать 
и записывать 
информацию

Последовательно отби-
рает и записывает точ-
ную и подходящую ин-
формацию

Отбирает и записывает 
информацию, по боль-
шей части точную и под-
ходящую

Отбирает и записывает 
информацию, не всегда 
точную и подходящую, 
либо по ошибке делает 
неверные записи

Умение выдвигать 
подходящие, развитые 
и обоснованные идеи

Ясно понимает связи 
причин и следствий изу-
чаемых явлений. Идеи 
понятно изложены с по-
мощью подходящей ин-
формации

Имеет общее понимание 
проблем.
Прослеживает не все 
причинно-следственные 
связи в изучаемых явле-
ниях. Идеи не все под-
держаны информацией

Не прослеживает 
причинно-следственные 
связи. Идеи ясно не 
представлены. Доказа-
тельства не представле-
ны или включают непод-
ходящую информацию

Умение предлагать 
решение проблемы

Предлагает набор де-
тальных и правдоподоб-
ных стратегий внутри 
своей идеи. Поддержи-
вает предложение набо-
ром согласованных дей-
ствий

Представляет, по край-
ней мере, одну страте-
гию, но недостаточно де-
тальную или нереали-
зуемую. Поддерживает 
предложение логично

Не предлагает реше-
ний либо предлагает 
одно, нереалистичное 
и неприемлемое. Реше-
ние не поддерживает-
ся, основания неподхо-
дящие

Контроль языка Имеет обширный лекси-
ческий запас, использу-
ет правильную структу-
ру предложений, пунк-
туацию

Использует достаточный 
словарный запас, пра-
вильную структуру пред-
ложений. Но иногда 
ошибается, что не меша-
ет коммуникации

Использует бедный сло-
варный запас. Допуска-
ет много синтаксических 
и пунктуационных оши-
бок, что затрудняет ком-
муникацию
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Таблица 2
Самооценка креативности обучающимися

Table 2
Self-assessment of creativity

Критерии 
креативности

Уровни сформированности креативности
высокий средний низкий

Умение собирать 
и записывать 
информацию

Я использовал точную и важ-
ную информацию

Большая часть информа-
ции была точной и важ-
ной, но не вся

Часть моей информации 
была точной и важной, но 
я ошибался и использо-
вал часть неподходящей 
информации

Подходящие, 
развитые 
и обоснованные 
идеи

Я понимаю, знаю, что нуж-
но предпринять для решения 
проблемы, развиваю некото-
рые идеи других людей 

Я показал, что понял боль-
шую часть аспектов про-
блемы

Я показал, что слабо пред-
ставляю проблему

Умение предлагать 
решение проблемы

Я представил ясную точку зре-
ния и полностью подтвердил 
ее своей информацией.
Мое решение очень гибкое 
и включает большой набор 
стратегий.
Я объяснил причины моего 
решения

Я представил ясную точ-
ку зрения и подтвердил ее 
некоторой информацией.
Я был способен предста-
вить решение и включить 
одну стратегию.
Я представил хотя бы одну 
причину моего решения

Я не смог ясно предста-
вить свою точку зрения.
Использовал мало ин-
формации.
Я не нашел решения.
Я не представлял причин 
моего решения

Контроль языка Я использовал нужные сло-
ва, стилистически верные кон-
струкции с верной пунктуаци-
ей для объяснения своих идей

Я сделал несколько син-
таксических и пунктуаци-
онных ошибок, но меня 
поймут

Я не уверен, что читаю-
щий поймет меня

В основе настоящей статьи лежит подход к 
формированию креативности посредством соз-
дания анимации (мультипликации).

Еще в 70-х гг. прошлого столетия среди спе-
циалистов в области детской анимации (мульти-
пликации) появился термин мультипликацион-
ная педагогика. Тогда в связи с необходимостью 
использования сложного технологического обо-
рудования работа по созданию детской анима-
ции (мультипликации) велась только в экспери-
ментальных студиях. В настоящее время обра-
зовательная теория и практика отмечают целе-
сообразность использования анимации (мульти-
пликации) в решении педагогических задач17. 

Результаты. Практика использования ани-
мации (мультипликации) в школьном обучении 
показывает, что ее применение на уроках мате-
матики влияет непосредственно на повышение 
уровня креативности учеников. Этому способ-
ствует работа над анимированием условий и спо-

собов решения математических задач в началь-
ной школе. В течение четырех лет в группе испы-
туемых использовалась анимация (мультипли-
кация) на уроках математики и во внеурочной              
деятельности преимущественно на материале 
нестандартных задач, не имеющих шаблонного 
решения или алгоритма. Исследование проводи-
лось среди учеников 1–4-х классов средней шко-
лы № 137 города Красноярска с 2016 по 2021 г. 

В параллели 1-х классов в 2016, 2017, 2018 
и 2020 гг. сформирована группа по желанию об-
учающихся и их родителей, у которых один раз в 
неделю проводился урок математики с исполь-
зованием анимации (мультипликации) (30 чело-
век в параллели, всего 120 учеников за 4 года).
Для сравнения результатов сформированы груп-
пы обучающихся с таким же средним показате-
лем креативности в каждой параллели и с иден-
тичными условиями (участие обучающихся в до-
полнительном образовании вне школы). В нача-
ле учебного года проведена стартовая диагно-
стика уровня сформированности креативности 
обучающихся 1-х классов, а также диагностика
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проводилась в конце каждого учебного года. 
Ученики, переходившие во 2, 3 и 4-й класс, про-
должали заниматься математикой с использо-
ванием анимации (мультипликации) в экспе-
риментальной группе. Для сравнения уровня            
креативности использовались данные экспери-
ментальной и контрольной групп в конце каж-
дого учебного года. В статье приведены резуль-
таты обучения первой экспериментальной груп-
пы, начавшей обучение в 2016 г. Диагностирова-
ние уровня сформированности креативности об-
учающихся осуществлено с опорой на тестовые 
задания П. Торренса, экспертную оценку наблю-
дателей и самооценку обучающихся. 

Работа в экспериментальной группе выстро-
ена на содержании курса математики в началь-
ной школе с включением решения нестандарт-
ных задач. Уроки конструировались с учетом 
возраста детей и содержания программы курса.

Стоит отметить целесообразность выбора 
нестандартных задач в формировании и разви-
тии умений генерировать идеи, защищать их и 
реализовывать в виде мультипликационных ро-
ликов. Нестандартные задачи – задачи, кото-
рые не имеют в курсе математики общих правил                

и положений, определяющих точную программу 
их решения18. 

Рассмотрим работу учителя по организации 
деятельности учеников на примере работы над 
старинной задачей про волка, козу и капусту: 
Мужик повез на ярмарку волка, козу и капусту. 
Ему надо перевезти на другой берег реки капу-
сту, козу и волка в двухместной лодке (капу-
ста занимает одно место). Как это сделать, 
если коза, оставшись без присмотра, съест ка-
пусту, а волк съест козу? Решение: перевозка 
начинается с козы, затем перевозят капусту 
(или волка), а козу увозят обратно и оставля-
ют на берегу одну, волка перевозят к капусте 
и затем возвращаются за козой19.

Данная задача эффективно решается сред-
ствами мультипликации, так как относится к зада-
чам о переправе20, и ее решение наглядно демон-
стрируется непосредственным перемещением 
объектов с одного берега реки на другой (рис. 2).

Для работы над задачей необходимо органи-
зовать взаимодействие учеников в малых группах 
(2–5 человек), поскольку именно в малых группах 
есть возможность осуществления внутригруп-
повой дискуссии и выдвижения идей каждого               

Рис. 2. Старинная задача про волка, козу и капусту
Fig. 2. An old river crossing puzzle about a wolf, a goat and cabbage
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ученика. Идеи внутри группы возникают в двух 
направлениях: идеи, касающиеся решения зада-
чи, а также идеи осуществления процесса созда-
ния мультипликационного ролика. Учитель в дан-
ном случае занимает организаторскую позицию: 
помогает развернуть дискуссию внутри группы по 
решению задачи, при этом не оценивая решения 
учеников сразу [Косцова, Гадельшина, 2020, с. 19].
К верному решению ребята приходят совместно 
с «одногруппниками», это может произойти сра-
зу при обсуждении решения, а может быть поз-
же − на этапе создания анимации (мультиплика-
ции) в группе или просмотре мультипликацион-
ного ролика другой группы. 

Во время создания мультипликационного 
ролика учитель помогает организовать съемку

технически, обеспечивая применение учени-
ками инструментов для создания анимации 
(мультипликации). В начальной школе целе-
сообразно применять технику перекладки (пе-
редвигая героев и делая кадры каждой после-
дующей фазы движения), при этом используя 
в качестве материалов пластилин, бумагу, кар-
тон и др. (рис. 3). Стоит отметить, что переклад-
ная мультипликация – это покадровая съемка 
рисунков или плоских фигур, лежащих на гори-
зонтальной плоскости [Ерегина, 2020].

Ниже приведен пример технологической 
карты фрагмента урока математики, на кото-
ром происходит решение нестандартной зада-
чи посредством создания анимации (мульти-
пликации) (табл. 3).

Рис. 3. Покадровая съемка решения задачи в программе Stop Motion Studio
Fig. 3. Frame-by-frame shooting of the puzzle solving in the Stop Motion Studio program

Таблица 3
Технологическая карта фрагмента урока математики с применением анимации (мультипликации)

Table 3
Technological map of a fragment of a math lesson using animation 

Этап 
урока

Виды работы,
формы, 
методы, 
приемы

Содержание 
педагогического взаимодействия

Формирование креативности

деятельность 
учителя

деятельность 
учеников

1 2 3 4 5
Орга-
низа-
цион-
ный 

Деление 
учеников 
на группы

Обеспечивает образо-
вание малых групп 
(2–5 человек)

Делятся на группы Выбор деления на группы основан на вы-
боре материала для создания мульти-
пликации или на определении своей 
роли в создании будущего мультфильма.
В момент выбора материала возникает 
широкое поле для дальнейших действий 
по созданию детской мультипликации. 
Например, если это способ пластили-
новой мультипликации, то понадобятся 
предметный стол для съемки и устрой-
ство, закрепленное над ним. 
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1 2 3 4 5
Если это способ рисования на маркерной 
доске, то понадобятся штатив и устрой-
ство, закрепленное на нем и направ-
ленное на доску. Если это способ песоч-
ной анимации, понадобятся поддон и 
устройство для съемки

Мо-
тива-
цион-
ный

Установка на 
решение за-
дачи посред-
ством муль-
типликации

Задает ситуацию, в ко-
торой необходимо ре-
шить задачу

Посовещавшись, 
выбирают задачу 
для анимирова-
ния в группе

Содержание задачи может быть выбра-
но в зависимости от материала, кото-
рым воспользуется группа. Важно, как 
группа применит способ работы с опре-
деленным материалом или же откажет-
ся от него, сделав выбор в пользу друго-
го материала, а также, какие необычные 
предметы использует в съемке, напри-
мер крупу или макароны или предметы 
из школьного пенала. 
Задача про волка, козу и капусту может 
быть решена при помощи перемещения 
магнитов на школьной доске. Это пере-
мещение поможет решить задачу в груп-
пе, но для того, чтобы показать решение 
другому, придется снять это перемеще-
ние в покадровом режиме съемки и сде-
лать мультипликационный ролик 

Реше-
ние 
зада-
чи

Коммуника-
ция внутри 
группы, дис-
куссия 

Организует взаимодей-
ствие в группе, следит 
за равноправными от-
ношениями в группе.
Важно фиксировать 
действия учеников, на-
правленные на установ-
ление сотрудничества 
в группе, на решение 
конфликтов 

Решают задачу 
совместно

Выдвигают свои идеи по решению зада-
чи, дополняют идеи других.
Учитель подбирает задачу, которую не-
возможно решить привычным способом, 
по известному алгоритму. Для решения 
нестандартной задачи придется действо-
вать новым способом, преобразовав или 
соединив их из ранее известных спосо-
бов [Чиркова, Голубева, 2018, с. 62].
Анимация является новым для ребен-
ка способом представления данных. 
Анимируя, «оживляя» решение зада-
чи, ученики выполняют сразу два важ-
ных шага − решают саму задачу и ищут 
нестандартный способ решения, а также 
находят способ представить свое реше-
ние другому в виде мультипликационно-
го ролика. Может так получиться, что ре-
шение задачи до начала создания ани-
мации будет неверным. В таком случае 
учителю важно проследить, чтобы во 
время съемки ролика ученики обнару-
жили ошибку в своем решении 

Со-
зида-
тель-
ный

Создание 
детской ани-
мации (муль-
типликации)

Создает технические 
условия для съемки 
мультфильма: закре-
пляет устройство для 
съемки, устанавлива-
ет программу для ани-
мации (например, Stop 
Motion Studio) 

Распределяют 
роли внутри груп-
пы: художник, ре-
жиссер, фотограф, 
аниматор и др. 
Снимают муль-
тфильм по реше-
нию задачи 

Ученик решает творчески задачи своей 
«специальности»: ищет удачный ракурс, 
оформляет героев и фон, передает ил-
люзию движения героев разными спо-
собами и т.д. 

Продолжение табл. 3
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Окончание табл. 3
1 2 3 4 5

Пре-
зента-
цион-
ный 

Представ-
ление своих 
результатов 
(мультфиль-
ма) всему 
классу 

Организует презента-
цию мультипликацион-
ного ролика всему клас-
су. Предоставляет воз-
можность оценки ре-
шения задачи другими 
детьми, а также реф-
лексии своей деятель-
ности учениками 

Представляют ре-
шение задачи с 
помощью муль-
типликационного 
ролика. Проводят 
рефлексию своих 
действий. 
Оценивают реше-
ние других групп

Выдвигают свои идеи в общеклассной 
дискуссии при обсуждении решения 
других групп 

Задачи, анимированные на уроках матема-
тики, как продукт детской совместной работы 
можно использовать для формирования креа-
тивности на разных этапах урока, например в 
начале урока или на основном этапе при ре-
шении задач, непосредственно связанных с 
темой и основным математическим содержа-                    
нием урока. 

Работа, проведенная над формированием 
креативности младших школьников в течение 
четырех лет, доказала результативность приме-
нения анимации (мультипликации) на уроках 
математики. Экспериментальная группа пока-

зала высокий уровень креативности, оценка ко-
торого проходила посредством наблюдения за 
групповым решением учебных задач (критерии 
представлены в табл. 1), высокий уровень само-
оценки креативности (критерии представлены в 
табл. 2), а также заданий итоговой диагностики, 
предложенных красноярским «Центром оцен-
ки качества образования». Результаты диагнос-
тирования уровня сформированности креатив-
ности обучающихся согласно оценке наблюдате-
лей представлены в табл. 4, результаты самоо-
ценки уровня сформированности креативности 
обучающихся представлены в табл. 5.

Таблица 4
Результаты диагностирования уровня сформированности креативности обучающихся

(оценка наблюдателей), %
Table 4

The results of diagnosing the level of formation of creativity among students
(assessment of observers), %

Уровень креативности Экспериментальная группа Контрольная группа
Высокий 58,0 % 32,0 %
Средний 42,0 % 50,5 %
Низкий 0,0 % 17,5 %

Таблица 5
Результаты диагностирования уровня сформированности креативности обучающихся (самооценка)

Table 5
The results of diagnosing the level of formation of creativity among students (self-assessment)

Уровень креативности Экспериментальная группа Контрольная группа
Высокий 68 % 52 %
Средний 32 % 41 %
Низкий 0 % 7 %

Таким образом, количество участников 
экспериментальной группы, продемонстриро-
вавших высокий уровень сформированности 
креативности в конце эксперимента, оказалось 

на 26 % больше, чем у участников контрольной 
группы с тем же показателем, согласно оцен-
ке наблюдателей и на 16 % больше согласно               
самооценке обучающихся. 
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Таблица 6
Сравнение показателей креативности испытуемых с 2016 по 2021 г.

Table 6
Comparison of the creativity indicators of the subjects from 2016 to 2021

Годы обучения детей 
с использованием анимации 

(мультипликации) 
на уроках математики

Показатель креативности
в контрольной
и экспериментальной группах, тест П. Торренса 

Начало 
обучения,

2016 г.

1-й год 
обучения,

2017 г.

2-й год
обучения,

2018 г.

3-й год 
обучения,

2019 г.

4-й год 
обучения,

2020–
2021 гг.

Средний показатель креативности 
в контрольной группе, в баллах

18,6 23 25 26,5 30 

Средний показатель креативности 
в экспериментальной группе, в баллах

18,6 28 33 39,4 43 

Результаты диагностирования уровня 
сформированности креативности младших 
школьников экспериментальной и контроль-
ной групп, полученные с использованием                    

теста творческого мышления П. Торренса по 
показателям беглость, гибкость, оригиналь-
ность и разработанность идеи представле-
ны  в табл. 6.

Сравнительный анализ результатов по основ-
ным показателям креативности эксперименталь-
ной и контрольной групп по годам обучения по-
казал более высокие эмпирические данные у ис-
пытуемых экспериментальной группы.

Наблюдения за участниками эксперимен-
тальной группы показали, что умения генери-
ровать идеи, отличающиеся от стандартных и 
общепринятых, усовершенствовать идеи одно-
классников проявлялись на учебных заняти-
ях без значительных затруднений: оформление 
учебных задач в виде модели (схемы, рисунка, 
чертежа), осуществление поиска альтернатив-
ных способов их решения и др.

Заключение. Методология проведенного ис-
следования позволила выявить дидактический 
потенциал анимации в формировании креатив-
ности у младших школьников на уроках матема-
тики. Использование техники перекладки в ани-
мации (мультипликации) при решении нестан-
дартных математических задач в формате рабо-
ты малых групп создает условия для формирова-
ния креативности как одной из глобальных ком-
петенций младшего школьника. Предлагаемая 
технологическая карта урока отражает содер-
жательные и организационные аспекты целесо-
образного использования анимации в формиро-
вании исследуемого феномена.
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DIDACTIC POTENTIAL OF ANIMATION IN THE FORMATION 
OF CREATIVITY OF ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN DURING
MATH LESSONS

N.K. Knyazeva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Creativity is one of the most necessary competencies of a modern person and is 

included in the educational standards of many countries of the world. The Ministry of Education of the Russian 
Federation has launched the project “Monitoring the formation of functional literacy of students”, the materials of 
which included research on creative thinking as a component of functional literacy. The Federal State Educational 
Standard of Primary General Education already imposes requirements for the formation of functional literacy of an 
elementary school graduate who is able to solve educational tasks and life problem situations on the basis of formed 
subject, meta-subject and universal ways of activity. The issue of formation of all components of the functional lit-
eracy among younger generation in the new conditions of socio-economic development of Russia is becoming an 
important strategic problem for the education system. The designated targets in the education system necessitate 
the search for pedagogical means aimed at shaping the creativity of students not only in extracurricular activities, but 
also in educational activities, in particular in the process of teaching mathematics.

The purpose of the article is to identify the didactic potential of animation in the formation of creativity among 
elementary schoolchildren during mathematics lessons.

The research methodology (materials and methods) is based on the theoretical provisions of the system-activity 
approach in terms of the formation of planned educational results in educational activities; on the analysis of Russian 
and foreign approaches to the formation and identification of creative thinking and its components among students.

Research results. The didactic potential of animation is revealed in the formation of creativity among primary 
school students during mathematics lessons. The technological features of the formation of the phenomenon under 
study are highlighted. They are reflected in a fragment of the technological map of the mathematics lesson with the 
use of children’s animation in solving non-standard problems in elementary school. The efficiency of using anima-
tion in mathematics lessons has been experimentally proven for the formation of the studied phenomenon among 
elementary schoolchildren by years of study at the level of primary general education. 

Conclusion. The methodology of the study made it possible to identify the potential of the methodology of using 
children’s homemade animation at math lessons in elementary school. The use of the shifting technique in children’s 
animation when solving non-standard mathematical problems in the format of small groups creates conditions for 
the formation of creativity as one of the global competencies of an elementary school student.

Keywords: formation of creativity in the process of teaching mathematics, elementary schoolchildren, animation.
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ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
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Аннотация
Проблема исследования. Статья посвящена проблеме модификации зарубежной технологии general 

outcome measurement (GOMs), одной из зарубежных технологий «формирующего оценивания», для диагно-
стики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью в интерактивной среде. 

Цель исследования – определить и апробировать (на примере диагностики показателей сформирован-
ности первоначальных навыков чтения) требования к процедуре диагностики, разработанные на основе тех-
нологии GOMs, для мониторинга образовательных достижений учеников с интеллектуальной недостаточно-
стью в интерактивной среде.

Методология (материалы и методы). Требования к диагностике определены на основе технологии 
GOMs и модифицированы с учетом специфики русского языка и русской письменности, специфики обуче-
ния чтению детей с умственной отсталостью в России, особенностей применения в интерактивной среде. Тре-
бования апробированы на примере диагностики показателей сформированности первоначальных навыков 
чтения, результаты проанализированы с помощью методов статистического анализа. Для определения на-
дежности выявлялись различия либо совпадения между стабильными результатами двух включений в близ-
кий временной промежуток. Для определения валидности выявлялась взаимосвязь (корреляция) результатов                   
диагностики в интерактивной среде с результатами чтения вслух либо устного ответа. 

Результаты исследования не противоречат предположению о том, что соблюдение обозначенных тре-
бований при диагностике образовательных достижений у обучающихся с умственной отсталостью в интерак-
тивной среде позволяет получить надежные и валидные данные. Подтверждена надежность наборов зада-
ний для мониторинга, так как результаты показов двух включений в близкий временной промежуток совпа-
дают на уровне значимости 0,05. Подтверждена тесная и значимая взаимосвязь результатов показа с резуль-
татами устных ответов, что позволяет сделать вывод о валидности наборов заданий.

Заключение. Определены требования модифицированного варианта технологии GOMs к процедуре диаг-
ностики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью в интерактивной среде, которые 
позволяют получать точные результаты с оптимизацией временных затрат. В результате апробации подтвержде-
ны надежность и валидность наборов заданий, разработанных с учетом обозначенных требований, для диагно-
стики образовательных достижений у обучающихся с умственной отсталостью в интерактивной среде.

Ключевые слова: умственная отсталость, образовательный мониторинг, формирующее оценива-
ние, оценивание на основе учебных планов, измерение общего результата, информационно-компьютерные 
технологии, обучение грамоте, навык чтения.
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П
остановка проблемы. Проблемы мони-
торинга в образовании приобретают осо-
бую актуальность. Относительно детей с 

трудностями в обучении актуализируются про-
блемы как «стартовой» диагностики, так и отсле-
живания результативности обучения, востребо-
ваны новые технологии и практический инстру-
ментарий для планирования ожидаемых воз-
можных результатов в ближайшей перспекти-
ве и получения информации об эффективности 
коррекционно-педагогических мероприятий, так 
называемой «обратной связи» [Ruiz, 2020, p. 36]. 

В контексте настоящего исследования пред-
ставляет интерес технология general outcome 
measurements (GOMs) [Wayman et al., 2009], раз-
работанная на базе curriculum-based measurement 
(СВМ) [Deno, 2003, p. 184]. GOMs относится к тех-
нологиям «формирующего оценивания», вариан-
там, адаптированным для обучающихся с нару-
шениями интеллекта и предназначенным для от-
слеживания их продвижений за короткие проме-
жутки с целью обеспечения учителей информа-
цией об эффективности обучения и оперативной 
корректировки программ при необходимости. 

Возможности применения модифицирован-
ного русскоязычного варианта технологии GOMs 
для отслеживания образовательных достижений 
учеников с интеллектуальной недостаточностью 
(на примере диагностики навыка чтения) под-
тверждены в серии исследований, которые про-
водились в КГПУ им. В.П. Астафьева в 2016–2022 гг.
[Мамаева и др., 2021, с. 1474]. Проведены ис-
следования, результаты которых подтверждают           
целесообразность применения модифицирован-
ного варианта GOMs с использованием компью-
терных технологий на локальном носителе (план-
шетном компьютере с сенсорным экраном) [Ма-
маева и др., 2020, с. 226]. Получены первые дан-
ные о надежности и валидности наборов заданий 
для диагностики образовательных результатов в 
интерактивной среде (в частности, для диагно-
стики сформированности звуко-буквенного ана-
лиза) [Мамаева, Брюховских, Куйдина, 2020, с. 7]. 

Реализация обследования в интерактив-
ной среде имеет ряд безусловных преимуществ 
(прозрачность результатов при доступности их 

ограниченному кругу лиц, возможность прово-
дить диагностику дистанционно и др.), но пере-
нос имеющихся технологий и методов диагно-
стики в интерактивную среду требует их адапта-
ции и модификации.

Проблемы исследования заключаются в 
определении и апробации требований к проце-
дуре диагностики образовательных достижений 
умственно отсталых школьников в интерактив-
ной среде.

В соответствии с обозначенной проблемой 
возникают следующие вопросы исследования.

– Каковы требования к процедуре диагно-
стики образовательных достижений умственно 
отсталых школьников в интерактивной среде?

– Являются ли данные, полученные в интер-
активной среде с соблюдением обозначенных 
нами требований (на примере диагностики по-
казателей сформированности первоначальных 
навыков чтения), надежными и валидными?

Цель исследования – определить и апро-
бировать (на примере диагностики показате-
лей сформированности первоначальных навы-
ков чтения) требования к процедуре диагности-
ки, разработанные на основе технологии GOMs, 
для мониторинга образовательных достижений 
учеников с интеллектуальной недостаточностью 
в интерактивной среде.

Обзор научной литературы. Проблемам 
мониторинга в образовании в последние годы 
посвящено множество отечественных, зару-
бежных, а также международных исследований 
[Farley et al., 2016, p. 196; Hill, Lemons, 2015, p. 312;
Jones et al., 2018, p. 42; Kearns et al., 2015, p. 20; 
Hopfenbeck et al., 2018, p. 333]. Например, в си-
стеме образования многих стран в связи с ис-
пользованием различных уровней поддержки 
учеников с трудностями в обучении обсуждают-
ся процедуры оценки «ответа на коррекцион-
ное воздействие» (response to intervention – RTI)
[Solheima et al., 2018, p. 65]. Для обеспечения 
учителей информацией об эффективности их 
профессиональных действий разрабатывают-
ся и апробируются технологии «формирующе-
го оценивания», предполагающие регулярные 
и частые оценки и на их основе при необходи-
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мости – оперативную корректировку программ 
обучения [Lee et al., 2020, p. 124; Wallace, Tichá, 
Gustafson, 2010, p. 333; Yan, Pastore, 2022, p. 1]. 
Можно отметить тенденцию к конвергенции 
мнений специалистов разных стран – предста-
вителей различных научных школ. В частности,          
методологические основы RTI-модели диагно-
стики перекликаются с концепцией «зоны бли-
жайшего развития» Л.С. Выготского [Выготский, 
1935, с. 33; Eun, 2019, p. 19], основные положе-
ния «формирующего оценивания» – с принци-
пом единства диагностики и коррекции. 

В контексте нашего исследования пред-
ставляет интерес технология general outcome 
measurements (GOMs) [Wayman et al., 2009], 
разработанная на базе curriculum-based 
measurement (СВМ) [Deno, 2003, p. 184]. GOMs, 
по сути, является своеобразным вариантом те-
стирования, но учитывает особенности обучаю-
щихся с когнитивными расстройствами через со-
блюдение ряда требований:

– распределение заданий по показателям с 
регламентированным количеством заданий по 
каждому из тестируемых показателей;

– использование невербального ответа уче-
ника (указательного жеста на правильный вари-
ант ответа из 3 предложенных для выбора);

– соблюдение правила «трех ошибок», в со-
ответствии с которым обследование по показа-
телю завершается, если по нему подряд совер-
шены три ошибки;

– небольшая продолжительность обследо-
вания (не более 3 минут по показателю);

– проведение в качестве обучающих пер-
вых трех заданий по каждому показателю (при 
их предъявлении используется четко регламен-
тированная «система помощи», их результаты 
при подсчете баллов за показатель не учитыва-
ются) [Мамаева и др., 2019, с. 41].

Кроме того, использование невербально-
го ответа через показ правильного варианта из 
трех предложенных для выбора (данный метод 
изначально применялся для включения в про-
цесс мониторинга детей с отсутствием обще-
употребительной речи) оказалось удобным про-
граммирования способом.

Исследования, проведенные в КГПУ                      
им. В.П. Астафьева в 2016–2022 гг., позволя-
ют сделать вывод об универсальности требова-
ний GOMs для применения в различных культур-
ных контекстах и на различных языках [Мамае-
ва и др., 2021, с. 1474]. Также проведены иссле-
дования, подтверждающие достоверность и на-
дежность данных о сформированности первона-
чальных навыков чтения у учеников с умствен-
ной отсталостью, полученных с помощью моди-
фицированного варианта GOMs с использовани-
ем компьютерных технологий на локальном но-
сителе (планшетном компьютере с сенсорным 
экраном) [Мамаева и др., 2020, с. 226]. Получе-
ны первые данные, подтверждающие правомер-
ность проведения мониторинга в интерактивной 
среде (на примере наборов заданий для диагно-
стики сформированности звуко-буквенного ана-
лиза у обучающихся с умственной отсталостью) 
[Мамаева, Брюховских, Куйдина, 2020, с. 7].

Проведенные исследования ориентиро-
ваны на проведение отслеживания эффектив-
ности формирования навыков чтения у детей 
с интеллектуальной недостаточностью. Акту-
альность мониторинга обучения чтению детей 
данной категории обусловлена, с одной сторо-
ны, значимостью данного умения для социали-
зации в обществе, с другой – стойкими трудно-
стями, которые испытывают обучающиеся с ум-
ственной отсталостью при овладении первона-
чальными навыками чтения [Afacan, Wilkerson, 
Ruppar, 2017, p. 229; Ainsworth et al., 2016,                
p. 165]. Также за последние годы возрастает 
интерес к использованию компьютерных тех-
нологий в образовании, регулярно появляются 
новые отечественные и зарубежные исследо-
вания и практические разработки [Алейникова, 
2022, с. 53; Соболева и др., 2017, с. 7].

Проведение диагностики с использованием 
компьютерных технологий «имеет ряд преиму-
ществ:

– объективность оценивания, независи-
мость от мнения эксперта;

– простота в использовании;
– возможность включения в систему оцени-

вания детей с отсутствием речи;
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– оптимизация временных затрат на обра-
ботку результатов (обработка осуществляется 
компьютерной программой, автоматически)» 
[Мамаева и др., 2020, с. 228].

Проведение диагностики в интерактивной 
среде, в отличие от локального носителя, так-
же обеспечивает «прозрачность» его результа-
тов, не противореча при этом принципам деон-
тологической этики, так как результаты конкрет-
ного ребенка доступны лишь ограниченному 
кругу лиц, способствует продуктивному сотруд-
ничеству с семьей и позволяет проводить мони-
торинг дистанционно. Но перенос диагностики 
с локального носителя в интерактивную среду 
требует уточнения требований к процедуре и их 
апробацию в изменившихся условиях.

Методология (материалы и методы). Для 
ответа на первый вопрос исследования при опре-
делении требований к процедуре диагностики 
достижений умственно отсталых школьников в 
интерактивной среде мы опирались на основ-
ные положения технологии GOMs. Но «перво-
начальный вариант технологии GOMs, предло-
женный сотрудниками Университета Миннесо-
ты, модифицирован нами с учетом:

– специфики русского языка и русской пись-
менности;

– специфики обучения чтению детей с ум-
ственной отсталостью в России; 

– особенностей применения в интерактив-
ной среде» [Мамаева, Брюховских, Куйдина, 
2020, с. 9]. 

В качестве ведущих определены следующие 
требования. 

1. Выделение системы последовательно 
усложняющихся показателей для диагности-
ки определенного умения или навыка. Дан-
ное положение является одним из ключевых 
положений технологии GOMs и соотносимо с 
таким принципом отечественной коррекци-
онной педагогики, как принцип «поэтапности                           
обучения», и положением об ориентированно-
сти обучения на «зону ближайшего развития». 
Для диагностики сформированности первона-
чальных навыков чтения, в случаях когда обу-
чение ведется на основе звукового аналитико-

синтетического метода, нами выделены сле-
дующие показатели:

– знание букв;
– навыки языкового анализа (определение 

первой буквы в слове, последней буквы в слове, 
наличия буквы в слове, слоговой анализ);

– чтение слогов;
– чтение слов;
– чтение предложений (подбор картинки к 

предложению; завершение предложения сло-
вом, подходящим по смыслу).

Для детей, которым овладение чтением 
на основе общепринятых подходов недоступ-
но, предложены показатели сформированности 
альтернативного чтения: зрительное восприя-
тие, узнавание пиктограмм, «чтение» пиктогра-
фических предложений. 

Некоторые из вышеперечисленных пока-
зателей апробированы на бумажном носителе, 
локальном носителе с использованием компью-
терных технологий (планшетном компьютере с 
сенсорным экраном) и в интерактивной среде; 
другие же находятся на этапе разработки и апро-
бации. В данном сообщении будут представле-
ны результаты апробации требований к проце-
дуре диагностики сформированности первона-
чальных навыков чтения умственно отсталых 
школьников в интерактивной среде на примере 
показателей: определение первой и последней 
буквы в слове, чтение слогов и чтение слов.

2. Структурирование диагностических зада-
ний не только по показателям, но и материалам 
букв. Так как овладение грамотой у обучающихся 
с умственной отсталостью – процесс пролонгиро-
ванный (иногда изучение всех букв алфавита про-
должается несколько лет) и первоначально чте-
ние слогов, слов и предложений осуществляется 
на ограниченном материале букв, целесообразно 
мониторинг сформированности данных показате-
лей начинать также на ограниченном материале 
букв. Задания распределены на три материала. 

Материал 1: А О У М С Х. 
Материал 2: материал 1 + Ш Л Н Ы Р К П Т И 

З В Ж Б Г Д. 
Материал 3 – все буквы: материал 2 + Е Е Й 

Э Ю Я Ф Ц Ч Щ Ъ Ь. 
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Таким образом, диагностика по предложен-
ному нами алгоритму предполагает первона-
чальное обследование знания букв учениками, а 
затем обследование по остальным показателям 
на материале букв, находящемся в «зоне бли-
жайшего развития» конкретного ученика. При 
этом в рамках каждого материала букв обозна-
чены как рекомендуемые, так и дополнительные 
показатели. Например, на материале 3 (все бук-
вы) рекомендуемые показатели: чтение слогов, 
слов, предложений; остальные показатели рас-
сматриваются в качестве дополнительных.

3. Следует отметить еще одно отличие от за-
рубежной версии, где все задания внутри пока-
зателя рассматривались как равнозначные, – это 
выделение уровней сложности внутри каждого 
показателя и равномерное распределение зада-
ний внутри показателя на уровни сложности. На-
пример, по показателю «Чтение слогов»: первый 
уровень сложности – чтение обратных слогов 
(ГС); второй уровень сложности – прямые слоги 
(СГ); третий уровень сложности – слоги из трех 
букв (ССГ, ГСС, СГС). При диагностике каждого из 
показателей задания предъявляют последова-
тельно «пачками», в каждой из которых имеет-
ся по одному заданию из каждого уровня слож-
ности обследуемого показателя. Например, при 
диагностике чтения слогов материал может быть 
предложен в такой последовательности: 

– первая «пачка» слогов: МА (второй уро-
вень сложности слогов), АС (первый уровень 
сложности), ХОМ (третий уровень);

– вторая «пачка» слогов: МСА (третий уро-
вень сложности слогов), ОМ (первый уровень 
сложности), ХУ (второй уровень сложности) и т.д.

Как видно из приведенного примера, после-
довательность уровней сложности внутри «пач-
ки» определяется случайным образом, выбор 
заданий из набора конкретного уровня сложно-
сти также осуществляется в произвольной по-
следовательности, но не допускается повторе-
ние заданий в рамках одного обследования.

Таким образом, «поэтапность», предла-
гаемая нами в модифицированном варианте 
технологии GOMs, более конкретизирована, 
что позволяет получить более точные данные 

о сформированности умений внутри каждо-
го конкретного показателя, так как компьютер-
ной программой осуществляется подсчет пра-
вильных показов как в целом, так и по каждому 
уровню сложности обследуемого показателя. 

4. Так как обследование по каждому пока-
зателю ограничено во времени, нами определе-
но требование – внутри каждого показателя до-
пустимо не более трех уровней сложности.

5. Небольшая продолжительность диагно-
стики (три минуты на показатель). Данное требо-
вание обозначено в рамках технологии GOMs и 
обусловлено такими психофизическими особен-
ностями обучающихся с когнитивными расстрой-
ствами, как: низкая работоспособность, повы-
шенная утомляемость, отвлекаемость, трудности 
концентрации внимания, сниженная мотивация 
[Защирская и др., 2017, с. 81]. Но так как в моди-
фицированном нами варианте внутри каждого 
показателя выделены 2–3 уровня сложности, то 
введено требование равномерного распределе-
ния времени между уровнями сложности: в слу-
чае трех уровней сложности внутри показателя – 
по 60 секунд на каждый уровень, при двух уров-
нях сложности – по 90 секунд на уровень.

6. Ответ ученика через показ правильного 
варианта ответа из трех предложенных для вы-
бора. Автоматически производится подсчет пра-
вильных показов за единицу времени (3 мину-
ты на показатель) как по показателю в целом, 
так и по каждому уровню сложности обследуе-
мого показателя. При проведении исследования 
дети осуществляли показ с использованием ком-
пьютерной мыши, указательного жеста (ребенок 
на экране компьютера показывает ответ рукой, а 
педагог реализует его ответ с помощью компью-
терной мыши), а также через касание изображе-
ния на сенсорном экране. Способ показа и техни-
ческое решение (вариант электронного носителя) 
в каждом конкретном случае выбирает педагог, 
ориентируясь на двигательные возможности кон-
кретного ученика и техническую обеспеченность 
образовательного процесса в конкретной органи-
зации. При этом в работе с каждым конкретным 
учеником в ходе эксперимента использовалось 
лишь единообразное техническое решение, так 
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как гипотетически можно предположить, что из-
менение условий осуществления показа повли-
яет на количественные показатели диагностики. 
Сравнение результатов диагностики при исполь-
зовании различных электронных носителей и 
различных способов показа в рамках данного ис-
следования не проводилось, но рассматривается 
нами в качестве дальнейшей перспективы.

7. Правило «трех ошибок», которое в перво-
начальной зарубежной версии предполага-
ет окончание диагностики по показателю, если 
учеником допущены три ошибки подряд. Соб-
людение данного требования, с одной сторо-
ны, позволяет сократить время обследования, 
сохранив при этом точность результатов, а так-
же предотвращает утомление и негативную ре-
акцию учеников на повторяющиеся ошибки 
при предъявлении непосильных для выполне-
ния и не понимаемых ими заданий, что особен-
но трудно для учеников с умственной отстало-
стью, когда затруднена регуляция аффекта ин-
теллектом. Учитывая зарубежные исследования 
о правомерности применения правил как трех, 
так и двух ошибок [Wayman et al., 2009], мы сде-
лали выбор на правиле «трех ошибок». Но его 
реализация в нашем варианте модифицирова-
на, что связано с выделением уровней сложно-
сти внутри каждого показателя. Подсчет оши-
бок осуществляется не по показателю в целом, а 
по каждому уровню сложности по отдельности: 
если допущено три ошибки подряд в заданиях 
конкретного уровня сложности, то прекращает-
ся обследование только этого уровня, но обсле-
дование по остальным уровням сложности по-
казателя продолжается. 

8. Использование первых трех заданий каж-
дого показателя как обучающих. Данное поло-
жение технологии GOMs используется в предла-
гаемом нами варианте без изменений и пред-
полагает использование системы подсказок с 
постепенным усилением помощи (допустимо               
четырехкратное предъявление обучающих зада-
ний), что позволяет ученику с умственной отста-
лостью сориентироваться при применении зна-
ний в новых условиях. В качестве обучающих ис-
пользуются самые простые задания показателя, 

которые затем как оценочные не используются. 
Результаты обучающих заданий не учитываются 
при подсчете баллов за показатель.

9. При выполнении оценочных заданий ис-
пользуется организующая помощь: при непра-
вильном показе инструкция повторяется (оце-
ночными являются задания, начиная с четверто-
го, внутри каждого показателя). Если показ про-
изведен с ошибкой или не осуществляется в тече-
ние определенного времени (от 5 до 30 секунд, в 
зависимости от показателя), то вопрос повторяет-
ся, но уже развернуто. Правильный показ с пер-
вого предъявления задания в каждом оценочном 
задании оценивается в 1 балл, но за правильный 
показ после повторной инструкции баллы не на-
числяются. Выделение требования обусловле-
но необходимостью в дополнительной помощи, 
связанной с недостаточной сформированностью 
мотивационно-энергетического и регулятивно-
го компонентов познавательной деятельности у 
детей с умственной отсталостью [Дмитриев, Вер-
хотурова, 2019, c. 537; Верхотурова, Дмитриев, 
Дмитриева, 2020, с. 18109]. Повторение инструк-
ции в данном случае является переносом дей-
ствий контроля во внешний план и снижает риск 
упрощения инструкции обучающимися («скаты-
вания» до действий показа наугад).

10. Возможность до четырех включений в 
близкий временной промежуток (в течение двух 
недель) для получения достоверных результа-
тов, что является значимым условием, обеспе-
чивающим надежность данных. Проведение не-
скольких включений особенно значимо при обу-
чении работе с программой, а также при ситу-
ативном снижении результатов по показателю, 
для этого в программе предусмотрена функция 
выбора ведущего значения показателя за пери-
од. Необходимость соблюдения данного требо-
вания подтверждено нами ранее через серию 
исследований 2016–2022 гг. 

11. Интерпретация результатов диагностики 
на основе их количественно-качественного ана-
лиза. Подсчет баллов по показателям и уровням 
сложности осуществляется автоматически, но 
именно на основе количественно-качественного 
анализа педагог выбирает материал букв, пока-
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затели для оценивания, ведущее значение пока-
зателя за период, а также дополняет и интерпре-
тирует числовые значения с учетом качествен-
ных особенностей выполнения заданий, наблю-
дения за поведением и состоянием детей в ходе 
диагностики. Например, ученик, выбравший при 
чтении предложений стратегию «показа наугад», 
может набрать больше баллов, чем ученик, вы-
полняющий задания осознанно, но медленно, у 
которого чтение по слогам только формируется. 

Нужно отметить также, что в рамках данного 
сообщения не стоит задача представления требо-
ваний к содержанию и оформлению заданий по 
каждому конкретному показателю (например, к 
подбору материала, голосовой инструкции, изо-
бражениям, шрифтовому оформлению и т.д.), ко-
торые носят частный характер и распространяют-
ся именно на один конкретный показатель.

Данные требования к содержанию и проце-
дуре диагностики сформированности первона-
чальных навыков чтения у умственно отсталых 

школьников в интерактивной среде были апро-
бированы нами по показателям: определение 
первой буквы в слове, последней буквы в слове, 
чтение слогов и чтение слов.

Для ответа на второй вопрос исследования 
(определения надежности и валидности данных, 
полученных в интерактивной среде с соблюде-
нием обозначенных нами требований) в пери-
од с 2018 по 2020 г. была организована серия ис-
следований по вышеобозначенным показателям. 
Обследование по разным показателям проводи-
лось на базе различных организаций с различны-
ми обучающимися и в различные сроки. Основ-
ными критериями для включения в эксперимент 
явились: наличие умственной отсталости и сфор-
мированность показателя (обследуемый показа-
тель сформированности первоначальных навы-
ков чтения на момент диагностики должен нахо-
диться в «зоне ближайшего развития»). Данные 
об организации экспериментального исследова-
ния по показателям отражены в табл. 1. 

Таблица 1
Данные об организации экспериментального исследования

Table 1 
Data on the arrangement of the experimental research

Показатель Сроки 
исследования

Количество 
участников

Возраст участников Степень умственной 
отсталости участников

1. Определение 
первой буквы 
в слове

Весна 2020 г. – 
15 чел., осень 
2020 г. – 20 чел.

35 чел., из них 
30 мальчиков 
и 5 девочек

8 лет – 15 чел., 9 лет – 7 чел., 
10 лет – 5 чел., 11 лет – 6 чел., 
12 лет – 2 чел.

Легкая умственная 
отсталость – 22 чел., 
умеренная умственная 
отсталость – 13 чел.

2. Определение 
последней 
буквы в слове

Весна 2020 г. – 
11 чел., осень 
2020 г. – 16 чел.

27 чел., из них 
18 мальчиков 
и 9 девочек

8 лет – 15 чел., 9 лет – 5 чел., 
10 лет – 4 чел., 11 лет – 3 чел.

Легкая умственная 
отсталость – 20 чел., 
умеренная умственная 
отсталость – 7 чел.

3. Чтение 
слогов

Осень 2018 г. 27 чел., из них 
23 мальчика 
и 4 девочки

9 лет – 1 чел., 10 лет – 3 чел., 
11 лет – 6 чел., 12 лет – 6 чел., 
13 лет – 5 чел., 15 лет – 6 чел.

Умеренная умственная 
отсталость – 27 чел.

4. Чтение слов Весна 2019 г. 30 чел., из них 
18 мальчиков 
и 12 девочек

10 лет – 1 чел., 11 лет – 6 чел., 
12 лет – 8 чел., 13 лет – 10 чел.,
14 лет – 5 чел.

Умеренная умственная 
отсталость – 30 чел.

А.В. МАМАЕВА, К.Ю. ДЕНИСОВА, Л.А. БРЮХОВСКИХ, А.В. ДИДЕНКО. МОДИФИКАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ «GENERAL OUTCOME MEASUREMENT» 
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Экспериментальное исследование было ор-
ганизовано следующим образом: 

– для определения надежности было про-
ведено от двух до четырех включений в течение 
двух недель, а затем сравнивались результаты 
двух стабильных включений;

– для определения валидности анализи-
ровалась взаимозависимость между данны-
ми показа в интерактивной среде и результа-
тами чтения вслух слогов и слов либо устного 
ответа на вопрос о первой и последней букве                                  
в слове.
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Таблица 2
Первичный анализ результатов экспериментального исследования

Table 2
Initial analysis of the experimental research results

Показатель Показ правильного варианта Чтение вслух
к-во 1-е включение 

со стабильным 
результатом

2-е включение 
со стабильным 

результатом

к-во median max min

median max min median max min
1. Определение пер-
вой буквы в слове

35 29 39 3 28 37 2 35 25  36,7 1,7

2. Определение по-
следней буквы в слове

27 24 37 7 25 33 9 27 27 31,3 6,7

3. Чтение слогов 27 16 27 8 16 28 8 27 15 23,3 7,7
4. Чтение слов 30 17,5 44 3 17 43 4 30 14 43 0

Таблица 3
Сравнение результатов двух включений по показателям

Table 3
Comparison of the two inclusions by indicators

Показатель I определение 
первой буквы в слове

II определение 
последней буквы в слове

III
чтение слогов

IV
чтение слов

p-value (Wilcoxon) 0,33 0,36 0,05 0,46
p-value (Sing Test) 0,36 0,42 0,06 0,52

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания

Результаты проанализированы с помощью 
методов статистического анализа, применял-
ся программный пакет «Statistica 10». Исполь-
зовались непараметрические статистические 
критерии для связанных выборок: тест знаков,                    

критерий Уилкоксона, а также коэффициент 
корреляции Спирмена.

Результаты исследования. Первичный 
анализ. Результаты первичного анализа данных 
отражены в табл. 2.

Результаты, представленные в табл. 2, ил-
люстрируют, что по всем показателям медиаль-
ные, максимальные и минимальные значения 
показов во время двух стабильных включений, 
проводимых в течение двух недель, очень близ-
ки, что согласуется с предположением о надеж-
ности апробированных наборов заданий. Ме-
диальные, максимальные и минимальные зна-
чения показов и соответствующие им значения 
устных ответов также близки, но при этом ре-
зультаты показа выше результатов устных отве-
тов. Данный факт объясняется тем, что действия 
показа и чтения вслух (либо называния первого 
и последнего звука в слове) близки, но не тож-
дественны, чтение вслух имеет более сложную 
психологическую структуру. При этом результа-
ты показа в интерактивной среде и результаты 

устных ответов могут быть тесно взаимосвяза-
ны, что соответствует выводам по результатам 
исследования, проведенного нами ранее на ло-
кальном носителе, и не противоречит предпо-
ложению о валидности наборов заданий, апро-
бированных в интерактивной среде. Для под-
тверждения выводов о валидности и надежно-
сти заданий, размещенных в интерактивной сре-
де с соблюдением обозначенных выше требова-
ний, результаты апробации проанализированы с 
помощью методов статистического анализа.

Определение надежности наборов зада-
ний. Для определения надежности наборов 
заданий проводилось сравнение результатов 
двух стабильных включений по каждому пока-
зателю в близкий временной промежуток (до 
двух недель) (табл. 3).
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Таблица 4
Корреляция результатов показа и чтения

Table 4
Correlation of reading and demonstration results

Показатель I определение 
первой буквы в слове

II определение 
последней буквы в слове

III
чтение слогов

IV
чтение слов

Коэффициент корреляции 
(Spearman)

0,72 0,81 0,97 0,94
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Данные табл. 3 позволяют сделать вывод 
об отсутствии статистической значимости изме-
нений показателя при повторении включений в 
течение двух недель. Результаты совпадают на 
уровне значимости 0,05, следовательно, набо-
ры заданий, размещенные в интерактивной сре-
де с соблюдением обозначенных нами требова-
ний, надежны. 

Определение валидности наборов зада-
ний. Для определения валидности наборов за-
даний мы определяли корреляцию между ре-
зультатами, полученными с помощью чтения 
вслух (либо устных ответов на определение 
первого и последнего звука), и результатами, 
полученными в интерактивной среде методом 
показа. 

Результаты, представленные в табл. 4, ил-
люстрируют, что по всем показателям выявлена 
тесная взаимосвязь между данными, получен-
ными в интерактивной среде методом показа, и 
данными, полученными традиционными мето-
дами чтения вслух (либо устного ответа). Коэф-
фициент корреляции достигает статистической 
достоверности по всем показателям, что дает 
основание для вывода о валидности заданий, 
размещенных в интерактивной среде с соблю-
дением обозначенных нами требований. Так как 
по показателям I и II (определение первой буквы 
в слове и последней буквы в слове) проводится 
обследование не самого навыка чтения, а одной 
из предпосылок для его формирования, а имен-
но элементарных форм звуко-буквенного анали-
за, то коэффициент корреляции с результатами 
называния несколько ниже, чем по показателям 
III и IV, в рамках которых проводится обследова-
ние чтения слогов и слов.

Заключение
1. Диагностику образовательных достиже-

ний обучающихся с умственной отсталостью 
эффективно проводить в интерактивной среде 
на основе русскоязычного модифицированно-
го варианта технологии GOMs (general outcome 
measurement).

2. Для получения более точных данных за ко-
роткое время диагностику в интерактивной сре-

де рекомендуется проводить с учетом следую-
щих требований: выделение системы последова-
тельно усложняющихся показателей для диагно-
стики определенного умения или навыка; равно-
мерное распределение на уровни сложности (не 
более трех уровней внутри показателя); предъ-
явление заданий внутри показателя группами, в 
каждую из которых включено по одному заданию 
всех уровней сложности в произвольной после-
довательности; небольшая продолжительность 
диагностики (три минуты на показатель); ответ 
ученика через показ правильного варианта из 
трех предложенных; завершение обследования 
по каждому уровню сложности внутри показате-
ля при совершении трех ошибок подряд; исполь-
зование первых трех заданий в качестве обучаю-
щих; использование организующей помощи; воз-
можность до четырех включений в близкий вре-
менной промежуток для получения достоверных 
результатов. Для диагностики сформированности 
первоначальных навыков чтения целесообразно 
структурировать задания по материалам букв. 

3. Данные требования апробированы в 
интерактивной среде на примере диагности-
ки сформированности первоначальных навы-
ков чтения, подтверждены надежность и валид-
ность наборов заданий по следующим показате-
лям: определение первой и последней буквы в 
слове, чтение слогов и чтение слов. 
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Abstract
Statement of the problem. The article conveys the problem of modification of general outcome measurement 

(GOMs) which is one of the foreign formative assessment technologies for diagnosing educational achievements of 
mentally retarded school children in an interactive environment. 

The purpose of the study is to determine and test the requirements to diagnostics procedure of educational 
achievements of mentally retarded school children in an interactive environment (on the example of diagnosing the 
indicators of initial reading skills formation). 

Methodology (materials and methods). The requirements to diagnostics have been determined on the basis of 
GOMs technology and modified taking into account the specifics of the Russian language and Russian literacy, specif-
ics of teaching Russian mentally retarded children to read, application features in the interactive environment. These 
requirements were tested on the example of diagnostics indicators of initial reading skills formation; the results were 
analyzed applying the methods of statistical analysis. For determining reliability, the differences or coincidences be-
tween the stable results of two inclusions in a close time period were revealed. For determining validity, the correlation 
of diagnostics results in the interactive environment with the results of reading aloud or a verbal response was revealed.

Research results do not contradict the assumption that observing the indicated requirements allows gaining 
reliable and valid data in the diagnostics of educational achievements of mentally retarded school children in the 
interactive environment. The reliability of monitoring task sets was confirmed as the results of two inclusion demon-
strations in a close time period coincide on the level of significance 0.05. The close and significant connection of the 
demonstration results with the verbal response results was confirmed as well as the task set validity.

Conclusion. The requirements have been determined of modified general outcome measurement technology 
variant to diagnostics procedure of educational assessment of mentally retarded schoolchildren in the interactive 
environment. They allow gaining accurate results with time optimization. As a result of approbation, the task set 
reliability and validity have been determined. And all the task sets were created taking into account the indicates 
demands for diagnosing the educational achievements of mentally retarded students in the interactive environment.

Keywords: mental retardation, educational monitoring, formative assessment, curriculum based measurement, 
general outcome measurement, information and communication technologies, literacy, reading skill.
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П
остановка проблемы. Междисципли-
нарные научные исследования раскры-
вают предпосылки в области развития 

культуры безопасности сотрудников организа-
ций. В области социальных [Мозговая, 2017; Со-
колова 2017], технико-экономических [Бухтоя-
ров, 2020; Ефимова, Комарова, 2019; Кузнецова, 
2021] философских наук [Губанов, Капшунова, 
2016; Соколова, 2015] имеются теоретические 
представления о понятии и явлении развития

культуры безопасности человека. В области пси-
холого-педагогических наук предложены и тео-
ретические, и практические предпосылки разви-
тия культуры безопасности человека в образо-
вательном процессе школы, вуза, дополнитель-
ного профессионального образования [Головин,
2020; Калганова, Гаврилин, 2021; Калегина, 
2021; Карасева и др., 2022; Котик, 2006; Мош-
кин, Калачев, 2006; Nunen van, 2018]. Вместе с 
тем исследователи указывают на необходимость 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Аннотация
Постановка проблемы и цель. В статье обоснована проблема учета в дополнительном профессиональ-

ном образовании, направленном на развитие культуры безопасности, особенностей этапа профессионализа-
ции сотрудников организаций. Цель статьи состоит в выявлении особенностей развития культуры безопасно-
сти сотрудников организации с учетом их возрастных особенностей и этапа профессионализации.

Методология исследования базируется на обобщении научно-исследовательских работ зарубежных и 
отечественных ученых в области теории и методики образования, безопасности профессиональной деятель-
ности и смежных с педагогикой сферах. В исследовании с позиций системного, культурологического, аксио-
логического, деятельностного подходов рассматриваются элементы культуры безопасности сотрудников ор-
ганизации и ее развитие на этапе профессионализации в их совмещении с андрагогическим подходом, пред-
ставленным прежде всего в педагогических исследованиях отечественных и зарубежных авторов [Соколова, 
Ильина, 2018; Лебединская, 2016; Stemn et al., 2016]. Для проверки предположения о различиях в культуре 
безопасности сотрудников разного возраста автором проведен и описан эксперимент, осуществлена стати-
стическая обработка результатов эксперимента и дана ее педагогическая интерпретация.

Результаты исследования. Раскрыта сущность исследуемого феномена «культура безопасности со-
трудников организаций», определен уровень развития культуры безопасности сотрудников трех возрастных 
групп, выявлены внешние и внутренние по отношению к системе образования в сфере безопасности усло-
вия развития культуры безопасности у сотрудников. На основе экспериментальных данных автор предлагает   
ориентиры для преобразования педагогических условий развития необходимого уровня культуры безопасно-
сти сотрудников разного возраста в дополнительном профессиональном образовании. 

Заключение. Предложенные автором способы педагогического влияния на развитие культуры безопас-
ности сотрудников организации, базирующиеся на особенностях этапа профессионализации (опыта профес-
сиональной деятельности), могут служить ориентирами методистам учебных центров, педагогам дополни-
тельного профессионального образования, педагогам-исследователям в разработке индивидуальных про-
грамм развития культуры безопасности сотрудников организаций.

Ключевые слова: культура безопасности, компоненты культуры безопасности, уровни развития 
культуры безопасности, возрастные особенности сотрудников, этапы профессионализации, педагоги-
ческие условия развития культуры безопасности сотрудников.
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выявления наиболее полного перечня индиви-
дуальных особенностей, обусловленных специ-
фикой этапов профессионализации, личным 
опытом взрослого человека и условиями его по-
лучения, которые следует учитывать в процес-
се развития его культуры безопасности для по-
лучения более совершенного результата. В дан-
ной работе представлен результат эксперимен-
тального педагогического исследования по вы-
явлению особенностей развития культуры без-
опасности сотрудников организации с учетом 
этапа их профессионализации. Целью исследо-
вания стал поиск ответа на вопрос о связи уров-
ня развития культуры безопасности сотрудников 
организации с их возрастом и стажем. Стратеги-
ческим результатом исследования автор видит 
разработку индивидуальной программы разви-
тия культуры безопасности сотрудника, управ-
ляющим средством в которой будут специаль-
ным образом подобранные содержание обра-
зования и формы его предъявления, педагоги-
ческие методы и приемы. 

Методология (материалы и методы иссле-
дования). Методологию исследования на страте-
гическом уровне составили системный и культу-
рологический подходы, рассматривающие куль-
туру безопасности человека как целостность ком-
понентов, согласованность и активность кото-
рых обеспечивает эффективную профессиональ-
ную деятельность человека разного уровня адап-
тации к общепринятой культуре безопасности, в 
том числе культуре безопасности организации. 
Системное представление культуры безопасно-
сти позволяет рассмотреть ее именно как целост-
ность трех компонентов: когнитивного, деятель-
ностного, аксиологического, исторически рассмо-
тренных исследователями феномена культуры 
безопасности именно в данной последователь-
ности [Калегина, 2022; Cikara et al., 2010]. В зави-
симости от степени согласованности (целостно-
сти) этих компонентов на каждом этапе профес-
сионализации (зарождения, становления, зрело-
сти и дисгармонии), связанном с опытом, куль-
тура безопасности может как система находить-
ся на уровнях: низком, ниже среднего, среднем, 
выше среднего, высоком.

На тактическом уровне методологией иссле-
дования стали аксиологический, деятельностный 
и андрагогический подходы. Согласно аксиологи-
ческому подходу предпочтения человека в обра-
зовании и паттерны профессиональной деятель-
ности человека имеют ценностную природу, то 
есть аксиологический компонент – системообра-
зующий, определяющий согласованность когни-
тивного и деятельностного компонента культуры 
безопасности. Исследования [Бухтояров, 2010; Го-
ловин, 2020; Соколова, Ильина, 2018] показыва-
ют, что культура безопасности взрослых базиру-
ется на системе ценностей человека, которая яв-
ляется триггером принятия им решений о без-
опасных или рискованных действиях, адекват-
ность и корректность которых увязана с профес-
сиональными знаниями в области безопасности. 
Деятельностная методология в совмещении с ан-
драгогическим подходом дополняет представ-
ления о том, что ценности как компонент культу-
ры безопасности обусловлены не только общими 
процессами социально-профессионального по-
знания, протекающими на всех этапах профес-
сионализации, но и еще одним элементом – нако-
пленным на разных этапах профессионализации 
и социальной деятельности субъективным опы-
том безопасного социально-профессионального 
поведения взрослого человека. Именно профес-
сиональная деятельность обусловливает нарас-
тающее с возрастом, выраженное в трудовом ста-
же вовлечение человека в культуру трудовых и 
общественных отношений и «присвоение про-
фессионального опыта» [Мошкин, Калачев, 2006; 
Калганова, Гаврилин, 2021; Калегина, 2022].

Основными методами исследования ста-
ли теоретические методы: анализ современ-
ных междисциплинарных научных изысканий 
и обобщение наработок практики образования; 
а также экспериментальные методы: анкетиро-
вание, беседа и статистическая обработка полу-
ченных в ходе их проведения данных. 

Обзор научной литературы. Сосредоточе-
ние фокуса внимания исследователей профессио-
нального образования на феномене культуры без-
опасности и особенностях ее развития происходи-
ло постепенно. Его начало связано с экспансией              
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в образовательные программы общеобразова-
тельных школ и учреждений профессионального 
образования в 1991 г. учебной дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности». Далее идея воз-
можности педагогического влияния на развитие 
культуры безопасности человека именно в профес-
сиональной деятельности развивалась, в послед-
нее десятилетие научная мысль опирается уже на 
широкий круг междисциплинарных, а не только 
педагогических исследований. Изыскатели ищут 
современные способы совершенствования про-
цесса развития культуры безопасности сотрудни-
ков организаций на основе новых знаний об осо-
бенностях этого процесса: его связей с моралью 
[Арутюнова и др., 2020]; с ценностными ориен-
тациями и содержанием образования [Калегина, 
2022]; с возрастными особенностями восприятия 
безопасности в социальном взаимодействии [Вла-
сов, 2003; Кимберг, 2010; Dublievic, Racine, 2017]; 
с поколенческими особенностями [Ефимова, Ко-
марова, 2019; Калегина, 2021; Кузнецова, 2021; 
Муштонина, Кузнецова, Сорокина, 2018; Riva et 
al., 2019; Ellemers et al., 2019]. Анализ результа-
тов этих теоретических исследований позволя-
ет говорить, что исследователями разработано                       

ключевое понятие проблемы: культура безопасно-
сти сотрудника организации, которая представима 
как феномен существования человека в социаль-
ной и профессиональной деятельности человека 
[Калегина, 2022; Муштонина, Кузнецова, Сороки-
на 2018; Обознов, Бессонова, 2018; Тимофеева, 
2021]. Этот вывод способствовал возникновению 
идеи совершенствования педагогических спосо-
бов развития культуры безопасности сотрудников 
разного возраста, находящихся на разны этапах 
профессионализации, как средств этого развития. 
С опорой на результаты исследований социально-
педагогического влияния на культуру безопасно-
сти [Арутюнова, Созинова, Александров, 2020; 
Калегина, 2021; Мозговая, 2017; Соколова, 2015; 
Cikara et al., 2010] определены социальные тен-
денции как внешние социально-педагогические 
условия развития культуры безопасности сотруд-
ников организаций, а также осуществлена оцен-
ка их педагогического потенциала: факторы, со-
действующие развитию хотя бы одного из ком-
понентов культуры безопасности или их взаимо-
действию, отнесены к позитивным, факторы, пре-
пятствующие развитию культуры безопасности, –                  
к негативным (табл. 1).

Таблица 1 
Социально-педагогические условия развития культуры безопасности

Table 1
Social and pedagogical conditions for safety culture development

Негативные факторы Позитивные факторы
1 2

– Оформился методологический тупик в анализе ди-
намики перемен в сфере безопасности через изуче-
ние новых рисков и угроз, количество и направлен-
ность которых непрерывно меняются.
– Слабое сотрудничество негосударственных и государ-
ственных структур в формировании новых институтов 
развития культуры безопасности, с характерным эта-
пом становления системы новой безопасности XXI в.
– Обострение противоречия между теоретическим зна-
нием о культуре безопасности человека как явлении и 
опытом применения педагогических средств развития 
культуры безопасности, адекватных вызовам времени.
– Слабое межкультурное взаимодействие в мировой 
образовательной системе в сфере безопасности.
– Противостояние цифрового обезличивания и гу-
манизации, одновременно сопровождающих транс-
формацию социальных институтов, в том числе си-
стемы образования.

– Усиление в мировом образовании гуманитарной 
составляющей.
– Определена целесообразность воплощения «куль-
туры предотвращения» через формирование педаго-
гическими средствами в «культуру безопасности» и 
«культуру мира».
– Утверждено влияние в развитии культуры безо-
пасности отношения социума к общенациональ-
ным целям, ценностям в ситуации поддержки или 
отторжения.
– Осознан паритет индивидуализации и универсали-
зации образования как способа учета государствен-
ных, организационных и личностных образователь-
ных интересов.
– Осознана необходимость в достоверном знании 
о самом развитии культуры безопасности человека, 
его целях, особенностях, противоречиях и перспек-
тивах.
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Окончание табл. 1 
1 2

– Отставание подготовки специалистов в сфере безо-
пасности от возникающих потребностей социальной 
сферы.
– Преобладание технического характера образова-
ния в области безопасности, ориентированного на  
государственные производственные предприятия.
– Слабое согласование содержания и логики образо-
вания по вопросам безопасности в начальном, сред-
нем, высшем, послевузовском и дополнительном 
профессиональном образовании.
– Слабая ориентация содержания образования в сфе-
ре безопасности на отраслевой запрос региональных 
организаций

– Выявлена обусловленность культуры безопасности 
человека и закономерностей ее развития внутренни-
ми и внешними к системе образования факторами, 
знание о которых генерируют как педагогика, так и 
смежные с ней научные дисциплины.
– Выявлено общественное признание паритета безо-
пасности техно- и экосферы.
– Усилено внимание государства к социальной обра-
зованности человека и его безопасному жизнеобес-
печению.
– Сформирован запрос на трансфессию специалистов 
в сфере безопасности (экологическую, психолого-
педагогическую, социологическую, информацион-
ную, политическую компетентность)

Влияние внешних социально-педагогичес-
ких условий на культуру безопасности людей 
разных поколений выявлено и описано в науч-
ном исследовании, частные результаты кото-
рого опубликованы в работе [Калегина, 2022].          
Внутрисистемные же педагогические способы, 
в перечень которых традиционно входят цели и 
содержание образования, его формы и методы, 
приемы взаимодействия педагога с сотрудни-
ком, нуждаются в специализации в связи с теми 
личностными особенностями сотрудника, влия-
ние которых на развитие культуры безопасности 
установлено.

Сотрудники разного возраста получали об-
разование в разные исторические периоды, их 
профессионализация, развитие их культуры без-
опасности происходило не исключительно в си-
стеме формального профессионального образо-
вания, но и в системах неформального (напри-
мер, дополнительного профессионального) или 
информального (например, в профессиональной 
деятельности) образования. Этот вывод требует 
установления связи возраста сотрудника с необ-
ходимыми ему педагогическими способами раз-
вития культуры безопасности. Для исследования 
начального состояния культуры безопасности со-
трудников организаций поставлены вопросы: 

1. В части аксиологического компонента 
культуры безопасности: есть ли связь примата 
ценностей безопасности сотрудников с их воз-
растом и особенностями этапа профессионали-
зации, выраженных в стаже? 

2. В части оценки когнитивного компонента 
культуры безопасности: какое содержание обра-
зования для развития культуры безопасности яв-
ляется актуальным для сотрудников, относящих-
ся к определенной возрастной категории и нахо-
дящихся на определенном этапе своей профес-
сионализации? 

3. В части оценки деятельностного компо-
нента культуры безопасности: какие формы об-
разовательной деятельности по накоплению 
опыта безопасного поведения являются опти-
мальными для сотрудников разного возраста и 
находящихся на определенном этапе своей про-
фессионализации? 

Ответы на поставленные вопросы получены 
в ходе эксперимента. После проведения сравни-
тельного анализа культуры безопасности сотруд-
ников разного возраста, выдвинуты несколь-
ко гипотез о том, что должен учитывать педагог 
дополнительного профессионального образо-
вания, развивающий культуру безопасности со-
трудников в обеспечении этого процесса более 
совершенными педагогическими способами.

Гипотеза 1: содержание образования в 
аспекте безопасности, полученное в системе 
формального образования на этапе зарожде-
ния профессионализации, обусловливает разли-
чия в развитии когнитивного компонента культу-
ры безопасности сотрудников разного возраста.

Гипотеза 2: уровень развития аксиологиче-
ского компонента культуры безопасности сотруд-
ников разного возраста обусловлен приматом
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социальных ценностей, тиражируемых в опре-
деленном историческом периоде посредством 
создания социально-педагогических условий 
образования.

Гипотеза 3: уровень развития деятельност-
ного компонента культуры безопасности сотруд-
ников обусловлен этапом профессионализации 
(зарождением, становлением, зрелостью, дис-
гармонией): накопленными с возрастом стажем 
и личным опытом социально-профессиональной 
деятельности.

Выбор методики оценки уровня развития 
культуры безопасности респондентов опирал-
ся на результаты анализа исследований, описы-
вающих мотивы действий человека в ситуациях, 
угрожающих его благополучию. В этих изыска-
ниях исследователи описывают элементы сле-
дующих диагностических средств:

– диагностика ценностей лиц, нарушающих 
нормы безопасности [Власов, 2003; Троицкий, 
2014; Stemn et al., 2019];

– выявление оснований выбора рисковых 
действий в опасных ситуациях [Кузнецова, 2021; 
Мозговая, 2017; Shulman, Rothman, 2019];

– вариации дилемм, описывающих ситуа-
ции ценностного выбора при спасении людей, 
попавших в опасную ситуацию [Арутюнова, Со-
зинова, Александров, 2020; Yu, 2016];

– оценка значимости содержания образо-
вания в формировании ценностей безопасности 
[Калегина, 2022].

Результаты исследования. Под культу-
рой безопасности сотрудника организации 
будем понимать «форму мыследеятельно-
сти человека, характеристику его социально-
профессионального поведения, осознаваемо-
го в терминах “угрожающее/не угрожающее 
благополучию” техносферы, природы, социу-
ма, человека, интегрирующую принятые в дан-
ном обществе ценности, соответствующие науч-
ные знания, систематизированный социальный 
и субъективный опыт безопасного поведения»                       
[Калегина, 2022, с. 50]. 

В определении культуры безопасности че-
ловека как системы отражена интеграция трех 
ее компонентов: когнитивного, деятельностного,

аксиологического, – которые возникают у каж-
дого человека непоследовательно и развива-
ются скачкообразно, взаимообусловлено, в тес-
ной кооперации, согласованности друг с другом 
[Мошкин, Калачев, 2006]. 

Когнитивный компонент культуры безопас-
ности − целостность знаний человека о безо-
пасности трудовой, социальной, игровой дея-
тельности, деятельности по самообслуживанию, 
мыследеятельности в экотехнической системе в 
целом: опасности, риски и технологии их пред-
упреждения, сущность, структура, условия и 
факторы безопасного поведения, тенденции,                
закономерности, законы, нормативные регла-
менты в области обеспечения безопасности.

Деятельностный компонент культуры безо-
пасности − накопленный с возрастом субъектив-
ный опыт случайного взаимодействия с опасно-
стью и целенаправленного практического при-
менения знаний в области безопасности. 

Аксиологический компонент культуры без-
опасности – система ценностей безопасности, 
сформированная у человека в период его про-
фессионализации в нескольких направлени-
ях (безопасности техносферы, природы, госу-
дарства и общества, малой группы, личности). 
Этот компонент является и результатом стихий-
ного накопления субъективного опыта человека 
на определенном этапе профессионализации, и 
результатом целенаправленного педагогическо-
го воздействия. 

Культура безопасности сотрудников органи-
зации – динамическая система, она претерпева-
ет изменения в направлении из прошлого через 
настоящее в будущее под воздействием разных 
факторов: социально-экономических и культур-
ных условий, специфики этапа профессионали-
зации, отрасли профессиональной деятельно-
сти, принадлежности человека к определенно-
му поколению, ролевых и статусных характери-
стик, личного опыта, ценностных установок и го-
товности действовать определенным образом 
в условиях риска и др. [Кимберг, 2010; Попцов, 
Долинина, 2022; Dubljević, Racine, 2017]. 

На основе представленной методологии и 
методов описаны возможные уровни, на которых
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может находиться культура безопасности со-
трудников, и разработано для определения этих 
уровней диагностическое средство.

Уровень культуры безопасности «низкий»: 
профессионализация на уровне зарождения 
(опыт профессиональной деятельности менее 
10 лет); рассогласованность системы личных 
ценностей безопасности с профессиональными; 
рассогласованность профессиональных знаний 
в сфере безопасности с трудовыми действиями.

Уровень культуры безопасности «ниже сред-
него»: профессионализация на уровне станов-
ления (опыт профессиональной деятельности               
10–20 лет) или на уровне дисгармонии (опыт 
более 35 лет); слабая согласованность систе-
мы личных ценностей безопасности с профес-
сиональными; существенная связь, согласован-
ность профессиональных знаний в сфере безо-
пасности с трудовыми действиями.

Уровень культуры безопасности «средний»: 
профессионализация на уровне зрелости (опыт 
профессиональной деятельности 20–30 лет); су-
щественная связь, согласованность системы лич-
ных ценностей безопасности с профессиональ-
ными, существенная связь; согласованность про-
фессиональных знаний в сфере безопасности с 
трудовыми навыками. Уровень культуры безо-
пасности «выше среднего»: профессионализа-
ция на уровне зрелости (опыт профессиональ-
ной деятельности 20–30 лет); сильная связь, со-
гласованность системы личных ценностей без-
опасности с профессиональными и социальны-
ми; сильная связь, согласованность профессио-
нальных знаний в сфере безопасности с профес-
сиональными навыками и профессиональными 
привычками.

Уровень культуры безопасности «высокий»: 
профессионализация на уровне зарождения 
(опыт профессиональной деятельности 30–35 
лет); согласованность системы личных ценно-
стей безопасности с профессиональными; рас-
согласованность профессиональных знаний в 
сфере безопасности с профессиональными на-
выками, поведением, привычками.

Разработанное диагностическое средство 
состояло из трех блоков: социально-демогра-

фический, ценностно-констатирующий, деятель-
ностный.

Первый блок устанавливал возраст респон-
дента, пол, направление приложения его про-
фессиональных усилий, стаж работы – этап про-
фессионализации. В исследовании приняли уча-
стие работающие в организациях города студен-
ты магистратуры и преподаватели политехниче-
ского института ЮУрГУ, сотрудники различных 
организаций города Челябинска, которые были 
по результатам ответов на вопросы первого бло-
ка распределены в три экспериментальные груп-
пы (далее – ЭГ). Все респонденты доброволь-
но согласились на участие в эксперименте, оно 
не влияло на результаты аттестации их профес-
сиональных компетенций.

«ЭГ-1» (N = 100, в возрасте 23–32 лет, сред-
ний стаж работы 8 лет – зарождение профес-
сионализации);

«ЭГ-2» (N = 100, в возрасте 33–45 лет, сред-
ний стаж работы 15 лет – становление профес-
сионализации);

«ЭГ-3» (N= 100, в возрасте от 46–60 лет, 
средний стаж работы 27 лет – зрелость профес-
сионализации). 

Второй блок выявлял вид культуры безо-
пасности сотрудников и ранг ценностей безо-
пасности представителей разных возрастных 
групп. Определение вида культуры происходи-
ло в увязке выбранных респондентом назва-
ний дисциплин периода их формального обра-
зования с их значимостью для развития пред-
ставлений о безопасности. Для этого респонден-
там следовало из предложенного списка учеб-
ных дисциплин, собранных в дисциплинарные 
группы: технические, экологические, социаль-
ные, естественно-научные, – выбрать три зна-
чимые для формирования у них знаний о без-
опасном поведении. Далее определялась дис-
циплина, названная самой значимой большин-
ством респондентов в каждой ЭГ. По названию 
дисциплинарной группы определен вид культу-
ры безопасности всех респондентов определен-
ной экспериментальной группы.

В этом же диагностическом блоке проходи-
ло в несколько этапов ранжирование ценностей. 
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Респондентам предложены 5 классов ценностей 
безопасности: 

– ценности безопасности первого класса – 
объекты техносферы;

– ценности безопасности второго класса – 
объекты живой и неживой природы;

– ценности безопасности третьего класса – 
государство и общества;

– ценности безопасности четвертого класса – 
группы малого вида (семья, коллектив);

– ценности безопасности пятого класса – 
личность и ее ресурсы.

Респондентам предложено расставить клас-
сы ценностей по местам в порядке убывания их 
значимости для своей профессиональной дея-
тельности. В результате применения этого сред-
ства составлена иерархическая структура систе-
мы ценностей безопасности в каждой ЭГ.

Классы ценностей, занявшие первые в иерар-
хии три ранга из пяти, подлежали дополнитель-
ной оценке. Внутри каждого класса ценностей ре-
спонденты должны были конкретизировать объ-
екты безопасности, которые они относят к данно-
му классу. Вопрос звучал так: «Назовите три объ-
екта безопасности, которые Вы отнесли бы к это-
му классу, расположите их в порядке убывания 
значимости для Вас». 

В третьем блоке респондентам предложено 
выбрать из предложенных вариантов ответ на 
вопрос «Что для вас является наиболее значи-
мым аргументом действовать безопасным спо-
собом?», то есть к каждому объекту безопасно-
сти респондент должен подобрать аргумента-
цию, довод, основание отнесения этого объек-
та к ценностям: 

– нормативное закрепление ценности в до-
кументах, регламентах;

– социально признан как ценность, как об-
щественное благо; 

– отражен в учебных дисциплинах как цен-
ность;

– личный опыт социальной и профессио-
нальной деятельности;

– личная убежденность в ценности объекта.
Респонденты должны были выбрать из пред-

ложенных оснований актуальные для них лично. 

Представленное диагностическое средство 
позволило внутри каждой ЭГ рассчитать диспер-
сию в оценках респондентами объектов безо-
пасности и соотнести ее с возрастной дисперси-
ей, тем самым сформировать реостат состояний 
культуры безопасности каждой эксперименталь-
ной группы. 

Для обработки результатов эксперимента 
определены его независимые и зависимые пе-
ременные. 

Независимые переменные − принадлеж-
ность респондента к возрастной группе, вид 
культуры безопасности, ранг класса ценностей 
безопасности, ведущее основание безопасной 
деятельности.

Зависимые переменные: уровень развито-
сти культуры безопасности в среднем по каждой 
экспериментальной группе, состояние культу-
ры безопасности респондента, дисперсия состо-
яний культуры безопасности внутри каждой ЭГ.

Проверка однородности дисперсий произ-
водилась посредством критерия Фишера, пред-
назначенного для сравнения двух дисперсий. 
Отношение большей дисперсии (в каждой груп-
пе − возраст) к меньшей сравнивалось с таблич-
ной величиной критерия Фишера.

Вид культуры безопасности у каждого поко-
ления респондентов определен в соответствии 
с учебной дисциплиной, названной ведущей в 
аспекте развития у респондентов культуры без-
опасности (рис. 1).

Дисперсии по случайной величине «воз-
раст» и «выбранная дисциплина» показали, что 
все ЭГ однородны по критерию «вид культуры». 
Результатом обработки ответов респондентов 
на вопрос об учебных дисциплинах, которые 
сформировали их представления о безопасно-
сти, стали следующие выводы:

1) культура безопасности ЭГ-1 отнесена к 
техносферному виду: в 90 % ответов ведущей 
дисциплиной названы школьный курс ОБЖ и 
технологии;

2) культура безопасности ЭГ-2 относится 
к социальному виду, в 95 % ответах ведущими 
дисциплинами названы: психология, обществоз-
нание, ОБЖ;
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Рис. 1. Результаты ранжирования учебных дисциплин, влияющих на развитие культуры безопасности
Fig. 1. Results of ranking educational disciplines affecting the development of safety culture

3) культура безопасности ЭГ-3 отнесена к 
экотехническому виду, ведущими дисциплина-
ми 87 % респондентов были названы физика, хи-
мия, трудовое обучение. 

Обработка результатов измерения перемен-
ной «ранг ценности безопасности» происходила 
путем расчета медианных значений (использо-
ваны целочисленные значения) рангов ценно-
стей внутри ЭГ (рис. 2).

В иерархии ценностей в ЭГ-1 в порядке убы-
вания ранга три ведущие позиции получили

ценности: техносферы, природы, личности. Ста-
тистически значимо оказалось пренебреже-
ние ценностью общественной безопасности. Ре-
спонденты ЭГ-1 под ведущими ценностями без-
опасности эко- и техносферы понимают эколо-
гичность профессиональной деятельности, гар-
монию производства с окружающей средой –  
56 %; свою полезность трудовому коллекти-
ву в общем деле – 30 %, здоровый режим тру-
да и отдыха, обеспеченный условиями профес-
сиональной деятельности – 14 %. Ценностный                          

Рис. 2. Результаты ранжирования ценностей безопасности в ЭГ
Fig. 2. Safety value ranking results in experimental groups
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компонент культуры безопасности ЭГ-1 может 
быть описан следующими характеристиками:

– профессионализация находится на этапе 
зарождения;

– игнорирование существования ограниче-
ний в возможностях обеспечения безопасности; 

– примыкание не к организационным пра-
вилам и нормативам безопасности, а к идее без-
опасного образа жизни, характерное для глоба-
лизованных цифровых сообществ; 

– ориентация на социальную значимость 
безопасной деятельности, приоритет обще-
ственно полезного труда, социальной поддерж-
ки; пренебрежение личной безопасностью, вос-
приятие одиночества как фактора риска, грозя-
щего безопасности;

– примат гибкости трудовой деятельности 
над безопасностью;

– восприятие безопасности как непрерыв-
но меняющихся представлений о связях челове-
ческой деятельности и изменений окружающей 
среды.

В иерархии ценностей безопасности ЭГ-2 
диагностирован примат ценностей безопас-
ности личности, техносферы и малой группы в 
ущерб ценностям безопасности природы (эко-
логии) и общества. В ЭГ-2 под ведущими ценно-
стями личной безопасности понимают комфорт-
ные условия труда – 65 %, гибкий график и сво-
боду в выборе способов деятельности – 28 %, 
возможность беспрепятственно строить карье-
ру – 7 %. Ценностный компонент культуры без-
опасности ЭГ-2 может быть описан следующими 
характеристиками:

– профессионализация находится на этапе 
становления;

– восприятие безопасности как показателя 
конкурентоспособности объекта, ориентация на 
максимизацию личной выгоды из соблюдений 
норм безопасного поведения;

– примат личной безопасности и здоровья, 
прав индивида относительно социальных цен-
ностей, привлекательность безопасных условий 
труда;

– аналитичное восприятие безопасности 
как набора условий, позволяющих максимально 

потреблять социальные, материальные и при-
родные блага.

В иерархии ценностей безопасности ЭГ-3 
следует отметить меньшее отклонение от ме-
дианного значения во всех классах ценностей 
безопасности по сравнению с ЭГ-1 и ЭГ-2. Ие-
рархия ценностей объектов безопасности сле-
дующая: техносфера, экология, группа. Респон-
денты ЭГ-3 под ведущими ценностями безопас-
ности техносферы понимают: компетентность 
коллег и руководства в сфере безопасности, их 
опыт работы – 60 %, собственные навыки без-
опасного поведения и ответственность за про-
фессиональные действия в условиях чрезвы-
чайных ситуаций – 30 %, доверие и безопас-
ность внутри трудового коллектива – 10 % опро-
шенных в группе. Ценностный компонент куль-
туры безопасности ЭГ-3 может быть описан сле-
дующими характеристиками:

– зрелость этапа профессионализации;
– восприятие социальной кооперации как 

основного условия обеспечения безопасно-
сти, холистичное восприятие безопасности как 
социально-технической системы;

– авторитет и наделение ответственностью 
за безопасность социальной и профессиональ-
ной деятельности централизованной власти;

– примат ценности общественной, в первую 
очередь технологической безопасности над лич-
ной, готовность подстроить себя и свою жизнь 
под интересы дела;

– ориентация в обеспечении безопасности 
профессиональной деятельности на снижение 
расходов организации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что респонденты трех ЭГ имеют различия в со-
держании образования и иерархии ценностей 
сотрудников разного возраста, чем обусловлены 
различия их видов культуры безопасности и уро-
вень развитости аксиологического и когнитивно-
го компонентов культуры безопасности.

Для проверки гипотезы 3 проанализирова-
ны значения частоты выбора основания безо-
пасного поведения в каждой группе респонден-
тов. Результаты анализа частот показали следую-
щие закономерности.
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Респонденты ЭГ-1 одинаково часто и ста-
тистически неразличимо обращаются ко всем 
предложенным основаниям своей безопасной 
деятельности. Некоторый акцент сделан в сто-
рону выбора личной убежденности как веду-
щего основания безопасной деятельности. От-
вет чаще всего звучал следующим образом: 
«это утверждение – основание для моей без-
опасной деятельности потому, что это значи-
мо и полезно лично для меня». В ответах ре-
спондентов, находящихся на этапе зарожде-
ния профессионализации, установлены сла-
бые прямые связи выбора основания безопас-
ной профессиональной деятельности с уров-
нем комфорта окружающей среды лично для 
респондента, со строгостью методов наказа-
ния за рискованное поведение, с необходимо-
стью соблюдать принципы ЗОЖ для достиже-
ния карьерных целей. Респонденты статисти-
чески значимо в обосновании необходимости 
безопасной деятельности обращаются к поня-
тиям солидарности, ответственности, созида-
ния, нравственного опыта.

Респонденты ЭГ-2 не обратились к норма-
тивному основанию для выбора безопасной де-
ятельности ни в одном вопросе. Но они чаще, 
чем в других экспериментальных группах, опи-
раются на признанные в обществе социальные 
оценки значимости основания. Наиболее ча-
стым доводом в данной группе респондентов, 
находящемся на этапе становления их профес-
сионализации, является фраза: «это утвержде-
ние – основание для моей безопасной деятель-
ности потому, что все и всегда так делают». В 
обосновании своей позиции респонденты ука-
зывают на необходимость связи безопасности 
в социальной и профессиональной деятельно-
сти, на интеграцию гуманитарного и техническо-
го знания, используют термин «носитель культу-
ры безопасности» в понимании «человек знаю-
щий, воспитанный и гуманный».

В ЭГ-3 респонденты статистически значимо 
обращаются преимущественно к нормативным 
основаниям своей безопасной деятельности. В 
этой группе самый частый довод выбора цен-
ности: «это утверждение – основание для моей 

безопасной деятельности потому, что так уста-
новлено “кровью” написанным правилом», ре-
гламентом, документом. В ответах респонден-
тов, находящихся на этапе зрелости профес-
сионализации, статистически значимо устанав-
ливается связь безопасности преимущественно 
с профессиональной деятельностью и технос-
ферой, в обосновании использованы понятия: 
инженер, охрана труда, технические стандар-
ты, нормы, инструктажи, регламенты, опыт без-
опасного поведения, ущерб здоровью, ущерб 
предприятию.

Расчет корреляции зависимых переменных 
внутри ЭГ показал следующие результаты. Выяв-
ленная дисперсия в состояниях культуры безо-
пасности внутри группы позволила говорить об 
изменении значимости компонентов культуры 
безопасности в каждом возрасте в зависимости 
от этапа профессионализации. 

Культура безопасности в ЭГ-1 развита до 
уровня «ниже среднего». Он характеризуется 
рассогласованностью компонентов. Низкий уро-
вень согласованности (коэффициент корреля-
ции соответственно 0,54, 0,51) выявлен у когни-
тивного и аксиологического компонентов с дея-
тельностным. Культура безопасности ЭГ-1 в ходе 
эксперимента проиллюстрировала рассогласо-
вание ценностей с деятельностью на их основе, 
что указывает на незрелость культуры безопас-
ности в этом возрасте. Можно предположить, 
что самая молодая по возрасту эксперименталь-
ная группа на данном этапе профессионализа-
ции не накопила опыта безопасной деятельно-
сти, не нашла подтверждения в профессиональ-
ной деятельности своим убеждениям.

В ЭГ-2 диагностирован уровень развитости 
культуры безопасности «выше среднего». Отме-
чена слабая связь деятельностного компонента 
(коэффициент корреляции 0,75) только с аксио-
логическим компонентом культуры безопасно-
сти. Культура безопасности ЭГ-2 характеризуется 
более гуманитарной содержательной основой 
когнитивного компонента и достаточным разви-
тием деятельностного компонента, но индиви-
дуалистским, состязательным характером раз-
вития аксиологического компонента культуры 
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безопасности. Можно предположить, что груп-
пе на данном этапе профессионализации требу-
ется педагогическое влияние на переход лично-
го опыта безопасного поведения в устойчивые 
убеждения. 

В ЭГ-3 определен «средний уровень» раз-
вития культуры безопасности. Согласованность 
компонентов культуры безопасности средняя, 
с очень слабой связью деятельностного компо-
нента (коэффициент корреляции 0,61) с когни-
тивным компонентом культуры безопасности. 
Культура безопасности в ЭГ-3 характеризуется 
приматом личного опыта над профессиональ-
ным в структуре деятельностного компонента 
и утратой значимости знаний. Можно констати-
ровать потребность сотрудников в актуализации 
знаний и необходимость педагогического со-
действия ему в теоретическом осмыслении лич-
ного опыта безопасного поведения.

Таким образом, в зависимости от принад-
лежности респондента к возрастной группе он 
демонстрирует разный уровень развития дея-
тельностного компонента в его культуре безопас-
ности, зависящего от опыта и стажа деятельности, 
а также его связи с другими компонентами.

Проведенное исследование показало, что 
уровень развития культуры безопасности со-
трудников в каждом возрасте зависит от уров-
ня сформированности каждого из ее компонен-
тов и степени их согласованности. Результаты 
эксперимента позволяют сформулировать педа-
гогические ориентиры для коррекции культуры 
безопасности сотрудников организаций разно-
го возраста (табл. 2), то есть установить те педа-
гогические условия, учитывающие возрастные 
особенности сотрудников организации, которые 
способствуют наиболее гармоничному разви-
тию культуры безопасности. 

Таблица 2 
Описание педагогических условий развития культуры безопасности 

у сотрудников разного возраста
Table 2

Description of pedagogical conditions for the development of safety culture 
among employees of different ages

Педагогические 
условия

Описание педагогического условия

ЭГ-1
Содержание 
образования

Должно формировать навык принятия решений в сфере экотехнической безопасно-
сти через сближение личной системы ценностей с уже сложившимся социокультур-
ным приматом в сфере безопасности 

Формы организации 
занятий

Деловые игры, экскурсии, занятия, сопровождающиеся выработкой коллективного 
решения и личных убеждений, имитирующие профессиональную деятельность, ис-
следование

Педагогические 
методы

Доверительная беседа, обсуждение на семинарах, решение нравственных дилемм, 
историография проблем, анализ статистических данных об отечественном и зарубеж-
ном опыте, моделирование

Педагогические 
приемы

Вовлечение в самообразовательную деятельность, в процесс выявления и реше-
ния насущных социальных проблем, акцентирование внимания на сопереживании;              
прогнозирование последствия действий 

ЭГ-2
Содержание 
образования

Позволяет сбалансировать систему ценностей безопасности, обратить внимание 
сотрудника на значимость безопасности коллектива, природы, техносферы; иллю-
стрирует личную ответственность за безопасность перед социумом; развивает мо-
тивацию добровольного гражданского участия в деятельности по обеспечению                         
безопасности социума

Формы организации 
занятий

Индивидуальные образовательные программы, круглый стол, дискуссия, дебаты, моз-
говой штурм, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-класс 
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1 2
Педагогические 
методы

Коллективное обучение с погружением в реальную ситуацию – проблему с возмож-
ностью взаимной моральной и нравственной оценки и контроля, самостоятельный 
поиск решений сотрудником с последующими докладом, защитой проекта с презен-
тацией, мультимедийным представлением, включением фото- и видеоматериала

Педагогические 
приемы

Обсуждение высоких целей и миссии общего дела, вклада в него личных достижений

ЭГ-3
Содержание 
образования

Связи между новыми знаниями в сфере безопасной профессиональной деятельности 
и ценностными проблемами безопасности в социуме, трансфессиональные аспекты 
профессиональной деятельности, акцент на безусловной ценности жизни и здоровья 
каждой личности 

Формы организации 
занятия

Индивидуальные консультации с педагогом, работа в парах, обратная связь индиви-
дуальные задания, самостоятельная работа 

Педагогические 
методы

Теоретический обзор, инструктаж, экспертиза документов

Педагогические 
приемы

Общаться коротко, обосновывать каждое новое знание соответствующим норматив-
ным регламентом, документом, правовой базой

Окончание табл. 2 

Заключение. В ходе исследования решена за-
дача выявления оснований для совершенствова-
ния процесса педагогического влияния на разви-
тие культуры безопасности сотрудников органи-
заций: в данной статье таким основанием стали 
особенности культуры безопасности сотрудника 
на разных этапах его профессионализации. Иссле-
дование показало, что рассмотрение возраста со-
трудника как обстоятельства накопления профес-
сионального опыта и как фактора, влияющего на 
уровень развитости и вид культуры безопасности 
сотрудников, способствует гармонизации компо-

нентов культуры безопасности сотрудников педа-
гогическими средствами. Логично предположить, 
что возрастными особенностями сотрудников не 
исчерпана вся совокупность факторов, влияющих 
на уровень развитости их культуры безопасно-
сти. В этой связи задача выявления, осмысления 
и учета оптимального состава этой совокупно-
сти факторов является актуальной для педагогов-
исследователей, методистов учебных центров, 
работодателей, сотрудников организаций, за-
интересованных в развитии культуры безопас-
ности граждан более результативным образом.

Библиографический список
1. Арутюнова К.Р., Созинова И.М., Александров Ю.И. Мозговые основы моральной оцен-

ки действий // Современная зарубежная психология. 2020. Т. 9, № 2. С. 67–81. DOI:10.17759/
jmfp.2020090206

2. Бухтояров В.Ф. Нравственные и духовные аспекты безопасности труда: монография. Челябинск: 
ИЦ ЮУрГУ, 2020. 228 с.

3. Власов Л.А. Психология безопасности труда. М.: Военмех, 2003. 161 с. URL: https://forpsy.ru/
works/psihologiya-bezopasnosti-truda

4. Головин Н.Л. Педагогический анализ понятия «культура безопасности жизнедеятельности» для 
среднего общего и профессионального образования // Педагогический журнал. 2020. Т. 10,               
№ 3-1. С. 11–26. DOI: 10.34670/AR.2020.20.29.001

5. Губанов В.М., Капшунова И.К. Философская интерпретация безопасности жизнедеятельности // 
Педагогика высшей школы. 2016. № 3.1 (6.1). С. 62–68. URL: https://moluch.ru/th/3/archive/43/1446

6. Ефимова О.В., Комарова Ю.В. Культура безопасности как элемент организационной культуры 
транспортных компаний // Мир транспорта. 2019. Т. 17, № 3 (2). С. 234–245. DOI: 10.30932/1992-
3252-2019-17-3-234-245

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 65 ]

7. Калганова Н.В., Гаврилин И.И. Особенности формирования культуры безопасности у студентов //
 Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи: матер. VI Всерос. студ. конф. (с между-

нар. участием): в 2 т. Челябинск. ИЦ ЮУрГУ, 2021. С. 220–223. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=45970219

8. Калегина Ю.В. Исследование ценностных ориентиров развития культуры безопасности студен-
тов // Безопасность жизнедеятельности. 2022. № 4 (256). С. 46–56. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=48339633

9. Калегина Ю.В. Педагогическое содействие развитию экотехнической культуры студента // Пе-
дагогическое образование в России. 2021. № 2. С. 96–103. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=45743289

10. Карасева Т.В., Толстова С.Ю., Лошаков А.М. Современные проблемы преподавания безопас-
ности жизнедеятельности в современной высшей школе // Безопасность жизнедеятельности. 
2022. № 5 (257). С. 47–51. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48658973

11. Кимберг А.Н. Психология безопасности личности: предмет и проблемы в перспективе субъ-
ектного подхода // Человек. Сообщество. Управление. 2010. № 1. С. 72–80. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=18930425

12. Котик М.И. Психология и безопасность: монография по психологии труда. СПб.: Питер, 2006.        
285 с. URL: https://forpsy.ru/works/psihologiya-bezopasnosti-truda/

13. Кузнецова С.А. Культура безопасности и поведенческие аудиты безопасности // Охрана труда 
и техника безопасности на промышленных предприятиях. 2021. № 7. С. 48–54. DOI: 10.33920/
pro-4-2107-06

14. Лебединская В.Г. Система образования взрослых в Швеции в контексте развития системы об-
разования взрослых в России // Вестник Северо-Осетинского государственного университета              
им. К.Л. Хетагурова. 2016. № 3. С. 136–138. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27404764 

15. Мозговая А.В. Концепция ответственности в исследовании и управлении риском // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент. 
2017. Т. 7, № 1 (22). С. 166–174. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22978072

16. Мошкин В.Н., Калачев Г.А. Модель процесса воспитания культуры безопасности студентов // 
Педагогический университетский вестник Алтая. Барнаул: БГПУ, 2006. 118 с. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=21479432

17. Муштонина Е.А., Кузнецова Е.А., Сорокина Е.А. Культура безопасности как элемент обеспечения 
безопасных условий труда работников // Проблемы безопасности российского общества. 2018. 
№ 3. С. 13–15. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35688777

18. Обознов А.А., Бессонова Ю.В. Культура безопасности в техногенном мире // Мир психологии. 
2018. № 4 (96). С. 115–123. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46397624

19. Попцов А.Н., Долинина И.Г. Культура техносферной безопасности как основа процесса в поли-
технических вузах // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 1-3 (115).               
С. 103–108. DOI: 10.23670/IRJ.2022.115.1.090

20. Соколова И.И., Ильина Л.Н. Новые дискурсы образования взрослых от дополнительного про-
фессионального образования к обучению через всю жизнь // Непрерывное образование. 2018. 
№ 4 (26). С. 10–12. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36776504

21. Соколова С.Н. Культура безопасности современного общества и аксиологическая матрица лич-
ности // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитар-
ных наук. Минск. 2017. № 1. С. 66–72. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29325223

22. Соколова С.Н. Процессы демократизации в современном обществе и сфера безопасности // 
Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки. 
Минск: РИВШ, 2015. С. 272–278. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583016

Ю.В. КАЛЕГИНА. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ



[ 66 ]

23. Тимофеева Л.Л. Культура безопасности: генезис и развитие // ОБЖ: Основы безопасности жиз-
ни. 2021. № 2. С. 23–27. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47306746

24. Троицкий К.Е. Мораль: разнообразие понятий и смыслов // К 75-летию академика А.А. Гу-
сейнова: сб. науч. тр. М.: Альфа-М, 2014. № 9. С. 185–188. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=22400155

25. Cikara M., Farnsworth R.A., Harris L.T., Fiske S.T. On the wrong side of the trolley track: Neural cor-
relates of relative social valuation // Social Cognitive and Affective Neuroscience. 2010. 5. No. 4.                  
404–413. DOI: https://doi.org/10.1093/scan/nsq011

26. Dubljević V., Racine E. Moral enhancement meets normative and empirical reality: assessing the prac-
tical feasibility of moral enhancement neurotechnologies // Bioethics. 2017. Vol. 31, is. 5. P. 338–348. 
DOI: https://doi.org/10.1111/bioe.12355

27. Ellemers N. et al. The psychology of morality: a review and analysis of empirical studies published 
from 1940 through 2017 // Personality and Social Psychology Review. 2019. Vol. 23, is. 4. P. 332–366. 
DOI: https://doi.org/ 10.1177/1088868318811759

28. Nunen K. van et al. Bibliometric analysis of safety culture research // Safety Science. 2018. Vol. 108.    
P. 248–258. DOI: https://doi.org/10.1016/J.SSCI.2017.08.011

29. Riva P. et al. Selective changes in moral judgment by noninvasive brain stimulation of the medial 
prefrontal cortex // Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience. 2019. Vol. 19, is. 4. P. 797–810. 
DOI: https://doi.org/10.3758/s13415-018-00664-1

30. Shulman R.G., Rothman D.L. A non-cognitive behavioral model for interpreting functional neuroim-
aging studies // Frontiers in Human Neuroscience. 2019. Is. 13. Article ID 28. 18 p. DOI: https://doi.
org/10.3389/fnhum.2019.00028 

31. Stemn E. et al. Examining the relationship between safety culture maturity and safety performance 
of the mining industry // Safety Science. 2019. Is. 113. P. 345–355. DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.
ssci.2018.12.008

32. Yu R. Stress potentiates decision biases: A stress induced deliberation-to-intuition (SIDI) model // 
Neurobiology of Stress. 2016. Is. 3. P. 83–95. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ynstr.2015.12.006

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 67 ]

References
1.  Arutyunova K.R., Sozinova I.M., Aleksandrov Yu.I. Brain foundations of moral evaluation of actions // 

Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya (Modern Foreign Psychology). 2020. Vol. 9, No. 2. P. 67–81. 
DOI:10.17759/jmfp.2020090206

2.  Bukhtoyarov V.F. Moral and spiritual aspects of occupational safety: monograph. Chelyabinsk: SUSU 
Research Center, 2020. 228 p.

3.  Vlasov L.A. Psychology of labor safety. Moscow: Voenmekh, 2003. 161 p. URL: https://forpsy.ru/
works/psihologiya-bezopasnosti-truda

4.  Golovin N.L. Pedagogical analysis of the concept of “life safety culture” for secondary general and vo-
cational education // Pedagogicheskiy zhurnal (Pedagogical Journal). 2020. Vol. 10, No. 3-1. P. 11–26. 
DOI: 10.34670/AR.2020.20.29.001

5.  Gubanov V.M., Kapshunova I.K. Philosophical interpretation of life safety // Pedagogika vysshey 
shkoly (Pedagogy of Higher Education). 2016. No. 3.1 (6.1). P. 62–68. URL: https://moluch.ru/th/3/
archive/43/1446 

FEATURES OF SAFETY CULTURE DEVELOPMENT 
AMONG CORPORATE EMPLOYEES

Yu.V. Kalegina (Chelyabinsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article justifies the problem of taking into account the features of the profes-

sionalization stage among corporate employees in the framework of additional professional education aimed at 
developing safety culture. 

The purpose of the article is to identify the features of safety culture development among corporate employees 
taking into account their age characteristics and the stage of professionalization.

The research methodology is based on the generalization of research works of foreign and Russian scientists 
in the field of theory and methodology of education, in the field of safety of professional activity and areas related 
to pedagogy. In the study, from the standpoint of systemic, culturological, axiological, and activity approaches, the 
elements of the safety culture of corporate employees and its development at the stage of professionalization are 
considered in combination with the andragogical approach, presented primarily in the pedagogical studies of Rus-
sian and foreign authors [Sokolova, Ilyina, 2018; Lebedinskaya, 2016; Stemn, 2016]. To test the assumption about the 
differences in the safety culture of employees of different ages, the author conducted and described an experiment, 
carried out statistical processing of the results of the experiment and gave its pedagogical interpretation.

Research results. The essence of the studied phenomenon “safety culture of corporate employees” is revealed; 
the level of development of the safety culture of employees of three age groups was determined; the conditions for 
the development of safety culture among employees, external and internal in relation to the system of education in 
the field of safety, were identified. On the basis of experimental data, the author proposes guidelines for transform-
ing the pedagogical conditions for the development of the necessary level of safety culture for employees of different 
ages in additional professional education.

Conclusion. Based on the features of the professionalization stage (professional experience), the proposed by the 
author methods of pedagogical influence on the development of safety culture among corporate employees can serve 
as guidelines for methodologists of training centers, teachers of additional professional education, teachers-researchers 
in the development of individual programs for the development of safety culture among corporate employees.

The pedagogical conditions proposed by the author, based on the age characteristics of the safety culture de-
veloped for employees, can serve as guidelines for methodologists of training centers, teachers of additional profes-
sional education, teachers-researchers in the development of individual programs for the development of safety 
culture for corporate employees.

Keywords: development of safety culture, age characteristics of employees.
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П
остановка проблемы. Остро стоящей 
проблемой в методике преподавания 
русского языка как иностранного явля-

ется определение лексического минимума, ко-
торым должен овладеть учащийся на различных 

этапах обучения русскому языку как иностран-
ному (далее – РКИ). Необходимость четкого по-
нимания количества и качества лексики, вклю-
ченной в лексический минимум (далее – л.м.), 
вызывается не только необходимостью решения
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Аннотация
Проблема. Ввиду постоянно изменяющихся реалий вопрос обновления лексического минимума стоит 

достаточно остро, т.к. лексический минимум является базой для создания учебных материалов и экзаменна-
ционных тестов. Например, имеется мнение, что слова «магнитофон» и «милиция» не являются необходимы-
ми для включения в лексический минимум элементарного уровня владения русским языком как иностран-
ным, что приводит преподавателей к мысли об исключении данных лексических единиц из списка необходи-
мых. В то время как важные для повседневной коммуникации слова («привет», «пока») должны быть вклю-
чены в лексический минимум.

Цель статьи – определить перечень рекомендаций и разработать усовершенствованный лексический ми-
нимум для элементарного уровня владения русским языком как иностранным. 

Методологию исследования составили научные труды, отражающие сущность проблемы составления 
лексического минимума, государственный стандарт для элементарного уровня владения русским языком как 
иностранным1, лексический минимум2, а также результаты, полученные при работе с национальным корпу-
сом русского языка3.

Результаты исследования. В статье аргументирована необходимость дополнения лексического мини-
мума, с одной стороны, и исключения ряда лексем – с другой. На основании данных аргументаций разрабо-
тан обновленный лексический минимум для элементарного уровня владения русским языком как иностран-
ным, который включает в себя 735 единиц.

Заключение. Разработанный лексический минимум позволит создавать учебные материалы, соответ-
ствующие современным реалиям, и поможет сделать процесс обучения русскому языку как иностранному 
более современным.

Ключевые слова: лексический минимум, русский язык как иностранный, вокабуляр, отбор лексики, 
тест, лексические единицы.
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коммуникатинвых задач, связанных с той или 
иной темой, но также необходимостью состав-
ления сертификационных тестов, подтверждаю-
щих уровень владения РКИ, и учебников для 
подготовки обучаемых к сертификационным эк-
заменам. Н.П. Андрюшина отмечает: «Лексиче-
ские поуровневые минимумы стали необходи-
мостью в 90-е в связи с появлением системы те-
стирования, именно понимание, какая лексика 
будет на экзамене, позволяет подготовить обу-
чаемых к тесту для получения сертификата, сви-
детельствующего о владении русским языком 
как иностранным на определенном уровне» 
[Андрюшина, 2014]. Ввиду этого автор указыва-
ет на необходимость создания лексических ми-
нимумов для каждого уровня. Т.В. Багаева счита-
ет: «Лексический минимум включает такой объ-
ем лексических единиц, который является мак-
симальным с точки зрения возможностей уча-
щихся и положенного времени обучения и ми-
нимальным с точки зрения системы языка, т.е. 
позволяющим пользоваться языком как прак-
тическим средством общения»4. Большинство 
ученых сходятся во мнении, что объем лексиче-
ского минимума на элементарном уровне дол-
жен включать в себя 500–800 слов (см., напри-
мер, А.Н. Щукин, Н.П. Андрюшина, Т.М. Балы-
хина). Сложность вопроса состоит в том, чтобы 
отобрать 500–800 лексических единиц, которые 
обучающиеся должны усвоить в ходе курса.

Традиционно считается, что на элементар-
ном уровне учащиеся должны овладеть 750 лек-
сическими единицами [Щукин, 2018, с. 91]. Со-
временный лексический минимум по русско-
му языку как иностранному для элементарно-
го уровня включает в себя 780 лексических еди-
ниц5. Некоторые методисты высказывают мне-
ние, что общепризнанный лексический мини-
мум, который используется для создания учеб-
ных пособий и подготовки обучающихся к тесту 
элементарного уровня (ТЭУ), требует некоторой 

доработки и усовершенствования. Как отмечают 
А.Н. Лапошина и М.Ю. Лебедева, «современный 
лексический минимум ориентирован на ино-
странных студентов, поступающих в российские 
вузы, что приводит к присутствию в нем учеб-
ной лексики (деканат, факультет, общежитие), а 
также он не содержит актуальную лексику, кото-
рая с большей вероятностью студентам знакома 
(смартфон, офис, туалет и мн. др.)» [Лапошина, 
Лебедева, 2021]. Ввиду вышесказанного можно 
заключить, что общепризнанный лексический 
минимум требует доработки путем включения 
в него современной лексики (смартфон, туалет, 
офис) и исключения узкокопрофильной студен-
ческой лексики (факультет, общежитие).

Цель статьи – определить перечень реко-
мендаций и разработать усовершенствованный 
лексический минимум для элементарного уров-
ня владения русским языком как иностранным. 
Для этого были решены следующие задачи: 

– проведен анализ и сравнение принципов 
отбора лексики для создания лексического ми-
нимума;

– проведен анализ лексических единиц, 
включенных в л.м. с целью выявления лексики, 
потерявшей актуальность, и определения необ-
ходимой для включения в него лексики на эле-
ментарном уровне владения РКИ;

– составлены рекомендации для обновле-
ния лексического минимума;

– составлен обновленный лексический ми-
нимум на базе существующего с учетом состав-
ленных рекомендаций.

Методы и материалы исследования. Ма-
териалом исследования послужили работы рос-
сийских и зарубежных ученых в области лингво-
дидактики, методики преподавания РКИ (науч-
ные статьи, учебники и учебные пособия), нор-
мативные документы (л.м. для элементарного 
уровня владения РКИ), Национальный корпус 
русского языка. 

В ходе исследования использовались сле-
дующие методы:

– анализ существующего лексического ми-
нимума по русскому языку как иностранно-
му с точки зрения соответствия компетенциям,              
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которыми обучаемые должны овладеть на эле-
ментарном уровне;

– анализ частотности лексических единиц 
при помощи Национального корпуса русского 
языка6;

– анализ и обобщение результатов научных 
исследований;

– общенаучные методы классификации, си-
стематизации, описания.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Вопрос отбора лексических единиц и формиро-
вания лексического минимума волнует российс-
ких и зарубежных ученых не одно десятилетие 
[Андрюшина, 2014; Морковкин, Дорогонова, 
1976; Capel, 2010; Milton, Alexiou, 2009]. В совре-
менной лингводидактике существуют различ-
ные профессионально ориентированные лекси-
ческие минимумы: медицинские, политические 
и др. [Власова, Карпова, Ольшевская, 2019]. 

В рамках данной статьи мы рассматриваем 
лексический минимум общего владения РКИ. 
Считается, что при составлении лексического 
минимума необходимо руководствоваться ста-
тистическими, лингвистическими и методиче-
скими принципами [Щукин, 2015, с. 114; Балы-
хина, 2007, с. 85; Kaczmarek, 2006, p. 29 – цит. по: 
Łukasik, Marek, 2017].

К статистическим принципам относятся 
частнотность (количество употребления слова 
в определенном источнике) лексики и употреб-
ляемость (встречаемость слова в определен-
ном количестве источников). Установлено, что 
наиболее частотными в русском языке являются      
союзы и местоимения (личные, притяжатель-
ные, указательные). 

Лингвистические принципы отбора лексики 
учитывают семантику слова, его словообразова-
тельную ценность (слово может образовывать 
ряд производных слов), стилистическую ней-
тральность и широкую сочетаемость.

К методическим принципам относится 
принцип тематической ценности, что означает 
необходимость включения лексики в частотные 
речевые ситуации. 

В.Г. Костомаров отмечает, что принцип ча-
стотности «не может быть использован в каче-
стве единого критерия отбора лексики, подле-
жащей освоению, в первую очередь именно 
потому, что он часто вступает в противоречие с 
другими важными принципами, прежде всего, с 
принципом тематической важности, семантиче-
ской ценности каждого данного слова в зависи-
мости от конкретных условий и целей обучения» 
[Костомаров, 1963, с. 43 – цит. по: Гущина, 2021]. 
Л.А. Глинкина отмечает частотность как важней-
ший параметр лексикографии [Глинкина, 2011].

Н.Г. Пирогова говорит о том, что самыми 
важными являются принцип употребительно-
сти (частотность + распространенность) и тема-
тический принцип, при этом автор отмечает, что 
в большинстве учебных пособий по иностранно-
му языку лексика в первую очередь отбирает-
ся по тематическому принципу в соответствии с 
учебной программой и профилем учащихся [Пи-
рогова, 2019]. Также автор указывает на наличие 
отрицательных критериев, согласно которым по-
тенциальная лексика должна быть исключена из 
л.м. Данными критериями являются: 1) много-
значные слова; 2) фразеологизмы; 3) слова об-
щего корня в иностранном и родном языках; 
4) слова, образованные при помощи аффиксаль-
ных элементов. Нами предполагается, что реко-
мендация об исключении слов общего корня в 
иностранном и родном языке была предложена 
исходя из понимания того, что учащиеся долж-
ны легко угадать это слово, встретив его в ходе 
урока, ввиду чего лучше включить в л.м. слова, 
которые нужно будет специально запоминать, 
т.к. количество лексических единиц, входящих 
в минимум элементарного уровня ограничено.           
В связи с этим встает вопрос: неужели слова «те-
лефон», «информация», «интернет», «вай-фай» 
не являются словами, необходимыми для выжи-
вания в стране изучаемого языка? Элементра-
ный уровень владения русским языком как ино-
странным подразумевает «выживание» в стра-
не изучаемого языка, это означает, что если обу-
чаемый окажется в России, он сможет успешно 
решить возникшие задачи посредством русско-
го языка, т.е. он сможет спросить в ресторане              
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о наличии беспроводной сети wi-fi, найти стойку 
информации в аэропорту и пр. Более того, вклю-
чение таких слов в л.м., а далее в учебные по-
собия и сертификационные экзамены сделает 
процесс обучения, во-первых, более практиче-
ски применим к реальности и, во-вторых, с пси-
хологической точки зрения русский язык будет 
ощущаться как менее трудный ввиду наличия 
общих слов с родным языком учащихся. Это, в 
свою очередь, положительно повлияет на моти-
вацию учащихся. Также хочется отметить отсут-
ствие одного важного, на наш взгляд, критерия, 
согласно которому нужно исключать слова из 
л.м. Этим критерием является несовременность 
слов. Очевидно, что слова «милиция», «магни-
тофон» и «телеграмма» относятся к понятиям, 
которые потеряли актуальность более десяти 
лет назад. На смену этим понятиям пришли но-
вые: «полиция», «ноутбук» и «сообщение».

В.И. Половникова находит важнейшими 
следующие факторы, которые в первую оче-
редь следует учитывать при обучении лексике: 
1) разноплановость и многомерность лексиче-
ской упорядоченности; 2) многочисленные осо-
бенности узуально-традиционного употребле-
ния; 3) широкий спектр стилевой и стилистиче-
ской окраски, оценочной нагрузки [Половни-
кова, 1982]. М.В. Шаманова говорит о важно-
сти коммуникативной лексики. Под этим автор 
понимает лексику, которая важна в реальной 
коммуникации, т.е. сфокусирована вокруг темы 
«общение» [Шаманова, 2013]. Эта мысль вызы-
вает определенный интерес, т.к. лексика эле-
ментарного уровня действительно необходи-
ма для того, чтобы предоставить учащимся воз-
можность общаться на повседневно-бытовые 
темы. Данный уровень не подразумевает чте-
ния художественной литературы или научно-
публистичеких статей.

Еще одной проблемой при составлении 
л.м. является то, что слова, необходимые в по-
вседневном общении, не являются частотными, 
ввиду чего один из первых л.м. (по английскому 
языку), созданных в 30-е гг. прошлого столетия, 
не включал в себя таких слов, как «до свидания», 
«спасибо», «большой», «хотеть», «никогда»

[Муравьев, Ольшевская, 2019]. Следует отме-
тить, что современный л.м. по РКИ также не 
включает в себя необходимые для повседнев-
ного общения слова (Привет! Пока!). 

В западной лексикографии в связи с поняти-
ем коммуникативной компетенции состав л.м. 
зависит от целей общения на начальном этапе, 
что включает умение рассказать о себе, спро-
сить дорогу, понять вывески, открытки – все то, 
что называется уровнем «выживания» [Мура-
вьев, Ольшевская, 2019]. Похожие темы, свя-
занные с обиходно-бытовой сферой, выделены 
и в государственном стандаре по РКИ7: «Дом, 
комната», «Семья», «Мой друг», «Урок, учеба», 
«Мой день», «Магазин, покупки», «Мое люби-
мое занятие» и др. Тема диктует отбор опреде-
ленных слов и словосочетаний, необходимых 
для поддержания разговора. Например, при ви-
зите в ресторан необходимо знать такие слова, 
как «рекомендовать», «бронировать», «блю-
до», «счет», «официант» и др. Таким образом, 
словарь учащихся пополняется и группирует-
ся тематически, хотя значительная часть лекси-
ческих единиц – слова с широким значением – 
будут употребляться в текстах на разные темы.                       
Подтверждением того, что вводимая лексика 
должна предлагаться тематическими блоками, 
является мнение, что «лексика, объединенная 
единой темой, легче усваивается, так как осно-
вой интеграции служат связи предметов реаль-
ного мира» (Кременецкая, 2009).

Н.А. Муравьев и М.Ю. Ольшевская говорят 
о том, что зачастую в русскоязычном сообще-
стве лексические минимумы составляются ис-
ходя из субъективных представлений о нуждах 
обучаемых составителей списков. В противовес 
они приводят западные источники, которые ба-
зируются на статистичекой частотности посред-
ством анализа коллекций текстов и корпусов 
[Муравьев, Ольшевская, 2019]. С одной сторо-
ны, статистические данные подобного типа ка-
жутся неоспоримым доказательством необхо-
димости включения лексических единиц в л.м. 
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С другой – хочется спросить авторов: разве не 
составляются данные тексты (особенно художе-
ственные), исходя из субъективных предпочте-
ний автора? На каком основании и из каких ис-
точников отбираются тексты, которые попадают 
для анализа в корпус? Разве они берутся не из 
книг и учебных пособий, где авторы субъектив-
но решили, что нужно учащимся? Корпус не учи-
тывает склонения и спряжения, ввиду чего он 
не в состоянии предоставить объективную циф-
ру частотности употребления той или иной лек-
сической единицы, т.к. для каждой словоформы 
будет различная цифра. Далее в ходе нашего ис-
следования будут представлены данные, свиде-
тельствующие о том, что использование корпуса 
по русскому языку как основы для формирова-
ния л.м. не является объективным и методиче-
ски целесообразным. 

Д. Терова говорит о существовании четы-
рех типов словарей в английском языке: 1) сло-
вари высокочастотной лексики; 2) словари про-
фессиональной лекскики (для каждой специ-
альности будет свой словарь); 3) словари акаде-
мической лексики (данные словари включают в 
себя лексику, необходимую для обучения в вузе 
и написания/понимания научных работ); 4) сло-
вари низкочастотной лексики [Therova, 2020]. 
Надо отметить, что в русском языке как ино-
странном подобное разделение словарей оказа-
ло бы практическую пользу по двум причинам. 
Во-первых, в универсальном лексическом ми-
нимуме для элементарного уровня отсутствова-
ли бы слова академического характера, что сде-
лало бы лексический минимум более универ-
сальным для всех профилей обучения, в связи с 
этим тесты, подтверждающие уровень учащихся 
(они, в свою очередь, базируются на общепри-
знанных лексических минимумах), соответство-
вали бы направлению «общий русский язык как 
иностранный», а не «академически специализи-
рованный русский язык как иностранный». Во-
вторых, академический словарь, который вклю-
чал бы в себя лексические единицы (не толь-
ко отдельные слова, но и частотные словосоче-
тания), помог бы учащимся лучше формулиро-
вать свои мысли при выполнении письменных 

научных работ, а также понимать работы дру-
гих ученых. Т.К. Хуа и Н.А. Азми соглашаются с 
тем, что необходимо иметь фразовый словарь, 
а не словарь отдельных слов [Tan Kim Hua, Nurul 
Aimi Azmi, 2020]. Работы ученых (Dukali, 2018; 
Dokchandra, 2019; Sari, Gulö, 2019), подтвержда-
ют, что лексика усваивается не отдельными сло-
вавми, а словосочетаниями. Аль Газали говорит 
о недостатке удобных для пользования мате-
риалов (user friendly), обучающих фразам и сло-
восочетаниям [Al Ghazali, 2015].

Е.И. Маркина и М. Руис-Соррилья Крусате
[Маркина, Крусате, 2011] отмечают, что в евро-
пейской практике до сих пор основными крите-
риями отбора лексики для л.м. являются частот-
ность и покрываемость текстов. Под покрывае-
мостью понимается, что лексическая единица, 
входящая в л.м., встречается в 95 % текстов, ко-
торые находятся в корпусе и которые составля-
ются на базе существующих учебников. Здесь 
следует отметить две возникающие трудности. 
Во-первых, если учебники пишутся на основе 
уже существующих минимумов, а минимумы 
формируются на основе текстов учебников, то 
очевидно, что развитие с точки зрения языка бу-
дет запаздывать, т.к. оба источника переписыва-
ют друг друга, не учитывая, что язык – это гибкая 
система, постоянно меняющаяся и развивающа-
яся. Во-вторых, если предположить, что не все 
учебники опираются на общепризнанный л.м. 
и некоторые их них написаны на основе субъек-
тивного педагогического опыта преподавателя, 
тогда лексика данных учебников попадает в кор-
пус. В результате должно пройти немало време-
ни, чтобы обновить л.м., так как должно найтись 
нужное количество учебных пособий, которые 
нарушили соответствие л.м. и внедрили одни 
слова и исключили другие. Ввиду этого состави-
тели учебных пособий зачастую не следуют лек-
сическому минимуму на 100 %. Об этом свиде-
тельствуют полученные данные исследования, в 
котором ученые сравнили л.м. первого сертифи-
кационного уровня и учебные пособия [Раджку-
мар, Нестерова, Верма, 2017]. Согласно полу-
ченным данным, четверть слов не соответству-
ет л.м. (519 из 2300). На наш взгляд, подобная             
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проблема нессответствия может привести уча-
щихся к проблемам во время сдачи сертифика-
ционного экзамена, где тесты, как известно, ба-
зируются строго на лексическом минимуме.

Методология. Проанализировав Государ-
ственый стандарт8, мы соотнесли предложен-
ный л.м. с предлагаемыми темами для элемен-
тарного уровня владения РКИ. Таким образом, 
мы имели возможность проследить, какая лек-
сика из предложенной в л.м. соответствует ука-
занным в стандарте темам, а какая нет. В ходе 
исследования Государственный стандарт был 
также проанализирован с точки зрения его уни-
версальности (применимости к разным профи-
лям обучения РКИ, а не только к вузовскому) 
и современности, что будет описано более де-
тально ниже.

С учетом всего вышесказанного далее пред-
ложены рекомендации в отношении лексики, 
включенной в л.м., с соответствующей аргумен-
тацией.

Рекоменуется исключить из л.м. слова мо-
сквич и москвичка ввиду того, что они являют-
ся актуальными только для жителей и гостей сто-
лицы Российской Федерации. Так как обучение 
РКИ происходит в различных городах и странах, 
предполагается, что знание данного демони-
ма не является необходимостью на элементар-
ном уровне, где список лексики ограничивается 
важнейшими для выживания единицами. Ввиду 
низкой вероятности использования предлагает-
ся исключить из л.м. слова шахматы, стихи. Ар-
гументом является то, что перечисленные выше 
виды увлечений, относящиеся к категории «сво-
бодное время», в связи с развитием компью-
терных технологий в современном обществе 
не распространены настолько, чтобы включать 
данные лексемы в 750 необходимых для выжи-
вания лексических единиц. Предлагается также 
исключить из л.м. слово марка, в связи с тем что 
современный клиент почтового отделения не 
произносит это слово и не слышит его от сотруд-
ника почты России. Услуга наклеивания марок

на посылку происходит без участия клиента, и, 
соответственно, данное слово не является не-
обходимым на элементарном уровне владения 
РКИ. Предлагается также исключить из л.м. эле-
ментарного уровня слово статья, так как на дан-
ном уровне учащимся встречаются учебные тек-
сты, где слово текст является синонимом.

Слово завод предлагается заменить на ком-
пания ввиду того, что второе понятие более объ-
емное и универсальное. Оно поможет больше-
му количеству людей описать место своей рабо-
ты, сотрудники заводов также смогут применить 
данный термин для описания места работы. 
Было замечено, что в речи современных носи-
телей русского языка слова милиция, телеграм-
ма и магнитофон практически не используются, 
в повседневной речи вместо них употребляют-
ся слова: полиция, сообщение и ноутбук. Нель-
зя не отметить, что названия некоторых профес-
сий, включенных в л.м. (физик, историк, фило-
соф, филолог, математик, химик, художник, 
ученый), не являются частотными ввиду того, 
что это не самые распространенные профессии. 
Жители городов разных стран практически каж-
дый день взаимодействуют с продавцами, ку-
рьерами, водителями и официантами, именно 
поэтому нам представляется логичным включе-
ние в л.м. названия данных профессий. 

Рекоменуется исключить слова политиче-
ской тематики: государство, правительство, ро-
дина, товарищ – по причине того, что тема «По-
литика» не включена в список необходимых тем 
на элементарном уровне. Несмотря на то что у 
слова «государство» словообразовательная цен-
ность выше, чем у других слов в списке (от него 
можно образовать прилагательное «государ-
ственный», которое часто встречается в назва-
ниях высших учебных заведений), мы предпола-
гаем, что необходимость называть вуз есть толь-
ко у студентов государственных вузов РФ, это, на 
наш взгляд, делает данное слово неактуальным 
для учащихся других категорий (жители других 
стран, экспаты, работающие в России, туристы) и, 
следовательно, неуниверсальным. То же самое 
касается слова факультет, которое имеет цен-
ность только для студентов вузов. Для студентов,
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так же как и для специалистов различных про-
фессиональных областей, должен быть состав-
лен специальный словник, соответствующий их 
нуждам. В данной статье речь идет об универ-
сальном л.м. для общего владения РКИ.

Нельзя не обратить внимание на тот факт, 
что современными носителями русского язы-
ка глагол заканчивать употребляется чаще, чем 
глагол кончать, а глагол отправлять – чаще, 
чем посылать. Синонимичный глагол окончить 
также предлагается перенести в л.м. более вы-
ского уровня. Продолжая разговор о глаголах, 
отметим, что глагол помнить встречается чаще, 
чем глагол вспоминать. Это обусловлено тем, 
что иностранец, используя первый глагол, смо-
жет составить следующие фразы: «Я не помню, 
как это по-русски», «Вы помните это слово?», «Я 
вас помню» и др. У глагола «вспоминать» ниже 
фразообразовательная ценность. Учащиеся смо-
гут сказать «я вспомнил», «я часто вспоминаю» 
и «я не могу вспомнить». Данные фразы можно 
легко заменить, используя глаголы «помнить» и 
«думать»: «Сейчас я помню» и «Я не помню» и 
«Я часто думаю о…». В связи с этим предлагает-
ся заменить видовую пару вспоминать/вспом-
нить на помнить. Глагол значить использует-
ся каждый раз, когда людям что-то непонятно 
(Что это значит? Что значит это слово?), он так-
же употребляется для пояснения мысли говоря-
щего (Это значит, что…). На наш взгляд, данный 
глагол может быть очень полезным уже на эле-
ментарном уровне, так как обучаемый получа-
ет возможность спросить на изучаемом языке о 
непонятном ему явлении, что, в свою очередь, 
позволит реже обращаться к языку-посреднику                               
на занятии по РКИ.

Нам представляется необходимым вклю-
чить в л.м. глагол искать, так как с его помощью 
иностранец сможет объяснить, что он хочет ку-
пить (Я ищу традиционный сувенир) или спро-
сить дорогу (Я ищу Большой тетар). Данная лек-
сическая единица помогает раскрыть тему «В го-
роде», заявленную в Государственном стандар-
те. Продолжая тему ориентации в городе долж-
ны отметить, что не представляется возмож-
ным объяснить дорогу без использования слов                      

направо и налево, ввиду чего они также реко-
мендуются к включению в л.м.

На наш взгляд, является важным включе-
ние в л.м. слов еда и блюдо, т.к. это поможет                   
получить рекомендацию от официанта в ресто-
ране или у друзей, рассказать про националь-
ные блюда своей страны или спросить о люби-
мых блюдах собеседника. 

Предлагается также добавить больше эти-
кетных формул, таких как: «Привет!» «Пока!», 
«Кстати!», «К сожалению!», «Ну», «О боже!», 
«Добро пожаловать!», так как именно эти фра-
зы создают у говорящего ощущение того, что он 
владеет языком. Они также используются для 
заполнения пауз в речи говорящего или для 
начала беседы. Если не включить в л.м. слова 
«Привет!» и «Пока!», у обучаемых будут в ар-
сенале только их аналоги для формальных от-
ношений: «Здравствуйте!» и «До свидания!», –
что, в свою очередь, исключает возможность 
говорить о дружеских отношениях с носителя-
ми изучаемого языка.

Коммуникативные ситуации требуют от го-
ворящих уже на начальном этапе использовать 
слово слишком. С его помощью можно постро-
ить такие фразы, как: «Вы говорите слишком 
быстро», «Слишком тихо, я не понимаю», «Это 
слишком рано/поздно». Ввиду этого мы бы ре-
комендовали данное слово к включению в л.м.

Нам представляется необходимым включе-
ние в л.м. слова «самый (-ая, -ое, -ые)», так как 
благодаря ему становится возможным исполь-
зование превосходной степени прилагатель-
ных. В Государственом стандарте тема сравне-
ния и указания на превосходную степень никак 
не отражена. Однако это необходимо для выра-
жения простых идей, таких как: «это лучше, чем 
то», «самое высокое задние», «самая вкусная 
пицца» и т.д. Грамматические средства, выра-
жающие данные грамматические значения, не 
являются сложными и усваиваются иностранца-
ми без проблем при обучении одному варианту 
сравнительной степени при помощи слова «бо-
лее», в то время как некоторые слова предлага-
ется запомнить в качестве исключений (больше, 
меньше, хуже, лучше). Относительно слов хуже 
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и лучше требуется отметить, что данные лекси-
ческие единицы необходимы на элементарном 
уровне. В повседневной речи на любом языке 
они используются регулярно, когда речь идет о 
выборе (в какой день недели лучше назначить 
урок, какое блюдо лучше заказать в ресторане, 
какие овощи лучше купить и т.д.), ввиду чего ре-
комендуется включить их в л.м.

Предлагается заменить слово например на 
слово пример, так как первое слово будет угады-
ваться при знании второго, а со словом «пример» 
можно составить больше общеупотребительных 
фраз: «привести пример», «это пример» и т.д.

Предлагается заменить прилагательное              
национальный на существительное националь-
ность по причине того, что окончания прилага-
тельных в именительном падеже входят в грам-
матическую программу элементарного уровня, 
а образование существительных от прилагатель-
ных нет. Соответственно, учащийся сможет узнать 
прилагательное в незнакомом тексте, зная суще-
ствительное. Более важным, на наш взгляд, явля-
ется то, что учащиеся смогут спросить «Кто вы по 
национальности?» и ответить на данный вопрос. 
Данное слово может встречаться в названии уро-
ка «Страны и национальности». 

Слово туалет потребуется в любой ситуа-
ции (в ресторане, аэропорту, на официальном 
мероприятии и т.п.), когда гостям необходимо 
воспользоваться уборной комнатой, местона-
хождение которой им неизвестно. В этой ситуа-
ции они обращаются к окружающим с вопро-
сом, ответ на который поможет им найти нуж-
ную комнату. Возможность спросить о местона-
хождении данной комнаты является необходи-
мостью, с которой обучаемые столкнутся в ре-
альной жизни, следовательно, элементарный 
уровень владения РКИ обязан их обеспечить 
этой возможностью, ввиду чего данное слово 
предлагается к включению в л.м.

Особый интерес у нас вызвало выражение 
«чуть-чуть». Согласно нашим наблюдениям, при 
ответе на вопрос «Сколько вам положить саха-
ра (или налить воды)?» обычно можно слышать 
ответ: «Чуть-чуть», к тому же это выражение 
встречается в предложениях: «Я уже чуть-чуть                            

говорю по-русски» или «Я чуть-чуть устал». Со-
гласно нашим предположениям, в разговорной 
речи «чуть-чуть» встречается достаточно часто. 
Слово немного, на наш взгляд, в л.м. включать 
не требуется ввиду его легкой узнаваемости, по-
скольку в л.м. включено слово много.

Часто в повседневной речи заканчивают бе-
седу некой договоренностью, используя слово 
договорились, что, на наш взгляд, должно быть 
отражено в л.м. Не имея в арсенале данного сло-
ва, обучаемые просто не смогут подтвердить до-
говоренность и завершить беседу, и более того, 
они не смогут его понять, когда услышат от носи-
телей языка.

В современном л.м. не представлены назва-
ния стран или материков. В этом случае обучае-
мый не сможет сказать, откуда он. Ввиду этого 
предлагается расширить список географических 
названий. В данном случае список стран мо-
жет меняться в зависимости от национальности          
обучаемых. Можно предложить пассивный сло-
варь, в который будут включены названия боль-
шинства стран и городов, но названия частей 
света (север, юг, запад, восток), на наш взгляд, 
должны быть в л.м.

Предлагается также включить актуальную 
лексику: вай-фай, пароль, планшет, банкомат, 
счет, чек, наличные, – важность которой не вы-
зывает сомнений у людей, имеющих опыт путе-
шествий.

Слово деревня имеет ценность при описа-
нии поездки. Не каждое место можно назвать 
городом, и часто при описании посещенных 
мест или мест, откуда говорящий родом, требу-
ется именно слово «деревня». Вследствие это-
го мы бы рекомендовали данное существитель-
ное к включению в л.м., в то время как суще-
ствительное зоопарк – к исключению. Сравни-
вая эти два слова, можно заметить, что «дерев-
ня» встречается чаще (в литературных произве-
дениях, в каждой стране мира), в то время как 
идея зоопарков в настоящее время подвергает-
ся критике со стороны защитников животных, 
поэтому логичнее включить это слово в словник 
более высокого уровня. То же самое касается и 
слова цирк. 
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Далее в ходе исследования была разрабо-
тана таблица, включающая в себя список слов, 
которые, на наш взгляд, необходимо включить 
в л.м., лексику, которую нужно, на наш взгляд, 
исключить из л.м. (аргументацию данных реше-
ний см. выше), а также три слова, наличие ко-
торых не вызывает споров и включение которых 
в л.м. элементарного уровня обязательно: «да», 
«нет», «что». Это было сделано для того, чтобы 
сравнить частотность анализируемой лексики с 
ними как с эталоном. 

Анализ частотности каждого слова прово-
дился при помощи Национального корпуса рус-
ского языка (НКРЯ)9 (объем всего корпуса состав-
ляет 4210 документов и 13 400 642 слова). В на-
чале исследования мы провели анализ по всему 
корпусу, однако столкнулись с проблемой: циф-
ры, предоставленные корпусом, значительно от-
личались от ожидаемых: слово «поэт» употре-
бляется, согласно корпусу, 4800 раз, в то время 
как практически полезное слово для реальной 
жизни «банкомат» только 47. Какова вероят-
ность, что на уровне А1 на изучаемом языке че-
ловек будет употреблять слово «поэт»? Однако 
умение попросить прохожих помочь разобрать-
ся с банкоматом в чужой стране может реаль-
но пригодиться (или узнать, где он находится).

Подобных расхождений с практичностью лек-
сики для элементарного уровня немало. На-
пример, слово «да» встречается в 2020 г. 2 раза, 
а «государство» – 7. Также является странным 
тот факт, что слово «кончать», согласно корпу-
су, встречается чаще, чем «заканчивать». Ввиду 
этого на втором этапе исследования мы изме-
нили фильтр поиска, были отключены художе-
ственные и публицистические тексты, остался 
только устный жанр. В этом случае корпус ото-
бразил, что слово «банкомат» не употребилось 
ни разу начиная с 2004 г., в то время как сло-
во «поэт» употребляется 1665 раз. При объек-
тивном логическом рассуждении легко отме-
тить, что слово «банкомат» будет иметь боль-
шую практическую ценность для иностранцев, 
прибывших на территорию РФ, чем слова «фи-
лософ», «поэт» и «математик». Нельзя не обра-
тить внимание на тот факт, что слово, регуляр-
но используемое постояльцами отелей и гостя-
ми ресторана, – «бронировать» – имеет только 
11 вхождений и найдено только в 5 докумен-
тах. Оно используется реже, согласно НКРЯ, чем 
слова «марка» и «милиция». 

Имея надежду, что данные результаты мо-
гут сослужить полезную службу другим исследо-
вателям, мы разместили их в табл. 1. 

Таблица 1
Частотность употребления лексики

Table 1
Frequency of vocabulary use

№ Слово Объем всего корпуса 
(кол-во документов)

Количество 
вхождений (слов)

Количество словоупотреблений
(в скобках приведен 

последний зафиксированный год)
1 2 3 4 5
1 Государство 482 2124
2 Государственный 213 364
3 Марка 56 87
4 Милиция 211 425  
5 Магнитофон 87 153
6 Телеграмма 96 144
7 Кончать 67 83
8 Заканчивать* 51 60
9 Посылать 94 114

10 Отправлять * 79 98
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1 2 3 4 5
11 Народ 863 2585
12 Философ 85 240
13 Математик 90 175
14 Химик 41 72
15 Филолог 51 74
16 Историк 95 156
17 Ученый 243 488
18 Продавец * 62 107
19 Покупатель * 38 51  
20 Официант * 28 44  
21 Поэт 5533 21232
22 Учитель 274 666
23 Преподаватель 137 237
24 Вечеринка * 20 24  
25 Мероприятие * 105 142  
26 Арендовать * 5 5  
27 Банкомат * 2 5
28 Ой! * 1789 11956  
29 Ух ты! * 443 825  
30 Боже! * 600 1665
31 Черт! * 695 1935
32 Бокал * 41 59  
33 Да** 3767 126646  
34 Бронировать * 5 11
35 Вай-фай * 0 0
36 Пароль * 39 68
37 Внимательно 354 490
38 Аккуратнее * 30 39
39 Север * 149 239  
40 Юг * 128 182
41 Запад * 153 295
42 Восток * 198 361
43 Включать * 86 111
44 Выключать * 24 24  
45 Что ** 4074 245819
46 Вилка * 16 23
47 Выглядеть * 121 142
48 Выходные * 154 200
49 Гараж * 54 102
50 Шахматы 68 138
51 Целый * 832 1306
52 Лучше * 2076 7212
53 Хуже * 830 1762
54 Деревня * 240 397  
55 Договорились! * 425 657 «Договориться» (инфинитив) имеет 

следующие показатели: 154/223
56 Звезда * 129 350
57 Значить * 875 1561 «Значит» имеет следующие показатели: 

2631/23957

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5
58 Зоопарк 46 73  
59 Компания* 300 588
60 Завод 306 851
61 К сожалению* 964 2456
62 Кстати * 1574 4656
63 Меню * 49 74
64 Кто-то * 1362 3870  
65 Надеяться * 218 318 «Надеюсь» имеет следующие показатели:

697/1336
66 Наличные * 16 21
67 Небо * 312 499  
68 Ненавидеть * 38 47 Форма «ненавижу» имеет следующие 

показатели: 1905/3514
69 Искать * 654 1046 Форма «ищу» имеет следующие 

показатели: 149/194
70 Общежитие 97 185
71 Остановка * 67 97

72 Отпуск * 247 405
73 Отменять * 25 28 Форма «ищу» имеет следующие 

показатели: 102/133
74 Очередь * 777 1595
75 Переводчик 45 70
76 Плавать * 114 172
77 Платить * 444 910
78 Повернуть * 63 73 Форма «поверните» имеет следующие 

показатели: 11/12
79 Поезд * 289 642
80 Подъезд * 82 131
81 Поздравлять * 30 34 Форма «поздравляю» имеет следующие 

показатели: 306/667
82 Пробовать * 65 74
83 Прямо * 1359 3012
84 Путешествовать * 45 53
85 Сайт * 121 225
86 Самый * 1368 3036
87 Сдача * 20 20
88 Чуть-чуть * 596 1003
89 Слышать * 276 342 «Слышу» – 526/845

«Слышишь» – 417/803
«Слышите» – 256/418

90 Стихи 354 1096
91 Статья 264 529
92 Слишком * 875 1756
93 Столик * 70 101
94 Туалет * 162 247
95 Ученик 147 285
96 Физик 93 167

Окончание табл. 1

Примечание. Звездочкой помечены слова, которые, на наш взгляд, нужно включить в л.м., обычным шриф-
том напечатаны слова, которые мы предлагаем исключить, а жирным шрифтом – слова-эталоны, нали-
чие которых в л.м. не вызывает сомнений.
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Проблема с данными, полученными в на-
циональном корпусе, состоит также в том, что 
в нем не учитываются склонение и спряже-
ние, ввиду чего данные могут быть неточными. 
Например, глагол «договориться» имеет 223 
вхождения, в то время как глагол «договори-
лись» – 667, это явно свидетельствует о том, что 
в прошедшем времени он используется чаще. 
Так как в л.м., как и в любом словаре, слова да-
ются в начальной форме (именительный падеж 
или инфинитив), то и проверка в корпусе про-
исходит по данным формам, а они не всегда 
верно отражают частотность, как было замече-
но выше. Таким образом, встает вопрос о раз-
работке не только лексического, но и фразеоло-
гического минимума для элементарного уров-
ня. Ученые, занимающиеся вопросами обуче-

ния английской лексике, в работах последних 
лет говорят именно о важности обучать слово-
сочетаниям и готовым фразам, а не отдельным 
словам [Capel, 2010; Lewis, 1999; Tan Kim Hua, 
Nurul Aimi Azmi, 2020; Therova, 2020; Al Ghazali, 
2015; Antle 2013; Yudasheva, 2021]. 

В результате было принято решение опи-
раться на темы, заявленные в Государственном 
стандарте. Например, в нем отражена тема «в 
банке / в пункте обмена валюты», следователь-
но, слова «наличные», «банкомат» являются не-
обходимыми для данной коммуникативной си-
туации. На основании аргументаций, что были 
перечислены ранее в этой статье, был составлен 
обновленный лексический минимум для эле-
ментарного уровня владения РКИ, включающий 
в себя 735 единиц (табл. 2).

Таблица 2
Обновленный лексический минимум элементарного уровня владения РКИ

Table 2
Updated lexical minimum for the elementary level in Russian as a foreign language

А
август
Австралия
автобус
автор
адрес
Азия
актер
активный
актриса
Америка
аппетит
апельсин
апрель
аптека
арендовать
Африка
аэропорт

Б
бабушка
баклажан
балкон
банан
банк
банкомат
бегать
бедный
без
белый
бесплатный
бизнес

билет
блюдо
богатый
Боже!
бокал
болеть
больше
большой
брат
брать
бронировать
брюки
буква
бумага
быстро
быть

В
важно
вай-фай
вам
ванная
вариант
вас
ваш
велосипед
восемьдесят
весна
ветер
вечер
вечеринка
вещь

видео
видеть
виза
визитка
вилка
вино
включать
вкусно
вместе
вода
водитель
возможно
вокзал
волосы
вопрос
восемнадцать
восемь
восемьсот
воскресенье
восток
вот
время
весь, вся, все, всё
всегда
вставать
встреча
встречать/встретить
вторник
второй
вход
вчера
вы
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Продолжение табл. 2

выбирать
выглядеть
выключать
высокий
выход
выходные

Г
газета
галстук
гараж
где
гитара
глагол
глаз
глупый
говорить/сказать
год
голова
голубой
горло
город
гостиная
гостиница
готов(-а, -о, -ы)
готовить
грамматика
гриб
громко
грязный
губы
гулять

Д
да
давай(те)
давать
давно
даже
два
двадцать
двенадцать
дверь
двести
девочка
девушка
девяносто
девятнадцать
девять
девятьсот
дедушка
декабрь
делать
дело
день
деньги
деревня
дерево
десерт
десять

дети
дешево
джинсы
диван
директор
длинный
для
до
Добро пожаловать!
добрый
договориться
дождь
документ
доктор
должен (должна, должно, 
должны)
дом
дорогой
До свидания!
друг
друг друга
другой
думать
дядя

Е
Европа
его (вин.п., притяж. мест.)
еда
ее (вин.п., притяж. мест.)
ей
ему
если
есть
ехать
еще

Ж
жаль
жарко
ждать
желать
желтый
жена
женщина
женский(-ая, -ое, -ие)
живот
жизнь
жить
житель
журнал
журналист

З
за (спасибо за…!)
забывать/забыть
завтра
завтрак
завтракать
заказывать/заказать

заканчивать/закончить
закрывать
заниматься
занят(-а, -о, -ы)
запад
звать
звонить
здесь
здоровье
Здравствуйте!
зеленый
зеркало
зима
знакомиться
знать
значить
зонт
зуб

И
и
играть
идти
известный(-ая, -ое, -ые)
Извините!
из
изучать
или
им
имя
иногда
иностранец(-нка, -нцы)
иностранный(-ая, -ое, -ые)
интересный(-ая, -ое, -ые)
интернет
информация
искать
их (вин.п., притяж. мест.)
июль
июнь

К
кабинет
каждый(-ая, -ое, -ые)
как
какой(-ая, -ое, -ые)
карандаш
карие
карта
картина
картофель
касса
квартира
килограмм
километр
кинотетар
киоск
Китай
климат
ключ
книга

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 83 ]

Продолжение табл. 2

ковер
когда
колбаса
коллекция
компания
комплимент
компьютер
конечно
континент
конференция
концерт
корабль
коричневый
короткий
косметика
костюм
кофе
кошка
красивый(-ая, -ое, -ые)
красный(-ая, -ое, -ые)
кресло
кровать
К сожалению!
Кстати!
кто
куда
курить
курица
курс
куртка
курьер
кухня

Л
лампа
левый
легко
лес
летать
лето
лимон
логично
ложка
лук
лучше
любимый
любить
любовь
люди

М
магазин
май
маленький
мало
мальчик
мама
март
масло
машина

медленно
менеджер
меньше
меню
меня
менять
место
месяц
метр
метро
мне
много
можно
мой (моя, мое, мои)
молодец
молодой(-ая, -ое, -ые)
молоко
море
морепродукты
мороженое
мост
мотоцикл
мочь
муж
мужчина
мужской(-ая, -ое, -ие)
музей
музыка
музыкант
мы
мясо

Н
на
надо
надеяться
называться
налево
наличные
нам
напиток
направо
нас
находиться
национальность
начинать/начать
наш(-а, -е, -и)
недавно
неделя
нельзя
ненавидеть
несколько
нет
низкий
никогда
никто
ничего
но
новость
новый

нога
нож
ноль
номер
нормально
нос
носки
ночь
ноябрь
нравиться
нужно

О
обед
обедать
обычно
овощи
огурец
одежда
один
одиннадцать
Ой!
окно
около
октябрь
он
она
они
оно
оплата
оранжевый
осень
от
ответ
отвечать/ответить
отдыхать
открывать/открыть
откуда
отменять/отменить
отправлять/отправить
отпуск
офис
официант
очень
очки
ошибка

П
палец
пальто
папа
парк
паспорт
пассивный(-ая, -ое, -ые)
первый(-ая, -ое, -ые)
переводить
переводчик 
перец
петь
пианино
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Продолжение табл. 2

пиво
пиджак
писать
письмо
пить
плавать
план
планшет
платить
платье
плохо
пляж
по
поворачивать/повернуть
погода
подарок
подруга
поезд
поездка
пожалуйста
поздно
пока
показывать
покупать
пол
полицейский
полиция
полка
получать
помидор
помнить
помогать
понедельник
понимать
понятно
по-русски
после
потом
потому что
почему
почта
поэтому
прав(-а, -о, -ы)
правда
правильно
правый
праздник
преподаватель(-ница)
презентация
Привет!
приглашать
приехать
прийти
пример
приятно
пробка
проблема
пробовать/попробовать
программа
продавать

продавец
продолжать
продукт
просто
профессия
прошлый
прямо
путешествовать
пятнадцать
пятница
пять
пятьдесят
пятьсот

Р
работа
работать
рад(-а, -о, -ы)
радио
раз
размер
рано
раньше
расписание
рассказывать
расстроен(-а, -о, -ы)
ребенок
редко
реклама
рекомендация
рекомендовать
ресторан
рецепт
рис
рисовать
родной(-ая, -ое, -ые)
рождение
Рождество
розовый
Россия
рубашка
рубль
рука
русский(-ая, -ое, -ие)
ручка
рыба

С
с (комитатив, отправная точка)
С удовольствием!
сад
сайт
салат
самолет
самый(-ая, -ое, -ые)
сахар
светлый
свитер
свободный
сдача

себя
север
сегодня
сезон
сейчас
семнадцать
семь
семьдесят
семьсот
семья
сентябрь
серый
сестра
сильный
синий
скидка
сколько
скоро
скучно
слева
следующий
слишком
словарь
слово
слушать
слышать
смотреть
сначала
снег
собака
совсем
согласен(-а, -о, -ы)
сок
солнце
соль
сообщение
сорок
сосед
спальня
спасибо
спать
спина
спорт
спортсмен
справа
спрашивать
среда
с собой
стакан
станция
старый
стена
сто
стоить
стол
столик
столица
страна
студент
стул
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Окончание табл. 2

Результаты исследования. Согласно полу-
ченным данным, было выявлено, что ряд слов: 
магнитофон, телеграмма, товарищ, матема-
тик, историк, философ, шахматы, милиция, за-
вод, стихи, государство, общежитие, факуль-
тет, зоопарк, цирк, родина, кончать, посылать 
и др. – не являются необходимым миниму-
мом, который должен быть включен в словник                            

элементарного уровня (750 единиц для выжива-
ния в стране изучаемого языка), ввиду чего пред-
лагается их исключение из л.м. элементарного 
уровня владения РКИ. В свою очередь, получен-
ные данные показывают важность включения 
таких слов, как еда, блюдо, «Привет!», «Пока!», 
заканчивать, туалет, наличные и др. Сло-
ва, которые предлагаются к включению в л.м.,

суббота
сувенир
сумка
суп
счастлив(-а, -е, -ы)
счет
сыр
сюда
сюрприз

Т
так
такси
там
танцевать
тарелка
твой
театр
тебе
тебя
текст
телевизор
телефон
тело
темный
температура
теперь
тепло
тетрадь
тетя
тихо
тоже
томат
тот (та, то, те)
трамвай
транспорт
тренировка
третий
три
тридцать
тринадцать
триста
трудно
туалет
туда
турист
тут
туфли

ты
тысяча

У
угол
ужасно
уже
ужин
ужинать
улица
умный(-ая, -ое, -ые)
университет
упражнение
урок
уставать/устать
утро
ухо
Ух ты!
уйти
учитель(-ница)
учить
учиться

Ф
фамилия
февраль
фильм
фиолетовый
фитнес-клуб
фотоаппарат
фотография
фраза
фрукты
футбол
футболка

Х
хлеб
хозяин/хозяйка
холодно
хороший
хотеть
хуже

Ц
цвет
цветок
целый
центр

Ч
чай
час
часто
часы
чашка
чек
человек
чемпион
черный
четверг
четвертый
четыреста
четырнадцать
четыре
число
читать
что
чувствовать
чуть-чуть

Ш
шапка
шарф
шестнадцать
шесть
шестьдесят
шестьсот
шкаф
школа
шоколад
шорты

Э
экзамен
экскурсия
этаж
этот (эта, это, эти)

Ю
юбка
юг

Я
яблоко
язык
январь
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для облегчения восприятия можно разделить 
на следующие категории.

Общие фразы: Привет! Пока! Добро пожа-
ловать! 

Профессии: официант(ка), продавец, води-
тель, курьер, полицейский.

Одежда: пиджак, носки, джинсы, размер, 
брюки, рубашка, свитер, шорты, юбка, куртка, 
туфли, галстук.

В ресторане и магазине: еда, блюдо, напи-
ток, с собой, счет, чек, бокал, вилка, ложка, нож, 
наличные, оплата, сдача, столик, туалет, скидка.

Еда: морепродукты, огурец, помидор, фрук-
ты, овощи.

Технологии: сообщение, вай-фай, ноутбук, 
планшет, банкомат, видео, кондиционер, сайт.

Тело и здоровье: глаз, нос, губы, ухо, зуб, во-
лосы, живот, спина, палец, светлый, темный.

Дом: спальня, гостиная, ванная, туалет, ди-
ван, кровать, зеркало, кресло, гараж.

Глаголы: заканчивать, отправлять, ненави-
деть, менять, путешествовать, арендовать, бро-
нировать, включать, выключать, помнить, выби-
рать, выглядеть, ненавидеть, договориться, зна-
чить, искать, надеяться, отменять, плавать, пла-
тить, повернуть, поздравлять, пробовать, прода-
вать, путешествовать, скучать, слышать, терять.

В городе/транспорт: направо, налево, пря-
мо, офис, поезд.

Наречия: возможно, логично, отлично, 
ужасно, слишком, чуть-чуть.

Времяпрепровождение: мероприятие, 
фитнес-клуб, абонемент, командировка, вече-
ринка, выходные, отпуск.

Междометия и вводные слова: Ой! Ух ты! 
Боже! Кстати! К сожалению! 

Части света: север, юг, запад, восток.
Предлоги: от, около.
Без категории: вещь (заменитель существи-

тельных, если обучаемый забыл слово), дерев-
ня, компания, кошелек, кинотетар, полиция, 
пример, национальность, самый.

На основании проведенного исследования 
был создан обновленный лексический минимум 
для элементарного уровня.

Заключение. В связи  с вышесказанным не-
обходимо отметить, что представляется разу-
мным создание системы лексических миниму-
мов для элементарного владения РКИ в зави-
симости от целей изучения языка (детский л.м., 
л.м. для обучающихся в российских вузах, л.м. 
общего владения РКИ для взрослых учащихся). 
В данной работе мы представили л.м. общего 
владения для взрослых обучающихся. На осно-
ве полученных данных был разработан обнов-
ленный лексический минимум общего владения 
РКИ, базирующийся на существующем общепри-
знанном л.м. и рекомендациях, которые были 
разработаны в ходе данного исследования. Нам 
представляется, что л.м. – это гибкая система, 
которая может варьироваться в зависимости от 
родного языка обучающихся. Следовательно, в 
лексический минимум можно добавлять слова, 
схожие с родным языком учащихся, если это ме-
тодически оправдано и облегчит процесс усвое-
ния новой лексики. Помимо сказанного, следу-
ет отметить важность разработки поуровневого 
фразового минимума, в котором обучаемым бу-
дут представлены отдельные слова, словосоче-
тания и фразы, готовые к употреблению в устной 
и письменной речи. Однако данный проект яв-
ляется темой для будущих исследований.
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LEXICAL MINIMUM FOR ELEMENTARY LEVEL LEARNING 
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

I.V. Kataeva (Moscow, Russia)
S.S. Mikova (Moscow, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Because of constantly changing reality, the issue of refreshing the lexical minimum 

is cruicial as the lexical minimum is the basis for the development of course books and testing materials. Among 
specialists there is an opinion that the words магнитофон (tape recorder), милиция (the word for the police before 
2011) and some other words are outdated and not necessary anymore for being included in the lexical minimum for 
the elementary level. Meanwhile, some words important for the communication are missing in the current lexical 
minimum, such as привет! (Hi) and пока (bye). 

The purpose of the article is to develop recommendations and an updated version of the lexical minimum for 
the Russian language as a foreign language for the elementary level.

The research methodology consists of the analysis of works by Russian and international researchers on the 
issue of developing the lexical minimum for learning a foreign language at A1 level, Russian State Standard of the el-
ementary level of acquisition of the Russian language as a foreign language, Lexical minimum for A1 level, and results 
received from the analysis of the National Corpus of the Russian Language.

Research results. This article explains the necessity of adding some lexical units into the lexical minimum, on one 
hand, and excluding some units, on the other. Based on this argumentation a new updated lexical minimum consist-
ing of 735 lexical units was developed. 

Conclusion. The proposed lexical minimum matches the modern reality which will make the process of develop-
ing teaching and testing materials more effective and modern. 
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П
остановка проблемы. На протяжении 
последних лет наблюдается снижение 
качества математической подготовки 

выпускников общеобразовательных школ, не-
смотря на результаты Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) по математике (профиль-
ный уровень). Большинство первокурсников 
со средними и достаточно высокими баллами 
ЕГЭ имеют пробелы в знаниях школьного курса               

математики, допускают ошибки в ходе решения 
математических задач базового уровня слож-
ности, вследствие этого испытывают трудности 
при освоении математических и естественно-
научных дисциплин на уровне среднего и выс-
шего профессионального образования. 

Цель статьи – провести анализ уровня пред-
метной подготовки студентов младших курсов 
института математики, физики и информатики 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования

УДК 378

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 1–2-х КУРСОВ –
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 
К ОСВОЕНИЮ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

М.А. Кейв (Красноярск, Россия)
Н.А. Журавлева (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Постановка проблемы. На протяжении последних лет наблюдается снижение качества математической 

подготовки выпускников общеобразовательных школ, несмотря на результаты Единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) по математике (профильный уровень). Большинство первокурсников со средними баллами ЕГЭ 
имеют пробелы в знаниях школьного курса математики, допускают ошибки в ходе решения математических 
задач базового уровня сложности, вследствие этого испытывают трудности при освоении математических 
курсов в вузе. 

Цель статьи – провести анализ уровня предметной подготовки студентов младших курсов института мате-
матики, физики и информатики Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Аста-
фьева к освоению профильных дисциплин в вузе.

Методология и методы исследования: системно-деятельностный подход; компетентностный подход; 
методы анализа специальной литературы и нормативных документов; методы статистической обработки 
данных.

Результаты исследования. В статье представлены результаты входного тестирования по элементарной 
математике студентов 1-х и 2-х курсов института математики, физики и информатики Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. Проведен анализ наиболее распространенных 
ошибок, допускаемых при выполнении тестовых заданий, и их возможных причин. Выполнен корреляцион-
ный анализ результатов ЕГЭ и баллов за входной тест. 

Заключение. Сделаны выводы о недостаточной готовности первокурсников к изучению высшей матема-
тики в вузе. Экспериментально обоснована целесообразность включения в учебный план подготовки перво-
курсников специального вводного курса по математике и/или практикума по решению школьных математи-
ческих задач.

Ключевые слова: математические знания, предметная подготовка, Единый государственный экза-
мен, входное тестирование, корреляционный анализ, школьный практикум по математике.
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М.А. КЕЙВ, Н.А. ЖУРАВЛЕВА. ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 1–2-х КУРСОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 
К ОСВОЕНИЮ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

Красноярского государственного педагогическо-
го университета им. В.П. Астафьева к освоению 
профильных дисциплин в вузе.

Обзор научной литературы по проблеме. 
В современных зарубежных исследованиях ана-
лизируется математическая подготовка обучаю-
щихся школ, выявляется влияние различных 
условий на качество обучения в разных странах 
[Bernardo, 2021; Gokce, Guner, 2021; Kang, Cogan, 
2022; Lever, Diaz, 2020; Salas-Velasco, 2020; Tasci, 
Titrek, 2020]. Л.П. Квашко сравнивая содержание 
математической подготовки в России и Китае, 
делает вывод, что содержание, уровень слож-
ности и терминология во многом идентичны 
[Квашко, 2022].

А.С. Котюргина, Е.И. Федорова, В.Б. Нико-
лаев, Ю.Б. Никитин, проведя анализ содержа-
ния ЕГЭ по математике за 15 лет, отмечают, что 
«пока ЕГЭ остается единственной безальтерна-
тивной формой аттестации выпускников школ 
и главным вступительным испытанием в вузы, 
неизбежны искажения результатов обучения 
и негативные явления в образовательной сре-
де» [Котюргина и др., 2020, с. 31]. Б.К. Дура-
ков, О.В. Кравцова, В.Р. Майер, Н.Д. Подуфалов,               
Д.В. Семенова, проведя тестирование остаточ-
ных предметных знаний первокурсников по 
всем разделам школьного курса математики, 
сделали вывод о достаточно быстром уровне их 
снижения [Дураков и др., 2022, с. 66]. Л.Б. Рей-
хельгауз также констатирует проблему неустой-
чивости результатов математического образова-
ния [Рейхельгауз, 2019]. По мнению Е.А. Швед, 
Л.А. Болотюк и В.А. Болотюка, у студентов с доста-
точно высоким результатом ЕГЭ отсутствуют базо-
вые знания по математике. «Умения, не подкре-
пленные теоретической базой, теряются очень 
быстро и не могут применяться даже при незна-
чительном изменении формулировки задачи» 
[Швед, Болотюк Л.А., Болотюк В.А., 2022, с. 19].

Р.М. Чудинский провел исследование осо-
бенностей воздействия контекстных данных сту-
дентов на уровень их знаний на основе КИМ ЕГЭ 
[Чудинский, 2022]. Т.А. Чебунькина, С.Ф. Катер-
жина, Ю.А. Собашко считают, что в начале обу-
чения первокурсников необходимо проводить 

входную диагностику, чтобы получить объектив-
ную оценку их знаний и определить дальней-
шую программу обучения [Чебунькина, Катер-
жина, Собашко, 2019].

В школьном образовании отсутствуют ме-
ханизмы своевременного обновления содержа-
ния математического образования [Сикорская, 
Джукашев, Крючкова, 2020, с. 65]. Содержание 
математического образования должно быть 
представлено не только в логике современной 
математики, но и в логике будущей профес-
сиональной деятельности выпускника [Биджи-
ев, 2019]. Основу математической культуры со-
ставляют базовые фундаментальные математи-
ческие знания, понимание основных математи-
ческих методов. Для обучающихся, нацеленных 
на продолжение математического образования 
в вузе, требуется более глубокое изучение по-
нятий и методов математики. Математическая 
подготовка обеспечивает овладение общекуль-
турной когнитивной стратегией в решении про-
фессиональных задач, а математика указывает 
эти направления и обеспечивает студентов науч-
ной установкой [Тестов, Перминов, 2021, с. 27]. 

Для обеспечения преемственности «школа –
вуз» необходима согласованность в содержании 
образования и технологиях обучения [Одоев-
цева, Эйрих, Кириллова, 2022]. В.И. Сафонов, 
О.А. Бакаева, Е.А. Тагаева исследуют проблему 
реализации преемственности математическо-
го образования с помощью информационных 
технологий, позволяющих проводить исследо-
вание математических объектов [Сафонов, Ба-
каева, Тагаева, 2019]. О.К. Подлипский предла-
гает трансформировать математическую подго-
товку школьников с помощью цифровизации и 
практической ориентации для получения зна-
ний, востребованных на протяжении жизни и 
в будущей профессии [Подлипский, 2020]. Од-
ним из важных средств практической подготов-
ки студентов является применение информа-
ционных технологий и инновационных методов 
в образовательном процессе, направленных на 
усиление практической подготовки [Kuzmina, 
Protas, Fartushok et al., 2020]. Обеспечить пре-
емственность можно путем проектирования  
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такой технологии обучения, которая предусмат-
ривала бы дифференцированный подход на 
индивидуальном уровне [Кулакова, Рейханова, 
Букина, 2019, с. 164].

Современный этап развития математиче-
ского образования обусловлен активным поис-
ком результативных технологий обучения мате-
матике в школе и в вузе. Так, например, С.Н. Дво-
ряткина и О.А. Табинова в своих работах пред-
ставили модели для организации процесса обу-
чения математике как в школе, так и в вузе для 
достижения высоких результатов [Dvoryatkina, 
2022; Табинова, 2019]. 

Важнейшими условиями реализации непре-
рывного, в частности математического, образо-
вания является самомотивация человека к об-
разованию и его «умение учиться» [Брейтигам, 
2020, с. 22]. Формирование системы непрерыв-
ного образования в современных условиях по-
зволяет получить гарантию высокого качества 
обучения при ориентации на массовое образо-
вание [Nikiforov, Avdonina, Dikova et al., 2020].

Методология и методы исследования. Ме-
тодологическую основу исследования составили: 
системно-деятельностный подход как методо-
логическая основа федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного 
среднего образования; компетентностный под-
ход как методологическая основа федерально-
го государственного образовательного стандар-
та высшего образования по направлению под-
готовки Педагогическое образование; профес-
сиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования. Модуль «Предметное обучение. Ма-
тематика»). В исследовании использованы ме-
тоды анализа специальной литературы и норма-
тивных документов, методы статистической об-
работки данных.

Результаты исследования. Ежегодно в 
начале учебного года в институте математи-
ки, физики и информатики Красноярского го-
сударственного педагогического университета                     
им. В.П. Астафьева проводится входное тести-
рование по элементарной математике для про-

верки остаточных знаний у первокурсников, по-
ступивших на направление подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, направленность 
(профиль) образовательной программы «Мате-
матика и информатика».

В исследовании принимали участие: в 2021 г.
40 первокурсников; в 2022 г. 46 обучающихся               
1-го курса и 40 обучающихся 2-го курса (перво-
курсники 2021 г.). 

Средний балл по результатам ЕГЭ (мате-
матика, профильный уровень) у первокурсни-
ков 2021 г. составил 61,9 (самый высокий и низ-
кий баллы 86 и 39 соответственно), у первокурс-
ников 2022 г. – 60,9 (самый высокий и низкий              
баллы 80 и 34 соответственно). 

Контрольно-измерительный материал вход-
ного тестирования состоял из 10 заданий, ко-
торые проверяли усвоение на базовом уровне 
школьного курса математики.

Задание 1, в котором необходимо 
было определить сумму корней уравнения 

, верно выполнили: 
65 % первокурсников 2022 г., 14 % первокурсни-
ков 2021 г., 88 % второкурсников 2022 г. Не все 
тестируемые смогли правильно определить ме-
тод решения, который заключался во ведении 
новой переменной. Некоторые правильно опре-
делили метод решения, но забыли осуществить 
обратную замену. Некоторые допускали вычис-
лительные ошибки в ходе решения квадратных 
уравнений.

Задание 2, в котором нужно было ре-
шить дробно-рациональное неравенство вида 

, верно выполнили: 15 % перво-

курсников 2022 г., 39 % первокурсников 2021 г.,          
57 % второкурсников 2022 г. Большинство сту-
дентов продемонстрировали низкий уровень 
владения методом интервалов. Ошибки при 
определении знаков постоянства алгебраической 
дроби. Большинство полученных ответов отлича-
лись от верного невключением точки .

Задание 3 состояло в решении неравенства 
с модулем . Верно выполнили это 
задание 30 % первокурсников 2022 г., 29 % перво-
курсников 2021 г., 64 % второкурсников 2022 г.
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Большая часть ошибок заключалась в непра-
вильном и некорректном оформлении решения 
неравенства. 

В задании 4 требовалось найти значение 
выражения . Процент 
верно выполнивших данное задание составил: 
первокурсников 2022 г. – 24 %, первокурсни-
ков 2021 г. – 32 %, второкурсников 2022 г. – 76 %. 
Основная трудность задания состояла в том, что-
бы представить подкоренное выражение в виде 
полного квадрата суммы или разности. Многие 
забывали про модуль при извлечении квадрат-
ного корня из квадрата.

Задание 5, в котором необходимо было вы-
числить произведение всех корней иррацио-
нального уравнения , верно выпол-
нили: 20 % первокурсников 2022 г., 18 % перво-
курсников 2021 г., 79 % второкурсников 2022 г.           
В ходе решения иррационального уравнения 
многие из студентов не следили за равносиль-
ностью преобразований, в результате чего в от-
вет включили посторонний корень.

Самый низкий результат был получен в ходе 
выполнения задания 6. Верно выполнили это за-
дание: 0 % первокурсников 2022 г., 0 % перво-
курсников 2021 г., 60 % второкурсников 2022 г. 
В задании 6 требовалось решить иррациональ-
ное неравенство вида . Большин-
ство первокурсников не владеют алгоритмами 
решения и правилами равносильных преобра-
зований иррациональных неравенств.

Задание 7, в котором необходимо было 
найти значение выражения ,
верно выполнили: 41 % первокурсников 2022 г.,
25 % первокурсников 2021 г., 83 % второкурсни-
ков 2022 г. Ошибка заключалась в неправиль-
ном применении свойств степеней и свойств                            
логарифма числа. 

Задание 8, в котором необходимо было 
решить логарифмическое неравенство вида 

, верно выполнили: 13 % перво-

курсников 2022 г., 21 % первокурсников 2021 г., 
38 % второкурсников 2022 г. Не все тестируемые 
учли область определения неравенства и то, что 
логарифмическая функция убывающая. 

В задании 9 требовалось найти сумму кор-

ней уравнения . Процент верно вы-

полнивших данное задание составил: первокурс-
ников 2022 г. – 13 %, первокурсников 2021 г. –
14 %, второкурсников 2022 г. – 40 %. Основная 
трудность решения показательно-степенного 
уравнения заключалась в правильном примене-
нии метода логарифмирования, с помощью кото-
рого уравнение сводится к квадратному логариф-
мическому уравнению. Многие забывали про об-
ласть определения уравнения.

Задание 10 заключалось в решении задачи 
на сложные проценты. Верно выполнили это за-
дание: 46 % первокурсников 2022 г., 46 % перво-
курсников 2021 г., 45 % второкурсников 2022 г.
Ошибки в решении задания 10 обусловлены не-
внимательным чтением условия, непонимани-
ем понятий «процент» и «сложный процент», 
неумением выполнять процентные вычисления. 

Таким образом, содержание контрольно-
измерительных материалов входного тестиро-
вания охватывает все основные темы школьно-
го курса алгебры. Заметим, что все задания теста 
имеют базовый уровень сложности.

Результаты исследования показали, что 
большинство первокурсников имеют крайне 
низкий уровень освоения школьной программы 
по алгебре. На диаграмме (рис. 1) представле-
ны результаты выполнения отдельных заданий 
входного теста.

В ходе исследования были сформированы 
две выборки (X – результаты ЕГЭ по профильной 
математике, Y – баллы за входное тестирование) 
и проведен корреляционный анализ. Подробно 
результаты корреляционного анализа для перво-
курсников 2021 г. представлены в работе [Кейв, 
Кобычева, Шашкина, 2021]. Для первокурсников 
2022 г. величина коэффициента корреляции со-
ставила 0,402, что указывает на прямую умерен-
ную связь между признаками. t-критерий Стью-
дента равен 2,812, что больше критического зна-
чения 2,021 (число степеней свободы – 41), зави-
симость признаков статистически значима. Коэф-
фициент ранговой корреляции Спирмена 0,415 
указывает на умеренную прямую связь между 
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признаками X и Y, а критическое значение кри-
терия Спирмена (число степеней свободы – 41) 
равно 0,301, что говорит о статистически значи-
мой зависимости между признаками. Недоста-
точно тесная связь между величинами обуслов-
лена различным набором заданий ЕГЭ и входно-
го теста, что говорит о формальности математи-
ческих знаний у большинства первокурсников и 
больших пробелах в математической подготовке. 
Кроме того, проведенное исследование заставля-
ет усомниться в объективности оценки предмет-
ных результатов освоения программы по матема-
тике в формате ЕГЭ. 

Заключение. Безусловно, уровень предмет-
ной подготовки у первокурсников различный, у 
большинства из них имеются пробелы в школь-
ном курсе математики, что не может в дальней-
шем не сказаться на успешности освоения ма-
тематических курсов в вузе. Позитивную роль 
в выравнивании предметной подготовки и по-
вышении уровня владения базовыми матема-
тическими знаниями школьного курса матема-
тики может сыграть вводный курс математи-
ки или практикум по решению школьных мате-
матических задач. Данный тезис обосновывают 
полученные результаты исследования (рис. 2).

Рис. 1. Распределение ответов студентов по типу правильно решенных заданий теста, % 
Fig. 1. Distribution of students’ answers by type of correctly solved test assignments, %

Рис. 2. Диаграмма сравнения результатов входного тестирования обучающихся в 2021 и 2022 гг.
Fig. 2. Diagram comparing the results of entrance testing of students in 2021 and 2022
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Первокурсники 2021 г. на протяжении первого 
года обучения осваивали дисциплину «Школь-
ный практикум по дисциплинам (математи-
ка)». Если сравнить их результаты входного те-
ста в 2021 г. с результатами, полученными в ходе 
входного тестирования в 2022 г., то можно за-
фиксировать положительную динамику. Боль-
шинство второкурсников после изучения школь-
ного практикума смогли правильно выполнить 
практически все подобные задания, которые год 
назад вызывали у них затруднения.

Представленный в статье анализ уровня 
предметной подготовки студентов младших  

курсов института математики, физики и инфор-
матики Красноярского государственного педа-
гогического университета им. В.П. Астафьева 
свидетельствует о недостаточной готовности 
первокурсников к освоению профильных дис-
циплин в вузе. Уровень качества школьного ма-
тематического образования несомненно влия-
ет на процесс дальнейшего освоения курса ма-
тематики в вузе, поэтому особое внимание не-
обходимо уделить входной диагностике пред-
метных знаний первокурсников и включить в 
учебный план образовательной программы 
вводный курс по математике.
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ASSESSMENT OF READINESS 
OF FIRST- AND SECOND-YEAR STUDENTS, 
FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS, 
TO MASTER VOCATION-RELATED SUBJECTS AT UNIVERSITY

M.A. Keiv (Krasnoyarsk, Russia)
N.A. Zhuravleva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Lately the decrease in the quality of mathematical preparation of secondary school 

graduates has been noticed in spite of the results of the Unified State Examination (USE) in Mathematics (proficiency 
level). Most first-year students with average USE scores have gaps in the knowledge of the school mathematics 
course, make mistakes during the solution of mathematical problems of basic level of complexity. As a consequence, 
they experience difficulties in mastering mathematical courses at university. 

The purpose of the article is to analyze the level of subject preparation of undergraduate students to master 
vocation-related subjects at the Institute of Mathematics, Physics and Informatics of the Krasnoyarsk State Pedagogi-
cal University named after V.P. Astafyev.

Methodology and methods of research: system-activity approach; competence approach; methods of analysis 
of special literature and normative documents; methods of statistical data processing.

Research results. The article presents the results of entrance testing in elementary mathematics for 1st and 2nd 
year students at the Institute of Mathematics, Physics and Informatics of the Krasnoyarsk State Pedagogical Univer-
sity named after V.P. Astafyev. The analysis of the most popular mistakes made when completing test tasks and of 
their possible causes is carried out. Correlation analysis of USE results and entrance test scores was made. 

Conclusions. The conclusions about insufficient readiness of first-year students to study higher mathematics 
in higher education institutions are made. The expediency of including a special introductory course in mathemat-
ics and/or a workshop on solving school mathematical problems in the curriculum of first-year students has been 
experimentally proved.

Keywords: mathematical knowledge, subject preparation, Unified State Examination, entrance testing, correla-
tion analysis, school practice in Mathematics.
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ОБОСНОВАНИЕ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются проблемы адаптации людей с ослабленным здоровьем и воз-

вращения их в социум через физическое воспитание. Рассматриваются основные причины, которые меша-
ют людям с ослабленным здоровьем жить качественной жизнью, заниматься физической культурой, спортом 
с учетом их заболевания и особенно с онкологией. Психолого-педагогическое сопровождение сегодня явля-
ется не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с человеком, у которо-
го ослаблено здоровье, но выступает как комплекс действий, особая культура поддержки и помощи в реше-
нии задач обучения и социализации. 

Цель статьи – обосновать особенности психолого-педагогического сопровождения людей с ослаблен-
ным здоровьем, в том числе больных онкологией, способствующие ведению здорового образа жизни и прод-
лению активного спортивного долголетия. Выполнено исследование, в ходе которого изучались возможно-
сти улучшения здоровья заявленной группы людей через занятия одним из оздоровительных видов спорта. В 
частности, представленный подход применен для психолого-педагогического сопровождения людей с осла-
бленным здоровьем в тренировочном процессе по плаванию с тренером.

Методологию исследования составляют: систематизация и анализ теоретических и эмпирических дан-
ных по психолого-педагогическому сопровождению людей с ослабленным здоровьем, в том числе больных 
онкологией, в тренировочном процессе по плаванию.

Результаты. Исследование и применение психолого-педагогического сопровождения людей с ослаблен-
ным здоровьем, в том числе больных онкологией, в тренировочном процессе по плаванию с тренером позволи-
ло нам получить информацию о поведении человека, о поступках, которые он совершает в тех или иных ситуа-
циях, и о том, как часто он это делает. С помощью опроса нами были получены данные о представлениях, оцен-
ках, целях, мотивах респондентов. Фиксирование результатов в течение нескольких лет и их сравнение помогли 
увидеть динамику успешности тренировочного процесса по плаванию с тренером. Занимающиеся стали более 
уверенными в себе и своих возможностях, страх перед болезнью заместился чувством успешности на соревно-
ваниях, давая возможность раскрыться и позитивно вести активную жизнь, как социальную, так и спортивную.

Заключение. Предложенный в статье подход и применение психолого-педагогического сопровождения 
для людей с ослабленным здоровьем, особенно больных онкологией, в тренировочном процессе по пла-
ванию с тренером предполагает продолжение исследования и будет раскрыт в последующих публикациях. 
Тренировка в бассейне с тренером дает людям с ослабленным здоровьем возможность правильно научить-
ся плавать, а в дальнейшем при правильно рассчитанной нагрузке – шанс вылечиться, возможно, навсегда.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, люди с ослабленным здоровьем, физиче-
ское воспитание, физическая культура, физические нагрузки, тренировочный процесс, плавание, адапта-
ционные возможности организма.
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П
остановка проблемы. Современные тен-
денции адаптации людей с ослабленным 
здоровьем пересматривают устоявшиеся 

подходы к физической активности пациентов. Как 
правило, медицинские учреждения настоятельно 
рекомендовали пациентам, помимо основного 
лечения, беречь свои силы, исключая активные и, 
главное, посильные физические нагрузки. Сейчас 
можно уверенно констатировать – подобная под-
сознательная установка стала неуместной. Дока-
зательством служат результаты многочисленных 
исследований, проводимых с начала 1980-х гг. и 
по настоящее время в разных странах как с людь-
ми с ослабленным здоровьем, так и с больны-
ми онкологией на всех стадиях данного заболе-
вания, а также исследований, направленных на 
изучение профилактического воздействия физи-
ческой активности на развитие злокачественных 
опухолей. Полученные результаты не были оди-
наково выраженными – прежде всего они зависе-
ли от месторасположения опухоли. Поразитель-
ным, однако, является то, что ни в одном из про-
веденных исследований не был зафиксирован не-
гативный эффект [Sports- und Bewegungstherapie, 
2023]. Одним из авторов статьи (Е.В. Гофман) при 
развитии данного направления исследований 
был создан оригинальный подход к физической 
реабилитации женщин, больных онкологией, 
основанный на психолого-педагогическом сопро-
вождении людей на тренировках по плаванию с 
тренером. В исследовании участвовали пациен-
ты с разными стадиями заболеваний онкологии, 
различным физическим и моральным состояни-
ем, особенностями возраста, сложностью моти-
вации к ведению здорового образа жизни и боль-
шими психоэмоциональными нагрузками в соци-
альной среде. Принципиальной особенностью 
предлагаемого подхода является ориентирован-
ность не только на спортсменов с ослабленным 
здоровьем, в частности больных онкологией, но 
и на тренеров, психологов, педагогов.

Методологию исследования составляют си-
стематизация и анализ теоретических и эмпири-
ческих данных по психолого-педагогическому 
сопровождению людей с ослабленным здоро-
вьем, в том числе больных онкологией, в трени-

ровочном процессе по плаванию. Исследование 
включает следующие этапы научной деятельно-
сти: наблюдение, опрос, эксперимент, измере-
ние, сравнение и описание. Теоретические вы-
воды подтверждены экспериментально. Созда-
ны условия для проведения эффективных тре-
нировок, разработаны методы динамической 
адаптации физической нагрузки в виде упраж-
нений, дистанций на тренировке и пр. Проведен 
анализ результатов тестов, и выполнено структу-
рирование собранного материала.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Психолого-педагогическому сопровождению 
спортивной деятельности посвящено много пуб-
ликаций. Для нашего исследования в этом на-
правлении важными явились работы Н.А. Лео-
нюк, М.С. Ковалевич [Леонюк, Ковалевич, 2020], 
А.Ф. Лопашовой [Лопашова, 2019], Е.С. Набойчен-
ко, М.В. Носковой [Набойченко, Носкова, 2021], 
Р.В. Ожигобесова [Ожигобесов, 2016], Л.Г. Уляе-
вой, Е.В. Мельник, Е.В. Воскресенской [Уляе-
ва и др., 2014а]. Проблемам преодоления кри-
тических ситуаций спортсменами тоже уделяет-
ся большое внимание в научных исследовани-
ях. В работах [Сытник, Андреев, 2019; Sun, 2021; 
Shutova et al., 2019; Sytnik, 2021] предложены 
психологические стратегии, позволяющие ре-
шать возникающие в спортивной практике проб-
лемы. Авторским коллективом под руковод-
ством Л.Г. Уляевой [Уляева и др., 2014b; Уляева, 
2017; Ulyaeva et al., 2020] отмечается, что адапта-
ционные возможности организма напрямую за-
висят от невротизации и эмоционального выго-
рания, которые, в свою очередь, приводят к ис-
тощению и отклонению в поведении человека и 
подрывают его не только психическое, но физи-
ческое здоровье. Однако данное исследование 
проводилось для спортсменов, не имеющих от-
клонений в физическом состоянии. Психологиче-
ское и физическое воздействие на людей с осла-
бленным здоровьем имеет свои особенности и 
требует создания нового подхода к психолого-
педагогическому сопровождению. В работах [Си-
маева, Ецина, 2010; Курбатова и др., 2019; Ларио-
нова, 2021; Камилова и др., 2021; Мельник, Кор-
нева, 2012; Расулов, 2019; Stepchenko et al., 2017] 
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внимание сфокусировано на том, что первый этап 
психолого-педагогического сопровождения жен-
щин с ослабленным здоровьем, больных онко-
логией или перенесших операцию по удалению 
злокачественной опухоли, основан на правиль-
ном подборе методов психокоррекции. Дальней-
шая дифференциация программ должна прово-
диться и корректироваться с учетом корреляции 
в них индивидуально-личностных особенностей 
женщин представленных выше групп, их жизнен-
ной позиции и самооценки, с использованием со-
ответствующих возможностей, желательно пози-
тивных, окружающей их социосреды.

Проведенный анализ работ [Багадирова, 
2020; Levkova et al., 2018; Maclellan, 2016] позво-
лил заключить, что овладение психологической 
структурой спортивной деятельности является 
ресурсом профессиональной самореализации 
личности в спорте. Самореализация личности 
для лиц с ослабленным здоровьем имеет свои 
особенности и требует создания нового подхода 
к психолого-педагогическому сопровождению.

Результаты исследования. Эксперимен-
тальные исследования проводились путем те-
стирования женщин с ослабленным здоровьем 
и больных онкологией для выявления эмоцио-
нального состояния, стремления тренироваться, 
работать над собой и участвовать в соревнова-
ниях. Для этой цели использовались следующие 
диагностические процедуры:

– изучение общей самооценки по опросни-
ку № 1 Г.Н. Казанцевой «Раскрытие внутреннего 
потенциала спортсмена»;

– диагностика личности на мотивацию к 
успеху по методике Т. Элерса [Родионов, 2018].

Центральным участником и исполнителем 
исследования является тренер, который выпол-
няет создание и поддержку психологического 
климата в команде, наблюдение за правильно-
стью нагрузки для людей с ослабленным здоро-
вьем, мотивацию к новым достижениям, психо-
логическую подготовку спортсменов к соревно-
ваниям. В задачи тренера входят:

– организация психолого-педагогического 
сопровождения женщин с онкологией в трени-
ровочном процессе;

– проведение тренировки и подбор нагрузки;
– проведение опросов и тестирований для 

выявления изменений эмоционального фона 
испытуемых и определения уровня готовности 
их к участию в соревнованиях.

Первые результаты нашего эксперимента 
говорят сами за себя. Вот уже более шести лет 
женщины плавают под руководством тренера по 
адаптивному плаванию.

В исследовании принимали участие кон-
трольная и экспериментальная группы. В экс-
периментальную группу вошли женщины, за-
нимающиеся плаванием с тренером на протя-
жении 3–5 лет и более, – ЭГ (эксперименталь-
ная группа). Контрольную группу составили 
женщины, занимающиеся плаванием самосто-
ятельно, время от времени, редко, – КГ (конт-
рольная группа).

Исследование проводилось по опроснику 
№ 1 Казанцевой для раскрытия внутреннего по-
тенциала спортсмена. Анкетирование состояло 
из двух этапов, распределенных по времени. Ре-
зультаты показаны на рис. 1 и 2, где темно-серый 
конус свидетельствует о низкой самооценке, 
светло-серый конус – о средней самооценке, се-
рый конус – о высокой самооценке.

По графикам можно сделать вывод, что ре-
гулярные занятия с тренером дают хороший ре-
зультат для раскрытия внутреннего потенциала. 
Самооценка у женщин повышается.

На втором этапе исследования всем жен-
щинам, занимающимся плаванием, было 
предложено пройти диагностическую проце-
дуру по методике Т. Элерса. Интерпретирова-
ние результатов по данной методике не пред-
ставляет сложности – чем больше сумма бал-
лов, тем выше уровень мотивации к достиже-
нию успеха:

– 1–10 баллов – низкий ранг (уровень) мо-
тивации к успеху;

– 11–16 баллов – средний ранг (уровень) 
мотивации;

– 17–20 баллов – умеренно высокий ранг 
(уровень) мотивации;

– 21 балл и более – слишком высокий ранг 
(уровень) мотивации к успеху.
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Рис. 2. Раскрытие внутреннего потенциала женщин с онкологией по методике Г.Н. Казанцевой 
на окончание эксперимента, %

Fig. 2. Disclosure of the internal potential of women with oncology according to the method of G.N. Kazantseva 
at the end of the experiment, %

Рис. 1. Раскрытие внутреннего потенциала женщин с онкологией по методике Г.Н. Казанцевой 
на начало эксперимента, %

Fig. 1. Disclosure of the internal potential of women with oncology according to the method of G.N. Kazantseva 
at the beginning of the experiment, %

Результаты исследования показали, что уме-
ренно успешные женщины выбирают средний 
уровень риска. Женщины, боящиеся неудач, 
либо предпочитают не рисковать совсем, либо 
выбирают слишком высокий для себя уровень 
риска. Также был выявлен еще один результат –
чем выше была мотивация у женщин с осла-
бленным здоровьем или больным онкологией к 
успеху и достижению цели, тем ниже была у них 
готовность к риску. Замечено, что те женщины, 

которые сильно мотивированы на успех и име-
ют высокую готовность к риску, редко попада-
ют в несчастные случаи, чем женщины, имею-
щие высокую готовность к риску, но невысокую 
мотивацию к избеганию неудач. Значительное 
торможение в социальной активности происхо-
дит и при высокой мотивации к избеганию не-
удач, когда человек с ослабленным здоровьем 
нацелен только на защиту. Людям с ослаблен-
ным здоровьем с низкой мотивацией к успеху 
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нужно развивать уверенность, убежденность в 
своих силах, а при завышенном уровне – выра-
батывать умения понимать, принимать и учиты-
вать интересы других, воспитывать, развивать 
чувство собственной ответственности и ответ-
ственности за других, умеренности, тактичности 
и доброжелательности.

По наблюдениям тренера по плаванию за 
женщинами с ослабленным здоровьем и боль-
ными онкологией, замечено, что те, у кого мо-
тивация выше, быстрее преодолевают страх при 
обучении плаванию, боязнь глубины и быстрее 
переходят в состав плавающих спортсменов. Не-
удачи их мало пугают, и они готовы повторять 
упражнения, которые для них иногда сложны                
в выполнении.

И наоборот, при низкой мотивации женщи-
ны надолго остаются в «рядах» не умеющих пла-
вать. Боязнь, неуверенность в собственных си-
лах и малоподвижные движения в воде не дают 
им шанса на успех обучения плаванию. В конеч-
ном счете они со временем перестают пытаться 
и прекращают тренировки.

Наблюдения и результаты теста Элер-
са показывают уровень мотивации человека 
для работы над собой и своими болезнями. 
Это доказывает, что должно быть психолого-
педагогическое сопровождение таких людей 
для повышения их самооценки, настроя на фи-
зическую активность, поддержку в работе над 
собой. «Сегодняшнее чуть большее самоува-
жение, чем вчера, завтра сделает Вас чуточку 
другим. Так постепенно Вы станете в жизни тем            

человеком, кем Вы намерены быть, и со спор-
тивным азартом будете преодолевать любые 
жизненные трудности» [Норбеков, 2012].

Заключение. В своем исследовании авто-
ры подтверждают необходимость применения 
психолого-педагогического сопровождения лю-
дей с ослабленным здоровьем, в том числе с он-
кологией, в тренировочном процессе по плава-
нию с тренером. Кроме того, в проведенных ис-
следованиях были выявлены существенные по-
ложительные результаты от применения ис-
пользованных адаптивных физических нагру-
зок под руководством тренера, рассчитанных 
согласно разработанной методике и подобран-
ных индивидуально каждой женщине. Тренер 
направляет, общается с ними и настраивает на 
физическую активность под его контролем. К 
тому же, по опросам женщин, у них произошли 
и физические изменения: хорошо стала двигать-
ся рука, которая после операции едва поднима-
лась; самочувствие, дыхательный процесс улуч-
шились; при внешнем осмотре видны явно под-
тянутые мышцы рук и ног; укрепился мышечный 
каркас позвоночника.

Кроме того, можно отметить следующие су-
щественные факторы, обеспечивающие успеш-
ное внедрение предложенного подхода:

1) вырабатывается условный рефлекс к ра-
боте над собой;

2) определяется целеполагание в процессе 
тренировок;

3) повышается мотивационная составляю-
щая, исключающая фактор лени.
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PROVISION OF A RATIONALE FOR PSYCHOLOGICAL 
AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF WOMEN WITH ONCOLOGY 
IN SWIMMING TRAINING PROCESS 

E.V. Hoffmann (Krasnoyarsk, Russia)
A.N. Savchuk (Krasnoyarsk, Russia)
N.E. Strogova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article analyzes the problems of adaptation of people with impaired health and 

their return to society through physical education. The main reasons that prevent people with impaired health from 
living a quality life, going in for physical culture, sports, taking into account their disease, especially oncology, are 
considered. Psychological and pedagogical support today is not just a sum of various methods of correctional and 
developmental work with a person whose health is weakened. It acts as a set of actions, a special culture of support 
and assistance in solving problems related with training and socialization. 

The purpose of the article is to substantiate the features of psychological and pedagogical support for people 
with impaired health, including cancer patients, contributing to their healthy lifestyle and prolonging active sports 
longevity. The carried out study focuses on the possibilities of improving the health of the declared group of people 
through practicing one of the health-improving sports. In particular, the presented approach is applied for psycho-
logical and pedagogical support of people with impaired health in the training process of swimming with a coach.

Methodology (materials and methods). The research is based on systematization and analysis of theoretical and 
empirical data on psychological and pedagogical support of people with impaired health, including cancer patients, 
in the swimming training process.

Research results. The study and application of psychological and pedagogical support for people with impaired 
health, including cancer patients, in the training process of swimming with a coach allowed us to get information 
about people’s behavior, about the actions they perform in certain situations, and how often they do it. With the help 
of the survey, we have obtained data on the views, assessments, goals, and motives of the respondents. Recording 
the results for several years and comparing them helped us to see the dynamics of the success of the swimming train-
ing process with a coach. The students became more confident in themselves and their abilities, the fear of illness 
was replaced by a sense of success at competitions, giving them the opportunity to open up and positively lead an 
active life, both social and sport-related.

Conclusion. The approach proposed in the article and the use of psychological and pedagogical support for 
people with impaired health, especially cancer patients, in the training process of swimming with a coach suggests 
the continuation of the study and will be disclosed in subsequent publications. Training in a swimming pool with a 
trainer gives people with weakened health the opportunity to learn how to swim properly, and in the future, with a 
properly calculated load, a chance to recover, perhaps forever. After all, movement is life!

Keywords: psychological and pedagogical support, people with impaired health, physical education, physical 
culture, physical activity, training process, swimming, adaptive capabilities of a body.
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# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология

УДК 159.9

АНАЛИЗ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ 
СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПОДРОСТКОВ 13–15 ЛЕТ1

Л.В. Арамачева (Красноярск, Россия)
Е.Ю. Дубовик (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы и цель. В статье приведен анализ консультационных запросов родителей, воспи-

тывающих подростков 13–15 лет, по вопросам воспитания, обучения и развития детей, для своевременного 
оказания психологической помощи.

Цель статьи – проанализировать консультационные запросы современных родителей, воспитывающих 
подростков 13–15 лет, выявить и охарактеризовать типичные трудности родителей, связанные с обучением, 
развитием и воспитанием детей.

Методологию исследования составляют положения научных исследований Л.С. Выготского, А.Н. Леон-
тьева, А.М. Прихожан, Ф. Райс, рассматривающие особенности психического и личностного развития в подрост-
ковом возрасте, исследования Е.О. Смирновой, Д.Я. Райгородского, характеризующие детско-родительские 
отношения в семьях с подростками; работы А.Я. Варга, А.С. Спиваковской, Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.А. Емельян-
цевой, обосновывающие важность сопровождения семьи в обеспечении психологического благополучия ре-
бенка и преодолении имеющихся трудностей.

Методы исследования: анкетирование, контент-анализ, прототипический анализ П. Вержеса. Проводи-
лось анкетирование родителей подростков 13–15 лет. Вопросы анкеты предполагали формулировку родите-
лями обращений к психологу по вопросам детского развития, фиксацию имеющихся затруднений. Для анали-
за представлений родителей о своих детях, а также выявления специфики их затруднений в вопросах воспи-
тания, обучения и развития детей применялся метод П. Вержеса, позволяющий оценивать структуру социаль-
ного представления (выделить «ядро» и «периферию») и прогнозировать ее возможную динамику.

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что ядро представлений родителей о 
своем ребенке-подростке, с одной стороны, отражает сложившиеся в социуме представления о приоритетах 
семейного воспитания, с другой – демонстрирует реальный опыт общения и взаимодействия родителя с ре-
бенком. Так, родители считают необходимым воспитать «умного» ребенка, а приоритетной областью детско-
го развития обозначают «интеллектуальную сферу». 

Во вторую зону входят в основном характеристики, отражающие представления родителей о социальной 
состоятельности их ребенка. Родители понимают значимость социальной состоятельности подростка, а так-
же необходимость эмоциональной поддержки со стороны близких взрослых в обеспечении его полноценно-
го социального развития.

В третью зону вошли достаточно разнонаправленные родительские суждения, связанные со сферой об-
разования детей. Основной запрос к психологу: как повысить интерес ребенка к учебе? Это представления, 
в которых имеются элементы, возможно, взятые индивидом из внешней среды и являющиеся следствием  
усвоения определенных общественных стереотипов.

Периферическую (четвертую) зону составляют представления, которые связаны с привычными моделя-
ми поведения родителей. Данные суждения отражают индивидуальный опыт родителей в зависимости от 
жизненной ситуации, в которой находится семья, в том числе опыта отношения с собственными родителями. 
В этой зоне представлений модель родительства выглядит как необходимость заботиться о ребенке, прояв-
лять внимание к ребенку, развивать жизненно необходимые умения. 

Заключение. Полученные результаты дают возможность обосновать направления и содержание психо-
логического просвещения современных родителей, воспитывающих подростков. К ним относим: информи-
рование о роли детско-родительских отношений в развитии личности и становлении характера подростка; о 
приемах выстраивания гармоничных отношений с детьми; обсуждение и апробацию действенных способов 
разрешения возникающих конфликтов, эффективных практик воспитания.

Ключевые слова: родители, подростки, консультационные запросы, психологическое просвещение ро-
дителей.

1 Публикация подготовлена по результатам работ с использованием средств гранта Красноярского краевого фонда                
науки № 2022031008473 «Разработка и апробация информационно-методического портала как средства психолого-
педагогического сопровождения современных родителей на основе диагностики их потребностей и затруднений».
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П
остановка проблемы и цель исследова-
ния. Родители выступают в одной из ве-
дущих ролей в развитии личности ре-

бенка, при этом на каждом возрастном эта-
пе значимость семьи меняется и характеризу-
ется специфическими особенностями [Спива-
ковская, 2000; Бэндлер, Гриндер, Сатир, 2003;                                         
Варга, 2011; Mayuri, Divya, Kiran, 2017].

Взаимоотношения подростка с родителями 
выходят на новый качественный уровень. Осо-
бенности отношений в диаде «семья – подро-
сток» обусловлены прежде всего формировани-
ем и осознанием ребенком на данном возраст-
ном этапе своей идентичности, изменениями в 
мотивационной сфере. У подростка доминиру-
ют два типа потребностей: потребность в осво-
бождении от опеки взрослых, самоопределении 
и потребность в заботе, поддержке со стороны 
родителей [Возрастно-психологический..., 2007; 
Макарова, 2014].

Общепризнано, что семья – среда, в кото-
рой ребенок проходит первые этапы социали-
зации, усваивает способы общения с предста-
вителями разных поколений, разного пола. Се-
мья имеет ключевое значение для личностно-
го развития подростка. Характер взаимоотно-
шений с родителями определяется рядом фак-
торов, прежде всего индивидуальными лич-
ностными свойствами подростка, которые при-
обретают в этом возрасте устойчивость. Отме-
тим также психологическую атмосферу в се-
мье, обусловленную психосоциальными каче-
ствами родителей, типом семейного воспита-
ния, спецификой взаимоотношений с сиблин-
гами, материальным и социальным состояни-
ем семьи, уровнем образования и професси-
ей родителей и др. И наконец, выраженность 
активной позиции самого подростка [Емельян-
цева, 2000; Прихожан, 2009; Райс, 2012; Smith, 
2010; Kaplan, 2013].

В современных семьях с подростками су-
щественной причиной возникновения трудно-
стей в сфере детско-родительских отношений 
является недостаточная просвещенность роди-
телей в вопросах возрастного развития ребенка 
с учетом сложности и конфликтогенности это-
го возрастного периода. Построение просвети-
тельской работы невозможно без анализа ти-
пичных затруднений родителей в вопросах вос-
питания, обучения и развития детей. Указан-
ные положения актуализируют цель настоя-
щего исследования – анализ консультационных 
запросов современных родителей, воспитыва-
ющих подростков 13–15 лет.

Методологическую основу исследования 
составляют научные положения, отражающие 
закономерности психического развития в под-
ростковом возрасте, представленные в трудах 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.М. Прихо-
жан, Ф. Райс; работы Е.О. Смирновой, Д.Я. Рай-
городского, характеризующие специфику 
детско-родительских отношений в семьях с 
подростками; работы А.Я. Варга, А.С. Спиваков-
ской, Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Малкиной-Пых, 
Т.А. Емельянцевой, обосновывающие значи-
мость психологического просвещения семьи 
для обеспечения полноценного психического 
и личностного развития ребенка [Возрастно-
психологический..., 2007].

Теоретический обзор. К проблематике 
детско-родительских отношений в последние 
годы обращаются многие авторы (А.С. Спиваков-
ская, А.А. Захаров, Ю.Б. Гиппенрейтер, З. Матей-
чик и др.) Ведущим в воспитании ребенка авто-
ры единогласно определяют наличие душевно-
го единения, эмоциональной связи родителей с 
ребенком. 

Общепризнано, что подростковый возраст 
является критическим. Практика психологиче-
ского консультирования показывает, что доля 
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случаев обращения родителей к психологу на 
данном этапе резко возрастает. Следует отме-
тить, что при этом становится более широким 
диапазон родительских запросов: от проблем, 
связанных с зависимостью от гаджетов, до ри-
ска наркомании и алкоголизма, от признаков 
дисморфоманий до низкой учебной мотива-
ции. Поэтому обобщение и классификация кон-
сультативных случаев представляются очень 
сложными.

Как известно, основные возрастные новооб-
разования подростков связаны с их самоопреде-
лением в трех сферах: сексуальной, психологи-
ческой (интеллектуальной, личностной, аффек-
тивной) и социальной. Следовательно, проб-
лемы этого возраста связаны с поиском спосо-
бов удовлетворения ведущих потребностей: фи-
зиологической (дающей импульс физической и 
сексуальной активности подростков); потребно-
сти в безопасности, которую дети находят в при-
надлежности к группе; потребности в сепарации 
от семьи; потребности в общественном призна-
нии; в самореализации [Фонтенел, 1998; Мухи-
на, 1999; Подростковый..., 2006; Возрастно-
психологический..., 2007; Социальный..., 2013; 
Поскребышева, Карабанова, 2014].

Согласно исследованиям (П.С. Макеев,                
А.В. Сапа, Н.В. Шалыгина, K. Lai, K. Hong, A. Tari 
и др.), современным подросткам свойственны 
черты «сетевого поколения» или «поколения 
цифровых аборигенов», «Internet Generation». 
Подростки большую часть времени находят-
ся в режиме онлайн на доступном техническом 
устройстве (другие формы общения для них 
очень часто затруднены). Они достаточно прак-
тичны, инициативны, быстры, готовы постоян-
но меняться вслед за окружающей внешней сре-
дой, «впитывают» большое количество инфор-
мации, но, как правило, поверхностно, для ре-
шения возникающих трудностей обращаются к 
помощи Интернета [Левада, 2001].

В отечественной психолого-педагогической 
литературе значительная часть исследований             
посвящена изучению социально-психологичес-
ких особенностей современных подростков, 
в том числе системе их жизненных ценностей

(А.Н. Буреломова, М.И. Гореликов, Н.А. Журавле-
ва); мотивации учебной деятельности (Е.А. Калаш-
никова); социализации (Д.О. Королева, Е.Г. Чер-
никова, Т.Г. Пташко, Н.А. Соколова); адаптации к 
условиям социальной и образовательной среды 
(Л.И. Копырина) [Лебедева, Повшедная, 2022].

При консультировании родителей подрост-
ков часто становится очевидным, что пробле-
мы подростка, как и проблемы отношений под-
ростка с близкими взрослыми, есть закономер-
ное следствие сложностей более ранних пери-
одов его жизни [Возрастно-психологический..., 
2007; Шаад, 2021; Андрущенко, Тимашева, 2012; 
Биловаш, Шулаева, 2020]. Работа психолога при 
этом требует от него специальных технологий 
взаимодействия с семьей и владения адекват-
ными методами воздействия, психологически-
ми приемами, понимания современного содер-
жания понятия «родительство».

Обеспечение качественной психологиче-
ской помощи родителям подростков требует 
анализа их консультационных запросов.

Материалы и методы исследования. Ан-
кетирование, контент-анализ, прототипический 
анализ П. Вержеса.

Проводилось анкетирование родителей 
подростков 13–15 лет. Вопросы анкеты предпо-
лагали формулировку родителями обращений к 
психологу по вопросам детского развития, фик-
сацию имеющихся затруднений. Ряд вопросов 
анкеты был направлен также на изучение пред-
ставлений родителей о своих детях:

– Чем интересуется ребенок?
– В каких ситуациях ребенок чувствует себя 

счастливым?
– В каких ситуациях ребенок переживает?
– Каковы особенности характера ребенка?
Данные вопросы позволили более глубоко 

исследовать взаимосвязи между изучаемыми 
явлениями.

В анкете использовались вопросы открыто-
го и закрытого характера. Развернутые ответы 
родителей на открытые вопросы анкеты подвер-
гались контент-анализу.

В исследовании приняли участие родители 
подростков 13–15 лет (100 чел.).

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология
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При выборе способа анализа представле-
ний родителей о своих детях, а также их затруд-
нений в вопросах воспитания, обучения и раз-
вития детей, мы остановились на прототипиче-
ском анализе П. Вержеса. Метод Вержеса позво-
ляет охарактеризовать ядро социального пред-
ставления, что дает возможность выявить глу-
бинные, мало осознаваемые мотивы социаль-
ного поведения.

Основными этапами анализа являются: вы-
деление ядра, периферии и зон потенциальных 
изменений через изучение ответов, ассоциа-
ций респондентов (определение частоты и ранга              
изучаемых переменных). Полученные данные 
позволяют выделять структуру социального 
представления и прогнозировать ее возможную 
динамику, т.к. ассоциации из зоны потенциаль-
ного изменения социального представления яв-
ляются возможным источником трансформации 
представлений в данной группе и в скором вре-
мени смогут стать ядерной частью социального 
представления.

Согласно П. Вержесу, ядро представления 
образуют те понятия, которые в первую очередь 
ассоциируются со словом-стимулом, причем у 
большинства респондентов (иначе говоря, высо-
кочастотные и низкоранговые ассоциации). Ана-
лиз полученных данных позволил выделить эле-
менты ядра и периферии (табл.). 

Границы зон определялись путем вычис-
ления ранга и частоты встречаемости. Анализу 
подвергались только те ассоциации (ответы), ко-
торые встречались не менее 10 раз.

Результаты исследования и обсуждение.
Зону ядра (зона 1) составили ассоциации, кото-
рые появляются часто и в первую очередь.

В зону периферии вошли ассоциации, кото-
рые:

– появляются в первую очередь, но редко. 
Зона 2;

– появляются часто, но не в первую оче-
редь. Зона 3;

– появляются редко и не в первую очередь. 
Зона 4.

Анализ социальных представлений родителей по П. Верджесу

Analysis of parents’ social ideas according to P. Verges

Зона 1. Появляются часто и в первую очередь.
Мой сын (дочь) интересуется (увлекается)…                      
гаджетами – 47 ассоциаций (всего 200 ассоциаций);
Мой сын (дочь) чувствует себя счастливым,                    
когда… его не трогают – 33 ассоциации (всего 186  ас-
социаций).
Мой сын (дочь) переживает, когда… его не понима-
ют – 25 ассоциаций (всего – 197).
Моему сыну (дочери) свойственны особенности ха-
рактера… умный – 32 ассоциации (всего – 187).
Наиболее актуальной для меня областью развития 
моего ребенка является... интеллектуальное разви-
тие – 18 ответов (всего – 113).
Если бы была возможность проконсультировать-
ся у детского психолога относительно воспитания и 
развития моего ребенка, я бы обратился с вопросом 
(проблемой)…
«Как разрешать конфликты с ребенком?» – 20 ответов 
(всего – 116)

Зона 2. Появляются в первую очередь, но редко.
Мой сын (дочь) интересуется (увлекается)…
общением с друзьями – 14 ассоциаций.
Мой сын (дочь) чувствует себя счастливым, 
когда… его любят – 12 ассоциаций.
Мой сын (дочь) переживает, когда… его счита-
ют «маленьким» – 16 ассоциаций.
Моему сыну (дочери) свойственны особенно-
сти характера… эгоистичный – 15 ассоциаций.
Наиболее актуальной для меня областью раз-
вития моего ребенка является… развитие во-
левых качеств – 13 ответов.
Если бы была возможность проконсультиро-
ваться у детского психолога относительно 
воспитания и развития моего ребенка, я бы 
обратился с вопросом (проблемой)…
«Что делать, если у ребенка нет друзей?» –              
15 ответов

Зона 3. Появляются часто, но не в первую очередь.
Мой сын (дочь) интересуется (увлекается)… спортом 
(31); танцами (23); музыкой (18).
Мой сын (дочь) чувствует себя счастливым, когда…
получает хорошую оценку – 18 ассоциаций.
Мой сын (дочь) переживает, когда… ссорится с одно-
классниками – 22 ассоциации.

Зона 4. Появляются редко и не в первую очередь.
Мой сын (дочь) интересуется (увлекается)…
молодежными сериалами – 11 ассоциаций.
Мой сын (дочь) чувствует себя счастливым, 
когда… ему что-то покупают (одежду, гадже-
ты и др.) – 12 ассоциаций.
Мой сын (дочь) переживает, когда… не уделяю 
внимания – 10 ассоциаций.

Л.В. АРАМАЧЕВА, Е.Ю. ДУБОВИК. АНАЛИЗ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПОДРОСТКОВ 13–15 ЛЕТ
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Моему сыну (дочери) свойственны особенности                  
характера… упрямый – 26 ассоциаций.
Наиболее актуальной для меня областью развития 
моего ребенка является… физическое развитие –                  
15 ответов.
Если бы была возможность проконсультировать-
ся у детского психолога относительно воспитания и 
развития моего ребенка, я бы обратился с вопросом 
(проблемой)…
«Как повысить интерес ребенка к учебе?» – 19 ответов

Моему сыну (дочери) свойственны особенно-
сти характера… ленивый – 11 ассоциаций.
Наиболее актуальной для меня областью раз-
вития моего ребенка является… эмоциональное 
развитие (управление эмоциями) – 10 ответов.
Если бы была возможность проконсультиро-
ваться у детского психолога относительно 
воспитания и развития моего ребенка, я бы 
обратился с вопросом (проблемой)…
«Как договариваться с ребенком?» – 11 ответов

Окончание табл.

Ядро представлений родителей о своем 
ребенке-подростке, с одной стороны, отражает 
сложившиеся в социуме представления: о прио-
ритетах семейного воспитания, с другой – де-
монстрирует реальный опыт общения и взаимо-
действия родителя с ребенком.

Так, родители считают необходимым вос-
питать «умного» ребенка, а приоритетной обла-
стью детского развития обозначают «интеллек-
туальную сферу». Данные ассоциации отражают 
убеждения родителей: «Я как родитель должен 
уделять внимание умственному (интеллектуаль-
ному) развитию ребенка, что обеспечит ему хо-
рошее образование, востребованную профес-
сию, достойный уровень жизни».

Известно, что категории долженствования 
отражают глубинные убеждения, которые были 
усвоены в процессе социализации (собственный 
опыт наблюдения за моделью поведения роди-
телей в родительской семье, модели, трансли-
руемые в СМИ, научной и художественной лите-
ратуре и т.п.). Такие убеждения не всегда усваи-
ваются критично и, существуя на уровне созна-
ния, побуждают соответствующим образом вы-
страивать собственное общение и поведение как 
родителя, тогда как подсознательно родитель мо-
жет тяготиться необходимостью такого исполне-
ния родительской роли, испытывать дискомфорт 
и стремиться к иной модели поведения.

Данные положения подтверждаются сужде-
ниями (ассоциациями) родителей, отражающи-
ми их опыт общения и взаимодействия с ребен-
ком, а также обозначенными затруднениями в 
вопросах воспитания.

Так, родители отмечают, что их отношения 
с ребенком часто конфликтны, а применяемые 

средства воспитательного воздействия не всег-
да эффективны. Основной запрос к психологу: 
Как разрешать конфликты с ребенком? Пред-
ставления о ребенке также отражают неблаго-
приятную атмосферу детско-родительских от-
ношений: «Мой сын (дочь): интересуется толь-
ко гаджетами; чувствует себя счастливым, ког-
да его не трогают; переживает, когда его не 
понимают».

Выявленные представления родителей о ре-
бенке и основной запрос к психологу отражают 
неуверенность родителей в правильности вы-
бранной воспитательной стратегии.

Зоны 2 и 3 входят в потенциальную зону из-
менений социального представления. Ассоциа-
ции из зоны потенциального изменения соци-
ального представления являются возможным 
источником трансформации представлений в 
данной группе и в скором времени смогут стать 
«ядерной» частью социального представления.

Анализ полученных данных показал, что 
во вторую зону входят в основном характери-
стики, отражающие представления родителей 
о социальной состоятельности их ребенка. Ре-
спонденты отмечают, что основная сфера инте-
ресов ребенка – общение с друзьями. В то же 
время выражают обеспокоенность недостаточ-
ным развитием социальных качеств ребенка. 
Запрос к психологу: Что делать, если у ребен-
ка нет друзей?

Таким образом, родители понимают значи-
мость социальной состоятельности подростка, а 
также необходимость эмоциональной поддерж-
ки со стороны близких взрослых в обеспечении 
его полноценного социального развития: Ему 
комфортно, когда его любят.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология
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В третью зону вошли достаточно разнона-
правленные родительские суждения, связанные 
со сферой образования детей.

Респонденты отмечают, что ребенок чув-
ствует себя счастливым, когда получает хоро-
шую оценку, переживает, когда ссорится с одно-
классниками. Основной запрос к психологу: Как 
повысить интерес ребенка к учебе?

В суждениях прослеживается заинтересо-
ванность родителей сферой дополнительно-
го образования детей: «…ребенок увлекается: 
спортом; танцами; музыкой»; «…наиболее ак-
туальной областью детского развития считаю 
физическое развитие».

Это та часть представлений, в которых со-
держатся элементы, возможно, навязанные ин-
дивиду из внешней среды и являющиеся след-
ствием усвоения определенных общественных 
стереотипов. Суждения вновь согласуются с об-
разом «идеального» родителя, ярко проявляю-
щегося в «ядерной» зоне представлений, и мо-
делью его поведения – «Необходимо занимать-
ся обучением и развитием ребенка». Отсюда: 
«Главная задача родителей – выучить ребенка».

И наконец, в собственно периферическую 
зону представления (последняя, четвертая 
зона) вошли суждения: «Мой сын (дочь) пере-
живает, когда… не уделяю ему внимания»; Ре-
бенок чувствует себя счастливым, когда… ему 

что-то покупают (одежду, гаджеты и др.)»; 
«Наиболее актуальной для меня областью раз-
вития моего ребенка является… эмоциональ-
ное развитие (обучение управлению эмоция-
ми)». Ведущий запрос к психологу: Как догова-
риваться с ребенком?

Это представления, которые связаны с 
привычными моделями поведения родите-
лей. Данные суждения отражают индивиду-
альный опыт родителей в зависимости от жиз-
ненной ситуации, в которой находится семья, 
в том числе опыта отношения с собственными 
родителями. В целом в этой зоне представле-
ний модель родительства выглядит как необхо-
димость заботиться о ребенке, проявлять вни-
мание к ребенку, развивать жизненно необхо-
димые умения. Но возникают вопросы: как это 
сделать? Каким жизненно важным умениям 
необходимо научить?

Проведенное исследование позволяет вы-
строить просветительскую работу с родителями 
подростков, направлениями которой должны 
стать: информирование об особенностях детско-
родительских отношений и их влиянии на фор-
мирование личности и становление характера 
подростка; демонстрация приемов построения 
эффективных отношений с детьми; совместное 
обсуждение и выработка конструктивных спосо-
бов разрешения конфликтных ситуаций.
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ANALYSIS OF ADVICE REQUESTS OF MODERN PARENTS 
RAISING 13–15-YEAR-OLD TEENAGERS

L.V. Aramacheva (Krasnoyarsk, Russia)
E.Yu. Dubovik (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article provides an analysis of the advice requests of parents raising 13–15-year-

old teenagers on the issues of upbringing, education and development of children, for the timely provision of psy-
chological assistance.

The purpose of the article is to analyze the advice requests of modern parents raising 13–15-year-old teenagers, 
to identify and characterize the typical difficulties of parents associated with education, development and upbringing 
of children. 

Research methodology. The methodology of the study consists of the provisions of scientific research by Vy-
gotsky L.S., Leontiev A.N., Prikhozhan A.M., Rice F., considering the features of mental and personal development 
in adolescence; research by Smirnova E.O., Raygorodsky D.Ya., characterizing child-parent relations in families with 
adolescents; works by Varga A.Ya., Spivakovskaya A.S., Gippenreiter Yu.B., Emelyantseva T.A., proving the importance 
of family support in ensuring psychological well-being of a child and overcoming existing difficulties.

Research methods include questionnaire, content analysis, prototypical analysis by P. Verges. Parents of 
13–15-year-old teenagers were surveyed. The questionnaire questions implied parents’ formulation of appeals to a 
psychologist on issues of child development, fixing the existing difficulties. To analyze the ideas of parents about their 
children, as well as to identify the specifics of their difficulties in upbringing, education and development of children, 
P. Verges’ method was used to assess the structure of social representation (to identify the core and periphery) and 
predict its possible dynamics.

Research results. The study showed that the core of parents’ ideas about their teenage child reflects, on the 
one hand, the ideas that have developed in society about the priorities of family education, on the other hand, it 
demonstrates the real experience of communication and interaction between a parent and a child. So, parents con-
sider it necessary to raise a ‘smart’ child, and the ‘intellectual sphere’ is indicated as the priority area for children’s 
development.

The second zone mainly includes characteristics reflecting parents’ ideas about their child’s social well-being. 
Thus, parents understand the importance of a teenager’s social well-being, as well as the need for emotional support 
from close adults in ensuring their full-fledged social development.

The third zone includes quite divergent parental judgments related to the sphere of children’s education. The 
main request to the psychologist is “How to increase a child’s interest in learning?” These are the ideas that contain 
elements that may have been imposed on an individual from the external environment and are the result of the as-
similation of certain social stereotypes.

The fourth peripheral zone includes the ideas that are associated with the ordinary patterns of parents’ behav-
ior. These judgments reflect the individual experience of parents, depending on the family’s life, including the experi-
ence of relationships with their own parents. In this area of ideas, the model of parenthood looks like the need to 
take care of a child, pay attention to a child, and develop vital skills.

Conclusion. The obtained results make it possible to substantiate the directions and content of psychological 
education of modern parents raising teenagers. The main areas of work in this case are: informing about the features 
of child-parent relations and their impact on the formation of personality and the formation of the character of a 
teenager; gaining knowledge about building adequate relationships with children; joint discussion and development 
of constructive ways to resolve conflict situations, effective methods of education and their application in practice.

Keywords: parents, teenagers, advice requests, psychological education of parents.
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УДК 159.96

АНАЛИЗ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОБРАЩЕНИЙ 
СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА1

М.В. Сафонова (Красноярск, Россия)
Н.А. Мосина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы и цель. В целях обеспечения родителей качественной психолого-педагогической 

помощью по вопросам воспитания, обучения и развития детей в Российской Федерации реализуется проект 
«Поддержка семей, имеющих детей», принятый в рамках национального проекта «Образование». В рамках 
проекта специалисты оказывают родителям психолого-педагогическую, методическую и консультационную 
помощь, применяя для этого разнообразные форматы индивидуальной и групповой работы. Практика пока-
зывает, что заинтересованность родителей в предлагаемых мероприятиях значительно выше, когда учтены их 
актуальные запросы. С другой стороны, по собственной инициативе родители обращаются за помощью тог-
да, когда уже возникла проблема в той или иной сфере жизнедеятельности ребенка. Поэтому представляет-
ся важным изучение запросов родителей на психолого-педагогическую помощь, в том числе для организа-
ции результативного процесса психолого-педагогического просвещения родителей, что поможет повысить их 
родительскую компетентность и предупредить возникновение затруднений при воспитании детей. Цель ста-
тьи – выявить особенности запросов современных родителей на психолого-педагогическую помощь в вопро-
сах воспитания, обучения и развития детей младшего школьного возраста.

Методологию исследования составляют научные концепции, отражающие общие и специфические за-
кономерности психического развития детей, представленные в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, ис-
следования родительской компетентности Е.А. Кабанченко, Т.В. Коваленко, Н.Н. Мизиной, О.В. Суворовой,                  
О.И. Пец, работы отечественных (Ф.А. Акрамова, О.О. Андронникова, М.А. Евдокимова, Н.В. Иванова, Е.К. По-
година, Т.М. Сорокина и др.) и зарубежных (G. Bodenmann, A. Cina, T. Ledermann, M.R. Sanders, S.M. Glăveanu, 
F.A. Graf, M. Grumm, S. Hein, M. Fingerle) авторов, обосновывающие условия результативного психолого-
педагогического сопровождения родителей и повышения их родительской компетентности.

Основным методом исследования стал количественный и качественный контент-анализ обращений ро-
дителей в психологическую службу КГПУ им. В.П. Астафьева для получения консультативной помощи по во-
просам воспитания, обучения и развития детей младшего школьного возраста. Всего было проанализирова-
но 20 968 запросов. 

Результаты исследования. Изучение запросов родителей позволило выявить типичные запросы в груп-
пах, выделенных по возрасту детей (от 7 до 11 лет), их долевое соотношение и динамику запросов в связи с 
изменением возраста детей. Наиболее типичные запросы связаны с поступлением детей в школу: готовность 
к школе, мотивация к обучению, трудности в обучении, инклюзивное образование. Также можно выделить 
запросы, связанные с общением ребенка со взрослыми и сверстниками, детско-родительскими отношения-
ми, возрастными кризисами, развитием способностей, зависимостями. В меньшей степени родителей инте-
ресуют вопросы нравственного развития, полового воспитания. 

Заключение. Следует отметить, что потребность в психолого-педагогической помощи у родителей воз-
растает. Просветительская деятельность и психолого-педагогическое сопровождение актуальны для родите-
лей в процессе развития и становления личности их ребенка на разных возрастных этапах с учетом не толь-
ко сензитивного, но и ближайшего развития. Такая просветительская деятельность поможет решить те про-
блемы и трудности, которые возникают в процессе взаимодействия с ребенком, и предотвратить ошибочные 
действия в процессе воспитания детей.

Ключевые слова: родители, младшие школьники, психолого-педагогическая компетентность родителей, 
обучение, воспитание, развитие, психологическое просвещение.

1 Публикация подготовлена по результатам работ с использованием средств гранта Красноярского краевого фонда               
науки № 2022031008473 «Разработка и апробация информационно-методического портала как средства психолого-
педагогического сопровождения современных родителей на основе диагностики их потребностей и затруднений».
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П
остановка проблемы и цель исследова-
ния. В целях обеспечения родителей ка-
чественной психолого-педагогической 

помощью по вопросам воспитания, обучения 
и развития детей в Российской Федерации ре-
ализуется проект «Поддержка семей, имею-
щих детей», принятый в рамках националь-
ного проекта «Образование». В ходе проекта 
специалисты оказывают родителям психолого-
педагогическую, методическую и консульта-
ционную помощь, применяя для этого разно-
образные форматы индивидуальной и группо-
вой работы. Практика показывает, что заинте-
ресованность родителей в предлагаемых меро-
приятиях значительно выше, когда учтены их 
актуальные запросы. С другой стороны, по соб-
ственной инициативе родители обращаются за 
помощью тогда, когда уже возникла проблема
в той или иной сфере жизнедеятельности ре-
бенка. Поэтому представляется важным из-
учение запросов родителей на психолого-
педагогическую помощь, в том числе для орга-
низации результативного процесса психолого-
педагогического просвещения родителей, что 
поможет повысить их родительскую компе-
тентность и предупредить возникновение за-
труднений при воспитании детей. 

Цель статьи – выявить особенности за-
просов современных родителей на психолого-
педагогическую помощь в вопросах воспитания, 
обучения и развития детей младшего школьно-
го возраста.

Методология и методы исследования. 
Методологию исследования составляют науч-
ные концепции, отражающие общие и специ-
фические закономерности психического разви-
тия детей, представленные в трудах Л.С. Выгот-
ского, Д.Б. Эльконина, исследования родитель-
ской компетентности Е.А. Кабанченко, Т.В. Ко-
валенко, Н.Н. Мизиной, О.В. Суворовой, О.И. 
Пец, работы отечественных (Ф.А. Акрамова, 

О.О. Андронникова, М.А. Евдокимова, Н.В. Ива-
нова, Е.К. Погодина, Т.М. Сорокина и др.) и за-
рубежных (G. Bodenmann, A. Cina, T. Ledermann,
M.R. Sanders, S.M. Glăveanu, F.A. Graf, M. Grumm,
S. Hein, M. Fingerle) авторов, обосновывающие 
условия результативного психолого-педагоги-
ческого сопровождения родителей и повыше-
ния их родительской компетентности.

Основным методом исследования стал ко-
личественный и качественный контент-анализ 
обращений родителей в психологическую служ-
бу КГПУ им. В.П. Астафьева для получения кон-
сультативной помощи по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей младшего школьно-
го возраста. Сущность метода состоит в фикса-
ции определенных единиц содержания, кото-
рое изучается, а также в квантификации полу-
ченных данных. Были применены базовые про-
цедуры контент-анализа: выявление смысловых 
единиц, которыми стали понятия, выраженные 
в отдельных терминах; темы, выраженные в це-
лых предложениях; выделение единиц счета, в 
нашем случае процедура сводится к подсчету ча-
стоты упоминания выделенной смысловой еди-
ницы. Подсчет результатов в общем виде сходен 
со стандартными приемами классификации по 
выделенным группировкам. Мы применяли со-
ставление специальных таблиц.

Всего было проанализировано 20 968 зап-
росов, из них: 7683 запроса от родителей, воспи-
тывающих детей 7 лет; 3676 запросов от родите-
лей, воспитывающих детей 8 лет, 2707 запросов 
от родителей, воспитывающих детей 9 лет, 3737 
запросов от родителей, воспитывающих детей 
10 лет, 3165 запросов от родителей, воспиты-
вающих детей 11 лет. 

Обзор научной литературы. Семья являет-
ся первичным институтом социализации, обе-
спечивающим передачу ребенку социально-
исторического опыта, а также опыта эмоцио-
нальных и деловых взаимоотношений между 
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людьми. Семья с ее постоянным и естественным 
характером воздействия призвана формировать 
черты характера, убеждения, взгляды, миро-
воззрение ребенка [Колесов, 2022]. Родитель-
ская компетентность, ответственное отношение 
к задачам родительства, психологически грамот-
ное выстраивание отношений с ребенком и при-
менение педагогических методов воздействия 
определяют условия развития ребенка как лич-
ности. Именно поэтому воспитанию компетент-
ного, ответственного родителя уделяется значи-
тельное внимание.

В современной науке проблема родитель-
ства рассматривается с разных позиций. Иссле-
дователи отмечают проблемы и противоречия 
института родительства на настоящем этапе раз-
вития общества [Лущенко, 2016], тенденцию к 
профессионализации родительства [Чернова, 
Шпаковская, 2016], требующую от родителя со-
вершенно иного уровня родительской компе-
тентности, становление культуры родительства 
[Lee et al., 2014]. Также широко обсуждаются ро-
дительство как психолого-педагогический фено-
мен [Бекоева, Хуриева, 2014], «сознательное» 
[Асриева, 2016], «ответственное» [Маленова, 
2020; Белинская, 2017; Истомина, 2015; Чумиче-
ва, Грабаровская, 2014] родительство. 

Ответственное родительство – это прежде 
всего сбалансированность разных сторон воспи-
тания: коммуникативной (регулярное общение 
с ребенком); эмоциональной (родитель должен 
быть готов не просто слушать ребенка и гово-
рить с ним на важные темы, но и давать ему воз-
можность обсуждать проблемы и делиться сво-
ими переживаниями, выступать в роли помощ-
ника и советчика); нормативной (родителю не-
обходимо выступать в роли эксперта, облада-
ющего опытом общения с социальными инсти-
тутами, учить следовать правилам, установлен-
ным обществом, в котором он живет); духовной 
(способность привить ребенку базовые жизнен-
ные ценности и нравственные ориентиры); эко-
номической (родитель должен иметь возмож-
ность оплачивать обучение ребенка, дополни-
тельное образование, обеспечивать его необхо-
димой одеждой, желательно карманными день-

гами); охранительной (сохранение и укрепле-
ние здоровья ребенка). Для того чтобы в полной 
мере реализовывать все стороны ответствен-
ного родительства, родителю важно обладать 
определенным уровнем компетентности. 

Проблема родительской компетентности 
рассматривается в научной литературе доста-
точно широко [Кабанченко, 2017; Суворова, Пец, 
2014; Bermaoui, Ostner, Stolberg, 2016]. Р.В. Овча-
рова, исследуя феномен современного роди-
тельства, определяет родительскую компетент-
ность как способность родителя прогнозировать 
цели и результат психолого-педагогического 
влияния. Компетентность родителя определя-
ется совокупностью научно-теоретических зна-
ний, практических умений и навыков, наличием 
определенных личностных структур и способно-
стью к непрерывному творческому совершен-
ствованию [Овчарова, 2011]. 

Традиционно в структуре родительской ком-
петентности выделяют от трех до пяти составляю-
щих. Так, Н.Н. Мизина выделяет мотивационно-
ценностный, личностный, когнитивный, комму-
никативный, креативно-рефлексивный компо-
ненты родительской компетентности [Мизина, 
2009], А.А. Минина – мотивационно-личностный, 
гностический, коммуникативно-деятельностный 
[Минина, 2017], Е.А. Кабанченко предлагает рас-
сматривать в качестве компонентов родитель-
ской компетентности осознание родителями 
ценности собственного развития в сфере детско-
родительских отношений; признание приорите-
та собственного родительского опыта; наличие 
определенных психолого-педагогических знаний 
по основным вопросам роста и развития ребен-
ка; наличие навыков и умений применять знания 
при решении воспитательных ситуаций; умение 
гибко реагировать на потребности ребенка, твор-
чески подходить к вопросу воспитания; умение 
создать атмосферу доверия, психологической
безопасности и равноправного сотрудничества 
[Кабанченко, 2017].

Рассматривая психолого-педагогическую 
компетентность родителей как личностно обус-
ловленный опыт воспитания, развития, обуче-
ния и образования, основанный на знаниях, 

М.В. САФОНОВА, Н.А. МОСИНА. АНАЛИЗ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОБРАЩЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА



[ 122 ]

включающий когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий компоненты, можно определить 
ее как интегративное образование, обеспечи-
вающее готовность к реализации воспитатель-
ной функции. 

Следует отметить возрастание интереса к 
проблеме поиска эффективных способов ока-
зания психолого-педагогической помощи се-
мьям с детьми [Вербианова, Арамачева, Ду-
бовик, 2022; Акрамова, 2020; Ланцбург, 2011]. 
Формирование родительской компетентно-
сти, апробация различных программ оказания 
психолого-педагогической помощи родителям 
также является предметом многочисленных на-
учных исследований, как в нашей стране [Ивано-
ва, Сорокина, 2020; Погодина, 2019; Андронни-
кова, Евдокимова, 2018; Евдокимова, 2018; Удо-
ва, 2018; Умняшова и др., 2017; Сергеева, Араке-
лян, 2016; Чердынцева, 2013 ], так и за рубежом 
[Graf et al., 2014; Glăveanu, 2012; Grk, Čokorilo, 
2012; Bodenmann et al., 2008; Sanders, 2008; 
Matsumoto, Sofronoff, Sanders, 2007]. 

Исследования показывают важность расши-
рения знаний, навыков и уверенности родителей

на уровне всего населения. Также отмечается, 
что несоответствие содержания обучения вос-
приятию и ожиданиям родителей может при-
вести к снижению эффективности обучения ро-
дителей. Поэтому мы сочли важным изучить за-
просы родителей на психолого-педагогическую 
помощь, что в перспективе поможет спроекти-
ровать и реализовать программы развития ро-
дительской компетентности с учетом потребно-
сти в психолого-педагогической помощи, а так-
же с учетом тех дефицитов знаний и умений, ко-
торые существуют с точки зрения возрастных            
закономерностей развития детей, но родителя-
ми не осознаются и не формулируются.

Результаты исследования. В ходе исследо-
вания нами были проанализированы запросы 
родителей, воспитывающих детей от 7 до 11 лет.

Анализ запросов показал, что от родите-
лей, имеющих детей в возрасте 7 лет, поступи-
ло 7683 запроса. Наиболее частые запросы были 
сгруппированы по темам и объединены по сфе-
рам, касающимся обучения, воспитания и раз-
вития ребенка. Таким образом, мы можем опи-
сать 75,2 % запросов (табл 1).

Таблица 1
Запросы на психолого-педагогическую помощь родителей, воспитывающих детей в возрасте 7 лет, 

частота встречаемости, %
Table 1

Requests for psychological and pedagogical assistance from parents raising children aged 7 years 
(frequency of occurrence, %)

Проблемная сфера Запрос Частота встречаемости
Обучение
(43,5 % запросов)

Коррекция и развитие психических процессов, 
необходимых для успешного обучения

13,9 %

Готовность к школе 7,9 %
Инклюзивное образование 6,1 %
Трудности обучения 3,7 %
Дополнительное образование 3,2 %
Мотивация обучения 3,3 %
Предметная подготовка 2,7 %
Адаптация к школе 2,7 %

Воспитание
(18 % запросов)

Детско-родительские отношения 5,7 %
Трудности в поведении ребенка 4,5 %
Возрастные особенности ребенка 4,2 %
Семейное воспитание 3,6 %

Развитие
(12,7 % запросов)

Здоровьесбережение 4,5 %
Общение со сверстниками 3,6 %
Нравственное развитие 2,7 %
Физическое развитие 1,9 %
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Как можно заметить, на первый план выхо-
дят запросы, связанные с обучением (43,5 %),
что неудивительно с учетом начала системати-
ческого обучения ребенка. К сожалению, лиди-
руют в этой группе запросы, связанные с кор-
рекцией и развитием психических процессов 
(13,9 %) и готовностью к школе (7,9 %), тогда 
как своевременным развитием высших психи-
ческих функций, необходимых для успешно-
го обучения, и подготовкой ребенка к школь-
ному обучению желательно заниматься на эта-
пе дошкольного детства. Неготовность ребен-
ка к школьному обучению, в т.ч. недостаточ-
ное развитие психических процессов, актуа-
лизирует запросы, связанные с трудностями в 
обучении (3,7 %) и адаптации к школе (2,7 %), 
проблемами мотивации обучения (3,3 %). Та-
ким образом, большого количества проблем 
можно было избежать (или снизить остроту их 
проявления), если бы родители были знакомы                       
с закономерностями возрастного развития де-
тей и занимались развитием своего ребенка на-
чиная с раннего детства.

Вторая группа запросов связана с воспита-
нием (18 %), таких запросов в два раза меньше, 
чем запросов, связанных с обучением. Приятно, 
что среди запросов есть такие, которые касают-
ся детско-родительских отношений, семейного 
воспитания, возрастных особенностей ребенка. 
Повышение психолого-педагогической грамот-

ности родителя в этих вопросах позволит преду-
предить возможные трудности, связанные с вос-
питанием ребенка. Но и в этой группе есть за-
просы, связанные с коррекцией уже имеющихся 
трудностей поведения, следовательно, ошибки 
в воспитании были допущены на предыдущих 
этапах развития.

Третья группа запросов связана с различ-
ными аспектами развития ребенка (12,7 %). Ро-
дителей в первую очередь интересуют сохра-
нение здоровья ребенка, его физическое раз-
витие, развитие навыков общения со сверстни-
ками, нравственное развитие. Отметим, что на-
выки здорового образа жизни, общения и вза-
имодействия со сверстниками, нравственные 
нормы закладываются у ребенка также на эта-
пе дошкольного детства, в период младше-
го школьного возраста можно говорить об их 
совершенствовании. Поэтому, с одной сторо-
ны, радует, что родители рассматривают в чис-
ле своих родительских функций всестороннее 
развитие личности ребенка, с другой – огорча-
ет, что зачастую развитие уже включает в себя   
элементы коррекции.

От родителей, имеющих детей в возрасте 8 
лет, поступило 3676 запросов. Наиболее частые 
запросы были сгруппированы по темам и объе-
динены по сферам, касающимся обучения, вос-
питания и развития ребенка. Таким образом, мы 
можем описать 82,7 % запросов (табл. 2).

Таблица 2
Запросы на психолого-педагогическую помощь родителей, воспитывающих детей в возрасте 8 лет, 

частота встречаемости, %
Table 2

Requests for psychological and pedagogical assistance from parents raising children aged 8 years 
(frequency of occurrence, %)

Проблемная сфера Запрос Частота встречаемости
1 2 3

Обучение
(40,4 % запросов)

Коррекция и развитие психических процессов, 
необходимых для успешного обучения

13,8  %

Инклюзивное образование 6,8 %
Мотивация обучения 5,5 %
Трудности в обучении 5,5 %
Дополнительное образование 3,6 %
Предметная подготовка 2,4 %
Адаптация к школе 1,6 %
Индивидуальная образовательная траектория 1,2 %
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1 2 3
Воспитание 
(26,6 % запросов)

Семейное воспитание 5,2 %
Возрастные особенности ребенка 5,1 %
Трудности в поведении ребенка 4,5 %
Детско-родительские отношения 4,3 %
Воспитание безопасного поведения 2,5 %
Нравственное поведение 2,5 %
Полоролевое поведение 1,2 %
Зависимость, в первую очередь от телефона, 
компьютера и компьютерных игр

1,3 %

Развитие
(8,6 % запросов)

Здоровьесбережение 6,1 %
Физическое развитие 2,5 %

Общение
(5,8 % запросов)

Общение со сверстниками 4,1 %
Общение со взрослыми 1,7 %

Эмоциональная сфера
(1,3 % запросов)

Эмоционально-аффективные состояния ребенка 1,3 %

Окончание табл. 2

У родителей, воспитывающих детей в воз-
расте 8 лет, сохраняют актуальность запросы, 
связанные с обучением (40,4 %). В их числе за-
просы, связанные с трудностями в обучении                      
(5,5 %), которые, в свою очередь, вызваны не-
достаточным развитием высших психических 
функций (13,8 %), мотивации обучения (5,5 %), 
адаптацией к школе (1,2 %). Также сохраняют-
ся запросы, связанные с инклюзивным образо-
ванием, предметной подготовкой, дополнитель-
ным образованием. Появляются запросы об ин-
дивидуальной образовательной траектории. 

Несколько увеличилась доля запросов, 
связанных с воспитанием. В этой группе уве-
личилась доля запросов, связанных с семей-
ным воспитанием, возрастными особенностя-
ми ребенка, сохраняются запросы, касающи-
еся трудностей в поведении ребенка, детско-
родительских отношений, появились запросы 
о воспитании безопасного поведения, нрав-
ственного поведения, о преодолении зависи-
мостей от гаджетов, организации полоролево-
го воспитания. 

В группу запросов, связанных с развити-
ем, вошли запросы, касающиеся физическо-
го развития и сохранения и укрепления здоро-
вья, что актуализируется по причине гиподина-
мии младших школьников, необходимости про-
водить время за выполнением домашних зада-
ний, ухудшения состояния здоровья с началом 
школьного обучения. 

Отдельно хотим отметить увеличение за-
просов, связанных с социальным развитием 
ребенка, а именно общением со взрослыми и 
сверстниками, также появление запросов, ка-
сающихся эмоционально-аффективных состо-
яний детей, беспокоящих родителей и требую-
щих коррекционных мероприятий. Подобные 
сложности можно предотвратить своевремен-
ным развитием необходимых качеств и навыков 
на предыдущем возрастном этапе.

От родителей, имеющих детей в возрасте 9 
лет, поступило 2707 запросов. Наиболее частые 
запросы были сгруппированы по темам и объе-
динены по сферам, касающимся обучения, вос-
питания и развития ребенка. Таким образом, мы 
можем описать 78,0 % запросов (табл. 3).

У родителей, воспитывающих детей в возрас-
те 9 лет, сохраняют преимущественную позицию 
запросы, связанные с обучением (39,7 %). Это 
по-прежнему запросы, связанные с трудностя-
ми в обучении (5,5 %), коррекцией и развитием 
высших психических функций (14,0 %), мотиваци-
ей обучения (4,5 %), адаптацией к новой школе              
(1,6 %). Также сохраняются запросы, связанные с 
инклюзивным образованием, предметной подго-
товкой, дополнительным образованием, индиви-
дуальной образовательной траекторией. 

Сохраняется и доля запросов, связанных с вос-
питанием. В этой группе появились запросы, свя-
занные с сиблинговыми отношениями, возрастны-
ми кризисами, поликультурным воспитанием.
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Таблица 3
Запросы на психолого-педагогическую помощь родителей, воспитывающих детей в возрасте 9 лет, 

частота встречаемости, %
Table 3

Requests for psychological and pedagogical assistance from parents raising children aged 9 years 
(frequency of occurrence, %)

Проблемная сфера Запрос Частота встречаемости
Обучение
(39,7 % запросов)

Коррекция и развитие психических процессов, 
необходимых для успешного обучения

14,0 %

Инклюзивное образование 5,7 %
Мотивация обучения 4,5 %
Трудности в обучении 5,5 %
Дополнительное образование 3,5 %
Предметная подготовка 3,7 %
Адаптация к школе 1,6 %
Индивидуальная образовательная траектория 1,2 %

Воспитание
(25,0 % запросов)

Семейное воспитание 5,1 %
Трудности в поведении ребенка 4,6 %
Детско-родительские отношения 4,2 %
Воспитание безопасного поведения 2,5 %
Нравственное воспитание 2,6 %
Поликультурное воспитание 1,6 %
Зависимость, в первую очередь от телефона, 
компьютера и компьютерных игр

1,6 %

Сиблинговые отношения 1,3 %
Возрастные кризисы 1,5 %

Развитие
(6,0 % запросов)

Физическое развитие 2,6 %
Спортивная подготовка 1,3 %
Детская одаренность 1,1 %

Общение
(6,1 % запросов)

Общение со сверстниками 6,1 %

Эмоциональная сфера
(1,2 % запросов)

Эмоционально-аффективные состояния ребенка 1,2 %

В группе запросов, связанных с развитием, 
сохраняются запросы, касающиеся физическо-
го развития, появились запросы, связанные со 
спортивной подготовкой, и запросы, касающие-
ся детской одаренности.

Сохраняются запросы, связанные с соци-
альным развитием ребенка, его общением со 
сверстниками, запросы, касающиеся эмоцио-
нально-аффективных состояний детей, беспо-
коящих родителей и требующих коррекционных 
мероприятий. 

От родителей, имеющих детей в возрасте 10 
лет, поступило 3737 запросов. Наиболее частые 
запросы были сгруппированы по темам и объе-
динены по сферам, касающимся обучения, вос-
питания и развития ребенка. Таким образом, мы 
можем описать 81,4 % запросов (табл. 4).

У родителей, воспитывающих детей в воз-
расте 10 лет, сохраняют преимущественную 
позицию запросы, связанные с обучением                  
(35,2 %), но их число имеет тенденцию к умень-
шению. Структура запросов аналогична опи-
санным выше. 

Значительно увеличивается доля запросов, 
связанных с воспитанием. В этой группе вырос-
ло количество запросов, связанных с возрастны-
ми особенностями детей, полового воспитания. 

В группе запросов, связанных с развитием, 
сохраняются запросы, касающиеся физического 
развития и здоровьесбережения, детской ода-
ренности, появились вопросы, связанные с ран-
ней профориентацией, с целью понимания ин-
тересов ребенка и включения в дополнительные 
кружки и секции.
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Таблица 4
Запросы на психолого-педагогическую помощь родителей, воспитывающих детей в возрасте 10 лет, 

частота встречаемости, %
Table 4

Requests for psychological and pedagogical assistance from parents raising children aged 10 years 
(frequency of occurrence, %)

Проблемная сфера Запрос Частота встречаемости
Обучение
(35,2 % запросов)

Коррекция и развитие психических процессов, 
необходимых для успешного обучения

12,3 %

Инклюзивное образование 4,6 %
Мотивация обучения 3,1 %
Трудности в обучении 6,5 %
Дополнительное образование 3,5 %
Предметная подготовка 3,3 %
Индивидуальная образовательная траектория 1,9 %

Воспитание 
(32,0 % запросов)

Возрастные особенности 6,7 %
Семейное воспитание 4,0 %
Трудности в поведении ребенка 4,6 %
Детско-родительские отношения 5,2 %
Нравственное воспитание 2,5 %
Возрастные кризисы 2,0 %
Воспитание безопасного поведения 1,9 %
Поликультурное воспитание 1,6 %
Зависимость, в первую очередь от телефона, 
компьютера и компьютерных игр

1,3 %

Половое воспитание 1,2 %
Сиблинговые отношения 1,0 %

Развитие (8,8 % запросов) Здоровьесбережение 4,9 %
Физическое развитие 1,6 %
Профориентация 1,3 %
Детская одаренность 1,0 %

Общение
(5,1 % запросов)

Общение со сверстниками 3,5 %
Общение со взрослыми 1,6 %

Эмоциональная сфера 
(1,3 % запросов)

Эмоционально-аффективные состояния ребенка 1,1 %

Запрос на самообразование
(1,6 % запросов)

Психологическое просвещение родителей 1,6 %

Сохраняются запросы, связанные с социаль-
ным развитием ребенка, его общением со взрос-
лыми и сверстниками, запросы, касающиеся 
эмоционально-аффективных состояний детей.

Отметим появление запросов родителей на 
самообразование – психологическое просвеще-
ние, повышение психолого-педагогической гра-
мотности. 

От родителей, имеющих детей в возрасте 11 
лет, поступило 3165 запросов. Наиболее частые 
запросы были сгруппированы по темам и объе-
динены по сферам, касающимся обучения, вос-
питания и развития ребенка. Таким образом, мы 
можем описать 85,7 % запросов (табл. 5).

У родителей, воспитывающих детей в воз-
расте 11 лет, преимущественную позицию заня-
ли запросы, связанные с воспитанием. 

В этой группе выросло количество запро-
сов, связанных с нравственным, половым вос-
питанием, безопасным поведением, детско-
родительскими отношениями. Вероятно, такое 
смещение фокуса родительского внимания свя-
зано с приближающимся вступлением ребенка в 
подростковый возраст.

На втором месте находятся запросы, связан-
ные с обучением (32,7 %), их число продолжа-
ет тенденцию к уменьшению. В этой группе воз-
росло количество запросов, связанных с пред-
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Таблица 5
Запросы на психолого-педагогическую помощь родителей, воспитывающих детей в возрасте 11 лет, 

частота встречаемости, %
Table 5

Requests for psychological and pedagogical assistance from parents raising children aged 11 years 
(frequency of occurrence, %)

Проблемная сфера Запрос Частота встречаемости
Обучение
(32,7 % запросов)

Коррекция и развитие психических процессов, 
необходимых для успешного обучения

6,2 %

Инклюзивное образование 2,9 %
Мотивация обучения 4,2 %
Трудности в обучении 6,5 %
Дополнительное образование 3,9 %
Предметная подготовка 7,5 %
Индивидуальная образовательная траектория 1,5 %

Воспитание
(35,3 % запросов)

Возрастные особенности 6,1 %
Семейное воспитание 4,1 %
Трудности в поведении ребенка 5,2 %
Детско-родительские отношения 5,6 %
Нравственное воспитание 3,5 %
Возрастные кризисы 2,5 %
Воспитание безопасного поведения 2,1 %
Поликультурное воспитание 1,5 %
Зависимость, в первую очередь от телефона, 
компьютера и компьютерных игр

1,3 %

Половое воспитание 1,8 %
Сиблинговые отношения 1,6 %

Развитие
(9,9 % запросов)

Здоровьесбережение 4,2 %
Физическое развитие 1,8 %
Профориентация 1,3 %
Детская одаренность 1,3 %
Сенсорная интеграция: советы родителям по развитию детей 
с множественными нарушениями развития

1,3 %

Общение
(6,7 % запросов)

Общение со сверстниками 4,7 %
Общение со взрослыми 2,0 %

Эмоциональная сфера
(1,1 % запросов)

Эмоционально-аффективные состояния ребенка 1,1 %

метной подготовкой, что обусловлено необхо-
димостью писать выпускные проверочные ра-
боты по окончании 4 класса.

В группе запросов, связанных с развити-
ем, сохраняется структура запросов, описанная 
выше, появились запросы, связанные с сенсор-
ной интеграцией детей, имеющих множествен-
ные нарушения развития. 

Сохраняются запросы, связанные с социаль-
ным развитием ребенка, его общением со взрос-
лыми и сверстниками, запросы, касающиеся 
эмоционально-аффективных состояний детей.

Таким образом, взросление детей приводит 
к смене фокуса родителей с обучения на воспи-

тание, вызывает потребность в понимании воз-
растных особенностей ребенка, кризисных пе-
риодов в развитии. Стоит отметить, что сама 
тенденция похвальна, но задачей психолого-
педагогического сопровождения является фор-
мирование подобной тенденции у родителей на 
этапе самого раннего возраста ребенка.

Итак, анализируя запросы родителей, име-
ющих детей младшего школьного возраста, 
можно выделить следующие сферы, вызываю-
щие беспокойство и интерес у родителей.

1. Обучение. На первый план выходят за-
просы, связанные с особенностями организа-
ции образования, в том числе инклюзивного                      
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образования в современной начальной шко-
ле. Эта область интересует не только родителей, 
имеющих детей с особыми образовательными 
потребностями, но и родителей, имеющих нор-
мативно развивающихся детей. Их беспокоит со-
держание образования, его организация, как бу-
дет функционировать класс. Остро стоит вопрос 
о готовности ребенка к школе. 

На наш взгляд, это связано с новыми требо-
ваниями общества к современному образова-
нию. Родители испытывают нехватку информа-
ции об организации образовательной среды в 
школе, что вызывает тревогу и волнение за сво-
его ребенка, его успешность. Эти вопросы акту-
альны и связаны с тем, что ребенок входит в но-
вую для него ведущую деятельность, знакомит-
ся с новыми требованиями, задачами и не всег-
да у него получается их соединить. Задача роди-
телей и учителей, администрации – совместны-
ми усилиями минимизировать трудность вхож-
дения в новую для ребенка деятельность. Также 
актуальны вопросы, связанные с трудностями 
обучения в школе, как с ними справляться, моти-
вацией к учению. Известно, что интеллектуаль-
ный скачок в младшем школьном возрасте про-
исходит в рамках учебной деятельности. От того, 
как ребенок в нее включен, зависят и развитие 
познавательного интереса, учебной мотивации, 
и в целом его личностная успешность.

2. Общение. С изменением социального 
статуса, проживания социального кризиса 7 лет 
родителей очень беспокоят вопросы выстраи-
вания отношений с ребенком в семье, классе, 
вопросы выстраивания коммуникации. На про-
тяжении всей начальной школы отношения де-
тей с родителями и одноклассниками претерпе-
вают изменения. Это должны понимать и роди-
тели, внося коррективы в устои семьи, раздви-
гая немного рамки взаимодействия в социуме, и 
учителя, сопровождая их на этом этапе. Осозна-
ние себя, желание общаться, включаться в сов-
местную деятельность, сотрудничать – это важ-
ное умение и показатель личностной и учебной 
успешности ребенка.

3. Детско-родительские отношения. Частые 
запросы от родителей связаны с выстраиванием 

отношений в семье: проблемы общения, вклю-
чения ребенка в жизнь семьи на уровне обсуж-
дения дел, определения домашних обязанно-
стей. Важным запросом являются отношения 
между сиблингами.

4. Личностное развитие. Родители инте-
ресуются особенностями проживания кризиса, 
особенностями возраста. Знание этих особенно-
стей приводит к пониманию, как грамотно вы-
страивать отношения, создавать среду для ме-
нее болезненного переживания кризиса ребен-
ка, так как в этом возрасте ему одному с этим 
справиться трудно, а иногда и невозможно.

5. Развитие способностей. У большинства 
родителей возникают вопросы об организации 
второй половины дня. Так, например, на что не-
обходимо обратить внимание при выборе круж-
ков, сколько их может быть? Нужна ли в школе 
дополнительная предметная подготовка?

6. Нравственное развитие. Эта сфера у ро-
дителей вызывает меньший интерес, хотя для 
полноценного и всестороннего развития ребен-
ка не менее актуальна. На наш взгляд, в процес-
се просветительской работы необходимо и на 
эту сферу обращать внимание в темах вебина-
ров и встреч с родителями.

7. Здоровьесбережение, физическое раз-
витие. В связи с уменьшением двигательной ак-
тивности, снижением уровня физического и пси-
хологического здоровья поднимаются вопросы 
здоровьесбережения, что также является акту-
альным в сопровождении родителей.

8. Еще одной актуальной сферой для роди-
телей является проблема зависимостей от гад-
жетов. Анализ проведенных консультаций по-
казывает, что зависимость ребенка от телефона, 
планшета и иных гаджетов преимущественно 
является результатом ошибочных действий ро-
дителей на более ранних возрастных периодах.

Выводы. Резюмируя результаты исследова-
ния, заметим, что основную часть запросов роди-
телей на психолого-педагогическую помощь на 
протяжении всего периода детства составляют 
запросы, связанные с коррекцией неблагопри-
ятных последствий неправильного воспитания,
тогда как запросов, связанных с пониманием за-
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кономерностей возрастного развития, индиви-
дуальных особенностей ребенка, выработкой 
грамотного, оптимального стиля воспитания, 
значительно меньше.

С началом обучения в школе на первое             
место выходят запросы, связанные с обучени-
ем, в том числе теми трудностями, которые мог-
ли быть решены на предыдущих этапах развития 
ребенка.

По мере взросления ребенка фокус внима-
ния родителей смещается на изучение возраст-
ных особенностей ребенка, построение детско-
родительских отношений, преодоление трудно-
стей в поведении, заложенных в предыдущих 
возрастных периодах. 

Доля запросов, связанных с развитием ре-
бенка, незначительна, преимущественно огра-
ничена интеллектуальным, речевым развити-
ем, физическим развитием, в меньшей степе-
ни – эмоциональным и социальным развитием.

В запросах родителей прослеживаются, с 
одной стороны, представления об ответствен-
ном родительстве и необходимых компетенциях 
для его реализации (заботиться о здоровье, обу-
чении ребенка), с другой – ориентация на обра-
щение за психолого-педагогической помощью в 
ситуациях, когда она стала «не решаемой» само-
стоятельно, вместо того чтобы повышать свою 
родительскую компетентность и предупреждать 
возникновение острых проблем в обучении, 
воспитании и развитии детей.

Заключение. Таким образом, просветитель-
ская деятельность и психолого-педагогическое 
сопровождение актуальны для родителей в про-
цессе развития и становления личности их ре-
бенка с учетом не только сензитивного разви-
тия, но и ближайшего развития. Такая просвети-
тельская деятельность поможет решить те про-
блемы и трудности, которые возникают в про-
цессе взаимодействия с ребенком. 
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Abstract
Statement of the problem. In order to provide parents with high-quality psychological and pedagogical assis-

tance in upbringing, education and development of children in the Russian Federation, the Support for Families with 
Children project, adopted within the framework of the national Education project, is being implemented. Within the 
framework of the project, specialists provide psychological, pedagogical, methodological and consulting assistance 
to parents, using various formats of individual and group work for this purpose. Practice shows that parents’ interest 
in the proposed activities is much higher when their current needs are taken into account. On the other hand, on 
their own initiative, parents seek help when a problem has already arisen in some area of their child’s life. Therefore, 
it is important to study the requests of parents for psychological and pedagogical assistance, including organization 
of an effective process of psychological and pedagogical education of parents, which will help to increase their pa-
rental competence and prevent the occurrence of difficulties in raising children. 

The purpose of the article is to identify the features of the requests of modern parents for psychological and 
pedagogical assistance in upbringing, education and development of primary school children.

Materials and methods. The methodology of the study consists of scientific concepts reflecting the general and 
specific patterns of mental development of children, presented in the works by L.S. Vygotsky, D.B. Elkonin, studies 
of parental competence by E.A. Kabanchenko, T.V. Kovalenko, N.N. Mizina, O.V. Suvorova, O.I. Petz, the works of Rus-
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(Bodenmann G., Cina A., Ledermann T., Sanders M. R., Glăveanu S.M., Graf F. A., Grumm M., Hein S., Fingerle M.) 
authors substantiating the conditions for effective psychological and pedagogical support of parents and improving 
their parental competence.

The main method of the study was the quantitative and qualitative content analysis of parents’ appeals to the 
psychological service of the KSPU named after V.P. Astafyev to receive advice on upbringing, education and develop-
ment of primary school children. A total of 7,683 requests were analyzed.

Research results. The study of parents’ requests revealed typical requests in groups allocated by the age of chil-
dren (from 7 to 11 years), their proportion and dynamics of requests due to changes in the age of children. The most 
typical requests are related to the admission of children to school: readiness for school, motivation to study, learning 
difficulties, and inclusive education. It is also possible to identify requests related to communication of a child with 
adults and peers, child-parent relationships, age crises, development of abilities and addictions. To a lesser extent, 
parents are interested in issues of moral development and sexual education.

Conclusion. It should be noted that the need for psychological and pedagogical assistance from parents is in-
creasing. Educational activities and psychological and pedagogical support are relevant for parents in the process of 
development and formation of their children’s personality at different age stages, taking into account not only their 
sensitive development, but also their immediate development. Such educational activities will help to solve the 
problems and difficulties that arise in the process of interaction with a child, and prevent erroneous actions in the 
process of raising children.
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П
остановка проблемы. Спорт сегод-
ня – неоспоримо значимая составляю-
щая жизни общества, а для подраста-

ющего поколения – это один из институтов со-
циализации, на который проецируется множе-
ство ожиданий и одновременно проблемати-

заций взрослого социума, осмысленных недо-
статочно. Психологические аспекты спортивной 
подготовки обсуждаются в русле мотивацион-
ных детерминант высокой спортивной результа-
тивности [Веракса и др., 2021; Маланов, Субае-
ва, 2021; Barcza-Renner et al., 2016; Gould et al., 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности

Аннотация
Проблема и цель. Высокая значимость в спортивной подготовке взаимодействия спортсмена с тренером 

требует изучения его аспектов, обеспечивающих результативность деятельности спортсмена и качество само-
го взаимодействия. Данный вопрос актуализирует рассмотрение субъективного восприятия различных аспектов 
спортивной деятельности и его связи с характеристиками активности спортсмена во взаимодействии с тренером.

Методология исследования. Методологическую основу исследования составил системный подход, пред-
полагающий рассмотрение интра- и интерпсихических феноменов в их взаимосвязи. В исследовании исполь-
зовались: Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда; анкета анализа причин успешности и неуспешности в 
ситуациях тренировки, общения с тренером, соревнования; проективная методика «Рисунок лесной спортив-
ной школы»; анкета оценки активности юных спортсменов во взаимодействии. Для математической обработки 
использовался корреляционный анализ (коэффициент Спирмена). Респонденты: воспитанники Красноярской 
детско-юношеской спортивной школы по видам единоборств младшего подросткового возраста (N=51).

Результаты. Школьники-единоборцы, проявляющие большую инициативу и большую направленность 
на тренерское воздействие в процессе спортивной подготовки, в сравнении со спортсменами, в меньшей 
степени проявляющими эти важные качества, выше оценивают свой вклад в результативность тренировок и 
свою значимость в ситуациях спортивной подготовки, полагая при этом, что неуспешность в спортивной дея-
тельности – нередкое явление. Более инициативные также сравнительно больше ответственности за пробле-
мы взаимопонимания приписывают тренеру. Показатель степени требуемого тренерского воздействия свя-
зан с выраженностью локуса Я в объяснении неуспехов в соревнованиях.

Заключение. Результаты исследования противоречат представлениям о продуктивной роли приписыва-
ния низкой стабильности причинам неуспеха, но могут объясняться действием механизмов мотивации прео-
доления; могут быть использованы в определении траекторий дальнейших исследований взаимодействия в 
спортивной подготовке и в программах повышения психологической компетентности тренеров.

Ключевые слова: младшие подростки, тхэквондисты, тренер, спортивная деятельность, субъек-
тивное восприятие, взаимодействие, каузальная атрибуция, эмоциональная значимость.
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2002;  Hill, Grugan, 2019; Madigan et al., 2019] и 
предотвращения деструктивных психоэмоцио-
нальных состояний субъектов тренировочно-
го процесса [Бочавер и др., 2022; Довжик и др., 
2021; Зязина, Николаева, 2016; Goodger et al. 
2007; Gustafsson et al., 2016; Hegarty et al., 2018; 
Kegelaers et al. 2021; Olusoga et al., 2019; Smith, 
2018]. Однако все большее внимание обраща-
ется на спортивную подготовку как процесс тес-
ного взаимодействия спортсменов с тренером 
и своего рода школу сотрудничества [Бочавер 
и др., 2022;  Светлова, 2013; 2014]. Фокусы ис-
следовательского внимания при этом могут не 
только локализоваться в проблематике значе-
ния отношений тренер – спортсмен для резуль-
тативности деятельности спортсмена [Светло-
ва, 2013; 2014], но и смещаться «от прагматиче-
ских позиций по отношению к субъекту соревно-
вательной деятельности как “человеку-машине” 
к экзистенциально-гуманистическому наполне-
нию внутреннего мира спортсмена и наставни-
ка» [Бочавер и др., 2022, с. 182]. 

Совмещение этих двух ракурсов, на наш 
взгляд, возможно при рассмотрении социально-
перцептивного аспекта взаимодействия и его 
связи с характеристиками активности во взаимо-
действии [Андреева, 2000; Лукьянченко и др., 
2022; Панферов, 2009;  Реан, Коновалов, 2018].

 В соответствии с вышесказанным было про-
ведено исследование связи характеристик субъ-
ективного восприятия и активности взаимодей-
ствия в спортивной деятельности школьников-
единоборцев, занимающихся тхэквондо. 

Методическое обеспечение и база исследо-
вания. Методологическую основу исследования 
составил системный подход, предполагающий 
рассмотрение интра- и интерпсихических фено-
менов в их взаимосвязи. 

Методическое обеспечение исследования 
составили следующие методики.

1. Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эт-
кинда [Бажин, Эткинд, 1985], предназначенный 
для выявления эмоциональной значимости оце-
ниваемых объектов (в данном исследовании: Я, 
тренировка, тренер, одногруппники, друзья, ро-
дители, успех, неуспех, школа, учителя). 

2. Анкета анализа причин успешности и не-
успешности в ситуациях тренировки, общения 
с тренером, соревнования. Оценивалось: на-
сколько причина зависит от самого респонден-
та (параметр локус Я), насколько от тренера (па-
раметр локус тренера) и насколько часто она бу-
дет повторяться в будущем (параметр стабиль-
ность). Для оценки использовались шкалы с диа-
пазоном от -3 до 3 [Аликин, 2022].

3. Проективная методика «Рисунок лесной 
спортивной школы» – модифицированный ва-
риант методики С. Панченко «Школа зверей».                  
В инструкции респондентам предлагалось на-
рисовать спортсмену себя в виде зверька в лес-
ной спортивной школе для зверей [Микляева,                    
Румянцева, 2004].

4. Анкета оценки активности юных спор-
тсменов во взаимодействии, в которой высту-
пающий в качестве эксперта тренер оценивал 
три ее параметра: инициативность в общении, 
ориентированность на тренера (насколько вни-
мательно воспринимает и реализует указания 
тренера), степень достаточного для обеспече-
ния тренировочного тонуса воздействия трене-
ра (сколько необходимо прилагать тренеру уси-
лий, чтобы ученик выполнял тренировочные 
упражнения в соответствии с требованиями). 
Для оценки использовалась 4-балльная шкала.

В исследовании приняли участие занимаю-
щиеся тхэквондо воспитанники Красноярской 
детско-юношеской спортивной школы по видам 
единоборств младшего подросткового возраста, 
51 респондент: 30 мальчиков и 21 девочка. 

Для математической обработки использо-
вался корреляционный анализ (коэффициент 
Спирмена). Устанавливалось наличие связей 
между показателями Цветового теста отноше-
ний, анкеты анализа причин, проективного ри-
сунка с показателями анкеты оценки интерак-
тивной активности.

Результаты исследования. Результаты кор-
реляционного анализа представлены на рисунке. 
Все значимые корреляционные связи оказались 
положительными. Пунктирной линией обозначе-
ны корреляционные связи со значимостью ρ≤0,05, 
сплошной линией – связи со значимостью ρ≤0,01.
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Рис. Значимые корреляционные связи показателей субъективного восприятия и активности 
взаимодействия в спортивной деятельности юных спортсменов-тхэквондистов

Fig. Significant correlations between the indicators of subjective perception and the interaction activity 
among taekwondo athletes of young adolescence

Наибольшее количество связей имеет па-
раметр активности взаимодействия «инициа-
тивность». Две из них – с данными Цветового 
теста отношений: с показателями эмоциональ-
ной значимости одногруппников по спортивной 
школе и школьных педагогов. Поскольку в ме-
тодике ЦТО большей эмоциональной значимо-
сти соответствуют меньшие цифровые значения, 
можно говорить, что в системе эмоциональных 
значимостей проявляющих на тренировке боль-
шую инициативность юных тхэквонистов одно-
группники и учителя имеют относительно низ-
кую представленность.

Проявления инициативности в тренировоч-
ном процессе также положительно связаны с та-
кими характеристиками причинного анализа, 
как выраженность локуса Я в объяснении при-
чин успехов на тренировке; приписывание ста-
бильности неуспеху на тренировке; выражен-
ность локуса тренера в объяснении неудачных 
исходов общения тренер – спортсмен; выражен-
ность локуса Я в общей тенденции объяснения 
успеха и приписывание стабильности в общей 
тенденции объяснения неуспеха. 

Показатель инициативности также связан 
с такой характеристикой проективного рисун-
ка «Лесная спортивная школа», как представ-
ленность в нем фигуры самого респондента. По-
следнее трактуется как чувство собственной зна-
чимости в отражаемой на рисунке ситуации, в 
данном случае – в тренировочном процессе.

Показатель ориентированности на трене-
ра, как и показатель инициативности, положи-
тельным образом связан с выраженностью ло-
куса Я в причинном объяснении успехов на тре-
нировке и в общей тенденции объяснения успе-
хов в спортивной деятельности, а также с пред-
ставленностью на проективном рисунке лесной 
спортивной школы фигуры респондента. Эта ха-
рактеристика взаимодействия юного единобор-
ца находится в прямой связи с тем, насколько 
стабильными он считает неуспехи в общении 
тренер – спортсмен. 

Иными словами, школьники-единоборцы, 
проявляющие большую инициативу и большую 
направленность на тренерское воздействие 
в процессе спортивной подготовки, в сравне-
нии с товарищами, в меньшей степени прояв-
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ляющими эти важные качества, выше оценива-
ют свой вклад в результативность тренировок и 
свою значимость в ситуациях спортивной под-
готовки, полагая при этом, что неуспешность в 
спортивной деятельности – нередкое явление. 
Более инициативные также сравнительно боль-
ше ответственности за проблемы взаимопони-
мания приписывают тренеру.

Показатель степени требуемого тренерско-
го воздействия связан только с выраженностью 
локуса Я в объяснении неуспехов в соревно-
ваниях.

Заключение. Проведенное исследование по-
казало, что важные для продуктивности спортив-
ной подготовки характеристики взаимодействия 
школьников-единоборцев связаны с особенно-
стями их субъективного восприятия различных 
аспектов этой деятельности. Следует отметить, 
что полученные результаты вносят вклад в по-
нимание детерминант продуктивности взаимо-

действия в спорте. В частности, выявление, 
можно сказать, стимулирующей роли приписы-
вания определенной степени стабильности неу-
спехам для проявления продуктивных характе-
ристик взаимодействия в спортивной деятель-
ности в некоторой степени противоречит усто-
явшимся в психологии представлениям о бес-
спорно положительном значении показателя 
нестабильности в каузальном анализе неудач. 
Но при обращении к богатому арсеналу экспе-
риментальтики известного специалиста с обла-
сти мотивации Кэрол Дуэк [2022] можно обна-
ружить возможности интерпретации результа-
тов исследования через механизмы актуализа-
ции мотивов преодоления. Результаты иссле-
дования могут быть использованы как в опре-
делении траекторий дальнейших исследований                                       
взаимодействия в спортивной подготовке, так 
и в программах повышения психологической 
компетентности тренеров.
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RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTERISTICS 
OF SUBJECTIVE PERCEPTION AND INTERACTION ACTIVITY
AMONG TAEKWONDO SPORTSMEN OF EARLY ADOLESCENCE

M.I. Alikin (Krasnoyarsk, Russia)
N.V. Lukyanchenko (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem and purpose of the article. The high importance of the interaction between an ath-

lete and a coach in sports training requires the study of its aspects that ensure the effectiveness of the athlete’s 
activity and the quality of the interaction itself. This question actualizes consideration of the subjective perception 
of various aspects of sports activity and its connection with the characteristics of an athlete’s activity in interaction 
with a coach.

Methodology of the research. The methodological basis of the research was a systematic approach that involves 
consideration of intra- and inter-psychic phenomena in their interrelation. The study used: Color Relationship Test 
(CRT) developed by A.M. Etkind; a questionnaire for analyzing the reasons for success and failure in situations of 
training, communication with a coach, competition; projective technique “Drawing of a Forest Sports School”; ques-
tionnaire for assessing the interactive activity of young athletes. Correlation analysis (Spearman’s coefficient) was 
used for mathematical processing. Respondents: students of the Krasnoyarsk children’s and youth sports school in 
martial arts of younger adolescence (N=51).

Research results. Martial arts students who show great initiative and a greater focus on coaching in the process 
of sports training, in comparison with athletes who show these important qualities to a lesser extent: they estimate 
their contribution to the effectiveness of training and their importance in situations of sports training higher, believ-
ing, at the same time, that failure in sports activities is not uncommon. More initiative ones also attribute relatively 
more responsibility for problems of mutual understanding to a coach. The indicator of the degree of the required 
coaching influence is associated only with the severity of the locus I in explaining the failure in competitions.

Conclusion. The results of the study contradict ideas about a productive role of attributing low stability to the 
causes of failure, but can be explained by the action of coping motivation mechanisms, can be used in determining 
the trajectories of further research on interaction in sports training and in programs to improve psychological com-
petence of coaches.

Keywords: early adolescence, taekwondo sportsmen, coach, sports activities, subjective perception, interaction, 
causal attribution, emotional significance.
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П
остановка проблемы. Современные на-
учные тенденции в психологии знамену-
ют переход от психологии как «науки о 

психике» к «науке о человеке» (В.И. Слободчи-
ков), от «онтологии изолированного индивида» 
к «онтологии жизненного мира» (Ф.Е. Василюк), 
что соответствует неклассической эпистемиоло-
гической парадигме, которая сопряжена с онто-
логическим пониманием человека и реализу-
ется в форме герменевтики, экзистенциализма, 

феноменологии, психоанализа, культуры пост-
модерна [Красильников, 2018].

В контектсе этого жизненный мир челове-
ка является перспективным для исследования 
конструктом, так как обеспечивает интеграцию 
жизни, придание ей осмысленности и целостно-
сти, являясь вместе с тем системообразующим 
фактором [Демидова, 2008], неким ядром или 
стержнем, вокруг которого человек выстраива-
ет свою жизнь, и одновременно с этим служит 
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основанием повседневной жизни, регулирует 
действия и поступки. 

Существует множество определений и то-
чек зрения на понимание жизненного мира. 
По сложившемуся в отечественной науке мне-
нию, жизненный мир представляет собой не-
кое бытийное пространство, которое связано 
с ценностно-смысловой сферой и пространст-
венно-временными представлениями. Имен-
но жизненный мир является той базой, на кото-
рой строится жизнь человека, его субъективной                 
реальностью.

Однако остается вопрос: за счет чего фор-
мируется жизненный мир человека? Что его                 
скрепляет и конституирует, превращает из набо-
ра опыта, знаний и прочее в мир как подвижную 
и открытую систему? Что является локусом, че-
рез который человек воспринимает и действует 
в окружающей действительности?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы обрати-
лись к опыту изучения жизненного мира, в част-
ности, как особо значимую область знания мы 
выделяем экзистенциальную философию. Это 
связано с тем, что ключевым конструктом данно-
го направления (экзистенциальной философии 
и психологии) является бытие (экзистенция), мо-
дусы которого, как мы предполагаем, являют со-
бой основу жизненного мира человека.

Существует достаточно развитая традиция 
изучения жизненного мира. Гуманитарные дис-
циплины, в частности философия, социология, 
психология, накопили систему знаний – порой 
противоречивую, с разными трактовками одних 
и тех же понятий. 

При этом эмпирический опыт – особенно 
в психологии – на настоящее время существует 
весьма ограниченный. Это связано с объектив-
ными трудностями организации эмпирических 
исследований жизненного мира. Сюда можно 
отнести сверхчувственную природу жизненного 
мира, размытость термина, который употребля-
ется не только в разных научных областях, но и 
разговорной речи.

Еще можно предположить, что причина свя-
зана с психологизацией понятия «жизненный 
мир», то есть в психологии оно порой исполь-

зуется исключительно как психологическое, без 
опоры на его изначальный философский – фено-
менологический и экзистенциальный – контекст.

Здесь же мы наблюдаем два основных 
противоречия: между изначально философс-
кой, экзистенциальной природой конструкта 
жизненного мира и отсутствием выстроенных                
взаимосвязей между философской и психоло-
гической сторонами конструкта и между ис-
пользованием жизненного мира человека как 
психологического конструкта и отсутствием 
фундаментальных исследований жизненного 
мира с применением методологии экзистенци-
ального подхода в психологии.

Новизна работы обозначена тем, что, не-
смотря на явную взаимосвязь жизненного мира 
и экзистенциалов бытия, прежде в научном со-
обществе не было попыток изучения этих кон-
структов в их взаимосвязи. В статье мы обозна-
чаем взаимосвязь жизненного мира человека и 
экзистенциалов (модусов бытия) и представля-
ем возможность использовать конструкт экзи-
стенциала в рамках современной психологии.

Исследование имеет теоретический харак-
тер, чем обоснованы используемые методы: 
анализ, синтез, систематизация научных идей, 
а также системный, структурный, функциональ-
ный и генетический анализ проблемы.

Теоретический анализ проблемы. Знания о 
жизненном мире человека представлены в раз-
ных гуманитарных науках. Термин «жизненный 
мир» (Lebenswelt) ввел Э. Гуссерль в рамках фе-
номенологии, понимая жизненный мир челове-
ка как донаучное, дорефлексивное знание, кото-
рое предшествует научному познанию и прини-
мается как данность; жизненный мир – это мир 
непосредственной человеческой жизнедеятель-
ности, предшествующий объективирующей науч-
ной рефлексии. В контексте феноменологии жиз-
ненный мир человека рассматривали М. Хайдег-
гер, Х. Ортега-и-Гассет, М. Мерло-Понти. 

В социальных науках понятие «жизненный 
мир» было конкретизировано А. Шюцем, кото-
рый закладывал понимание жизненного мира 
как повседневного, Ю. Хабермас, развивая идеи 
Э. Гуссерля в рамках теории коммуникативного 
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действия, считал, что жизненный мир человека 
воплощает в себе и интуитивно функционирую-
щий горизонт нашего историко-культурного опы-
та и соответствующих такому опыту чувственно-
эмоциональных переживаний. 

Современные отечественные социологи 
разрабатывают понимание жизненного мира 
преимущественно как некого фона человече-
ской жизнедеятельности, который обусловлен 
жизненным опытом индивида и на котором про-
текает социальное взаимодействие, простран-
ство жизнедеятельности, в котором он может 
выступать как преобразователь. Интерес с мето-
дологической точки зрения вызывают исследо-
вания К.С. Дивисенко [Дивисенко, 2016] с при-
менением биографического нарратива и анали-
за ценностно-аттитюдной структуры жизненного 
мира в социологическом исследовании. 

Культурологический подход к понима-
нию жизненного мира отражен в концепции                        
И.Б. Пржиленской1; в виде основного фактора и 
первопричины социокультурного развития жиз-
ненный мир приводит М. Кошелева, обосновы-
вает категорию «жизненного мира» как базиса 
коммуникативного действия.

В рамках психологии освоение философ-
ской категории «жизненный мир» требует ее 
конкретизации и перевода на язык психологиче-
ской науки. Здесь необходимо обозначить гра-
ницу: внимание философии направлено на фун-
даментальную проблематику, связанную с бы-
тийным планом (в т.ч. развитием человечества 
и культуры), зачастую на теоретическом и мето-
дологическом, эпистемиологическом уровнях, в 
то время как психология призвана описывать ис-
следуемые категории в терминах, которые воз-
можно исследовать на более прикладном уров-
не [Знаков и др., 2018].

В психологии жизненный мир челове-
ка долгое время существовал в качестве науч-
ной метафоры [Меньшикова, Левченко, 2015]. 
А.Н. Кимберг связывает результаты исследо-
ваний философов и социологов в разработке                              

и концептуализации жизненного мира с тем, 
что основная научная мысль психологии до не-
давнего времени была направлена на проясне-
ние психологических механизмов поведения 
индивида или группы, всегда определенных и 
конкретных [Кимберг, 2009].

При этом необходимо отметить, что в психо-
логии можно выявить целый спектр смысловых 
коннотаций концепта «жизненный мир» в рам-
ках определения разных аспектов «мира чело-
века» как особой психологической реальности. 

Так, феномены жизненного мира в рам-
ках психологического знания могут быть ис-
следованы со стороны концепции «материа-
лизации» представлений об идеальной форме                            
(Б.Д. Эльконин); конструирования миров чело-
веком (А.Г. Асмолов); жизненного поля личности 
(М.Р. Гинзбург); жизненной онтологии (С.Л. Ру-
бинштейн); жизненной стратегии (К.А. Абульха-
нова-Славская, Л.И. Анцыферова); многомер-
ности мира человека (В.Е. Клочко); жизненно-
го пути (Ш. Бюлер, Б.Г. Ананьев, А.А. Кроник); 
жизненного пространства личности (H.A. Конд-
ратова); развития субъективной реальности                        
(В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев) и др.

Остановимся подробнее на опыте отече-
ственных исследований психологов о жизнен-
ном мире. Огромный вклад в психологическое 
понимание жизненного мира человека внес  
С.Л. Рубинштейн. Объединив философскую ан-
тропологию, гносеологию и онтологию, он раз-
работал целостную концепцию человеческого 
бытия. В труде «Бытие и сознание» С.Л. Рубин-
штейн обосновал, что в способе существования 
человек не выносится за пределы бытия, но яв-
ляется его (бытия) неотъемлемой частью, вы-
двинул идею об онтологизации психологии, не-
обходимости рассматривать человека в его бы-
тийности, а не в связи с сознанием, которое яв-
ляется лишь частным проявлением человека. 

Важнейшим критерием, определяющим 
способ существования человека, согласно                  
С.Л. Рубинштейну, является наличие рефлексии, 
которая делает возможным трансцеденцию, вы-
ход за приделы границ своего непосредственно-
го существования [Рубинштейн, 1997].

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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В отечественной психологии одним из са-
мых значимых направлений в понимании жиз-
ненного мира можно обозначить типологиза-
цию жизненных миров. Одной из самых раз-
работанных и известных является концепция                
Ф.Е. Василюка, который понимает под жизнен-
ным миром многомерное пространство жизни, 
которое включает в себя совокупность мотивов 
и деятельности. Жизненный мир можно отне-
сти к тому или иному типу исходя из двух основ-
ных измерений. Так, внутренний мир человека 
может быть простым (узость, простота, ригид-
ность) или сложным (широта, иерархичность, 
гибкость), внешний мир, исходя из удовлетворе-
ния значимых потребностей, может быть легким 
либо трудным [Василюк, 2007]2.

На основании сочетания приведенных кри-
териев этих исходных критериев Ф.Е. Василюк 
описывает четыре типа жизненных миров: ин-
фантильный, реалистический, ценностный и 
творческий. Интересным критерием характери-
стики каждого из жизненных миров является он-
тологическое поле, которое представляет собой 
особое измерение жизнедеятельности челове-
ка, обладающее присущим ему набором черт: 
условиями жизнедеятельности (нормальными 
и критическими), типом активности и особенно-
стями мотивационно-потребностной сферы. По-
мимо этого, жизненный мир может быть опи-
сан через специфическое пространство и вре-
мя жизненного мира (что перекликается с иде-
ями понимания жизненного мира в рамках си-
стемной антропологической психологии), субъ-
ект и образ Другого, содержание и предметное 
наполнение, язык и миф. 

Несмотря на влияние, которое работа                  
Ф.Е. Василюка «Психология переживания» оказа-
ла на современное научное сообщество, в настоя-
щее время вопрос об основаниях этой типологии 
сталкивается с критикой на предмет потребности 
в дополнительной аргументации [Сапогова, 2019].

Д.А. Леонтьев, определяя жизненный 
мир как «организованную совокупность всех                  

объектов и явлений действительности, свя-
занных с данным субъектом жизненными от-
ношениями» [Леонтьев, 2003], выделяет три 
типа жизненного мира на основании структу-
ры времени и соотношения индивида и обще-
ства. Традиционалистская модель жизни, или 
традиционалистский жизненный мир, – это 
жизнь, основанная на репродукции, циклич-
ности, гомеостазе, человек включен в обще-
ство и подчинен ему. В гедонистическом жиз-
ненном мире человек противопоставляет себя 
обществу, используя его для удовлетворения 
потребностей. «Прогрессистский» жизненный 
мир подразумевает, что человек трансценди-
рует и синтезирует существующие обществен-
ные нормы и собственные нужды.

И.Ф. Демидова выделяет следующие типы 
жизненных миров: традиционный, мир само-
реализации, прогрессистский, каждый из ко-
торых включает инфантильный (гедонистичес-
кий), реалистический, ценностный, творчес-
кий [Демидова, 2008]. Типология В.Н. Дружи-
нина предполагает такие определения жиз-
ни человека, как: «жизнь начинается завтра», 
«жизнь как творчество», «жизнь как достиже-
ние», «жизнь есть сон», «жизнь по правилам», 
«жизнь – трата времени» и «жизнь против              
жизни» [Дружинин, 2010].

Интересным взглядом на изучение жиз-
ненного мира обладает системная антрополо-
гическая психология, представленная работами              
В.Е. Клочко, Е.В. Некрасовой, Э.В. Галажинского, 
О.В. Лукьянова и др. 

Методология данного подхода берет за 
основу изучения жизненного мира ценностно-
смысловые измерения, исходя из положения о 
том, что именно они определяют масштаб жиз-
ненного пространства человека и тенденции его 
самоосуществления. Важным положением сис-
темной антропологической психологии являет-
ся идея о том, что особенности психического по-
рождения дают возможность к существованию 
многомерности мира, только благодаря мно-
гомерности образа мира человека обеспечи-
ваются предметность, превращение объектов, 
существующих вне и независимо от человека,                           
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в предметы, в вещи, имеющие для человека 
субъективную значимость, личностную отнесен-
ность [Клочко и др., 2015].

При этом становление жизненного мира 
здесь рассматривается как процесс последова-
тельного появления новых измерений, наибо-
лее значимым и поздним из которых является 
ценностное, задаваемое возможностями само-
реализации человека как формы самоорганиза-
ции открытой психологической системы.

Е.В. Некрасова при исследовании прост-
ранственно-временной организации жизненно-
го мира человека применяет трансспективный 
анализ. С опорой на теорию психологических си-
стем В.Е. Клочко она рассматривает жизненный 
мир человека как пространство, составляющее 
все многообразие важных для человека связей и 
отношений, и сам человек, рассматриваемый в 
единстве с его уникальным пространством жиз-
ни, предстает в роли особой пространственно-
временной организации, развитие которой 
определяет развертку бытия человека во време-
ни и в пространстве. Трансспективный анализ с 
применением психологического, герменевти-
ческого и нарративного подходов осуществля-
ет выявление условий и обстоятельств, консти-
туирующих жизненный мир человека в его ди-
намичных хронотопических характеристиках. 

Анализируя художественные тексты (по-
эзия, художественная литература, дневники), 
Е.В. Некрасова исследует их посредством логики 
нарратива и деконструкции. Кроме этого, про-
водятся реконструкция моментов, стадий, про-
странств, в которых возможность становится 
действительностью (что созвучно с открытостью 
и проективным характером жизненного мира в 
понимании этого феномена экзистенциальным 
направлением), и анализ поперечных срезов 
как намеренно остановленных моментов посто-
янного идущего процесса саморазвития систе-
мы [Некрасова, 2005]3.

Обратим внимание на то, что не так много 
психологов используют для изучения жизнен-

ного мира тексты – это более характерно для 
социологического направления. Вместе с тем 
мы согласны с перспективностью такого подхо-
да и планируем применять его в дальнейших 
исследованиях.

Анализируя способы изучения жизненно-
го мира, обратимся к опыту А.Н. Кимберга, ко-
торый приводит следующие стратегии изучения 
жизненного мира человека: через установле-
ние состава и характера деятельностных связей 
и отношений человека с социальными процес-
сами, институтами и другими людьми; через по-
строение модели личности человека исходя из 
установленных характеристик субъекта; через 
предложение человеку самому рассказать или 
опредметить иным образом свое видение того 
мира, в котором он живет. При этом ученый де-
лает заключение о том, что именно рассказ че-
ловека о своем мире является средством более 
отчетливого структурирования представления о 
нем [Кимберг, 2009].

С такой позицией трудно не согласиться, еще 
М. Хайдеггер признавал значение языка в пости-
жении бытия человека и видел его одним из экзи-
стенциалов. Сходную позицию занимает и психо-
лингвистика. Так, анализ языка, согласно Л.Б. Ма-
кеевой, служит ключом к выявлению структуры и 
содержания реальности [Макеева 2011].

Такая позиция, как отмечает А.Л. Никифо-
ров, свойственна в том числе для создателей 
аналитической метафизики – так, на основа-
нии исследования феномена языка, его свойств 
и механизмов, можно составить представле-
ние об онтологическом строении мира челове-
ка [Никифоров, 2010].

Социологические исследования также схо-
дятся на том, что если жизненный мир форми-
руется в социальном взаимодействии, это про-
исходит в том числе благодаря языку, следо-
вательно, жизненный мир может быть иссле-
дован посредством анализа лингвистической                
реальности.

Интерес вызывают работы К.С. Дивисенко, 
в которых описывается изучение жизненного 
мира исходя из того, что в процессе рациона-
лизации жизненного мира происходят переход
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субъекта от практического Я к трансценден-
тальному Я, а также тематизация области само 
собой разумеющегося обыденного знания                   
[Дивисенко, 2016].

Методология биографического исследова-
ния основывается на идее о том, что нарративи-
зация жизненного опыта является частным слу-
чаем экстериоризации, через которую репре-
зентируется ценностно-аттитюдная структура 
жизненного мира.

Опыт исследователей в рамках философии, 
антропологии и культурологии говорит о том, 
что творческая деятельность (как нарративная, 
так и художественная) также является богатым 
материалом для исследования не только жиз-
ненного мира авторов, но и модусов бытия.

Завершая анализ тенденций в исследовани-
ях жизненного мира человека, остановимся на 
влиянии на жизненный мир человека процессов 
компьютеризации и виртуализации повседнев-
ной жизни, в частности на использовании соци-
альных сетей как повседневной практики. 

Так, Т.Г. Лешкевич и О.В. Катаева говорят о 
процессе виртуализации жизненного мира и 
предлагают интересный методологический под-
ход к изучению данного процесса через много-
факторный анализ жизненного мира сквозь при-
зму нескольких координат (объектность, про-
цессуальность, проектность и среда) [Лешке-
вич, Катаева, 2020]. Репрезентацию жизнен-
ного мира в социальных сетях рассматривают                                      
Н.А. Панич и Н.А. Мороз, чье исследование 
включает в себя контент-анализ сообществ со-
циальной соцсети «ВКонтакте». Ученые приш-
ли к выводу о том, что социальные сети стано-
вятся полноценным социальным пространством             
жизнедеятельности молодежи, под влиянием 
которой продуцируется в том числе новая систе-
ма ценностей [Панич, Мороз, 2020].

О репрезентации жизненного мира чело-
века пишут Ю.Г. Панюкова, Г.Б. Болаева, рас-
сматривая психологическое пространство лич-
ности одновременно как процессе репрезента-
ции и результат данного процесса. Такая «субъ-
ектификация» жизненного мира выражается                
в присвоении, избирательности, продлении 

себя в среду и прочих способов организации 
связи между субъектом и миром. Психологиче-
ское пространство здесь является точкой пере-
сечения субъекта и мира, и специфика его ре-
презентации также может быть представлена 
графически, в образных и вербальных единицах
[Панюкова, Болаева 2018].

В нашем исследовании для исключения 
смыслового обеднения исходно философского 
понятия жизненного мира отдаления от его фе-
номенологического основания и упрощения мы 
решили обратиться к истокам понимания жиз-
ненного мира в философской традиции. Особое 
внимание здесь следует уделить роли экзистен-
циальной философии, феноменологии и герме-
невтики в развитии феноменологического пони-
мания жизненного мира. 

М. Хайдеггер, один из учеников и последо-
вателей Э. Гуссерля, стремился выйти за преде-
лы сложившейся в классической философии па-
радигмы исследования сущего, стремясь к ино-
му пониманию предмета философии, филосо-
фии как науки о человеке, бытии человека в 
мире, неразрывном единстве мира и человека. 
В попытке определить бытие как конкретное и 
целостное человеческое существование Хай-
деггер поставил в центр своего философство-
вания вопрос о смысле бытия, стремясь рас-
крыть его через анализ бытия человека в мире. 
Но вместе с такой постановкой вопроса перед 
Хайдеггерам возникла новая задача – как ис-
следовать человека философскими категория-
ми, если исторически они были направлены на 
познание сущего?

Перед тем как ответить на этот вопрос, оста-
новимся на понимании Хайдеггером человече-
ского бытия. Здесь центральным феноменом 
рассмотрения стал Dasein. 

Dasein имеет много трактовок, даже у само-
го Хайдеггера порой используется в противоре-
чивых коннотациях. Dasein понимается как экзи-
стенция и совокупность всех изначальных воз-
можностей, как «проект» жизни индивида и спо-
собность человека к пониманию бытия вообще, 
как «сущее, в бытии которого речь (дело) идет              
о самом этом бытии [Heidegger, 1967].
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Для анализа бытия человека Хайдеггер вво-
дит новые категории, особые мыслительные ин-
струменты, которые могли бы описать ситуатив-
ные модусы бытия человека, его экзистенции. 
Таковыми стали экзистенциалы, понимаемые 
Хайдеггером как априорные формы конкретно-
го бытия [Heidegger, 1967].

Вместе с этим Dasein и сам понимался как 
экзистенциал-матрица, онтологически опреде-
ляющий все другие экзистенциалы как свои пре-
дикаты. К экзистенциалам Хайдеггер относил 
бытие-в-мире, бытие-с-другими, заботу, бытие-
к-смерти, открытость, расположенность, пони-
мание, речь, настроенность, заброшенность и 
др. Обозначенные экзистенциалы в философии 
неклассической формации не единственные. 

В целом изучение жизненного мира челове-
ка в рамках психологического знания (в частно-
сти, экзистенциальной психотерапии) базирует-
ся на Dasein-аналитике М. Хайдеггера, его пони-
мании Dasein-анализа как феноменологии и он-
тологическом понимании феномена человека. 

Л. Бинсвангер, ученик Хайдеггера, впервые 
в рамках психологического научного знания ис-
пользовал анализ способа человека быть в мире. 

Жизненный мир, согласно Бинсвангеру, со-
стоит из трех элементов: внешнего мира, являю-
щего собой предметную среду, мира совместно-
го, выступающего как пространство взаимодей-
ствия между людьми, и мира внутреннего, в ко-
тором человек взаимодействует со своим Я. Че-
ловек живет в этих трех мирах одновременно, и 
их сбалансированность является залогом душев-
ного здоровья [Binswanger, 1946].

Источник феноменов анализа составляют 
вербальные манифестации – автобиографиче-
ские записи, письма, дневниковые записи, сти-
хи и проч. 

Бинсвангер заимствовал у Хайдеггера идею 
экзистенциалов как неотъемлемых характери-
стик человеческого существования, при этом 
Бинсвангер говорил об исследовании таких эк-
зистенциальных измерений, как высота, глуби-
на, ширина, тонкость, сопротивляемость, цвет-
кость и светлость мира, полнота и пустота суще-
ствования, которые используются для исследо-

вания миров клиентов наравне с пониманием 
пространственности и темпоральности.

Еще один ученик Хайдеггера, М. Босс, раз-
вивал идеи Dasein-анализа в рамках экзистенци-
альной антропологии исходя из того, что чело-
веческая экзистенция конституируется экзистен-
циалами, которые являются необходимыми чер-
тами человеческого существования, раскрываю-
щими его внутреннее состояние. Согласно Боссу, 
экзистенциалы становятся инструментами, ори-
ентирами для процесса высвечивания феноме-
нов, развития миропроекта и формирования его 
целостности [Boss, 1988].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в экзистенциальном направлении философии 
и психологии экзистенциалы рассматривались 
в тесной связи с жизненным миром и высту-
пали интрументом его анализа. Это необходи-
мо помнить, как и взаимосвязь таких конструк-
тов, как жизненный мир, экзистенциал и бытие               
(экзситенция).

Итак, обозначим некоторые важные параме-
тры жизненного мира человека, которые необхо-
димо учитывать при дальнейшем обсуждении.

Вслед за Д.А. Леонтьевым, мы обозначаем 
жизненный мир как конструкт [Леонтьев, 2019] 
в связи с многоплановостью содержания и мето-
дологической инструментальностью.

Имеет место взаимосвязь жизненного мира 
человека и бытия, а следовательно, жизненного 
мира и экзистенциалов – модусов бытия.

Жизненный мир характеризует человека  
(не субъект или личность).

Жизненный мир конституируется сознанием.
Жизненный мир воспринимается челове-

ком как само собой разумеющийся, не подлежа-
щий сомнению.

Жизненный мир связан с пространственно-
временной и ценностно-смысловой сферами.

Жизненный мир обладает сверхчувствен-
ной природой жизненного мира, без понимания 
которой нельзя объяснить проблему реальности 
и действительности человеческого бытия.

Жизненный мир характеризуется интер-
субъективностью, субъективностью и неосозна-
ваемостью.
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Жизненный мир осуществляет интеграцию 
жизни человека.

Жизненный мир возможно исследовать че-
рез анализ продуктов деятельности человека, в 
частности через текст.

В первой части статьи мы обозначили               
взаимосвязь жизненного мира и экзистенциа-
лов. Теперь раскроем это понятие – исходно фи-
лософское, обозначив его применение в рамках 
исследований жизненного мира человека.

Так как экзистенциал – это проявление экзи-
стенции, то такие проявления в философии встре-
чаются достаточно часто. Ж.-П. Сартр в центр сво-
ей экзистенциальной структуры ставит триедин-
ство: свобода-желание-ответственность. А. Камю 
предлагает в центр экзистенциальной структуры 
поставить абсурдность существования. Г. Мар-
сель, К. Ясперс обращали внимание на такие мо-
дусы бытия, как надежда, вера, радость, любовь, 
солидарность. Н. Аббаньяно выходит из экзистен-
циалов свободы, которую он называет структу-
рой человека. К. Ясперс придает особое значение 
историчности экзистенциалов.

М. Босс выделял следующие экзистенциалы:
бытие-в-мире (событийность), бытие-к-смерти 
(смертность), настроенность, телесность, исто-
ричность, пространственность, темпоральность. 
При этом каждый из этих модусов бытия пред-
ставляет способ самопонимания, самоинтер-
претации и самовыражения Dasein, что связано 
в том числе с динамикой отношения человека к 
экзистенциалам [Ефремова, 2016].

Босс рассматривал все экзистенциалы как 
равные и исконно присущие человеку, при том 
что наравне с приведенными выше экзистен-
циалами любой феномен человеческого суще-
ствования может быть рассмотрен в качестве эк-
зистенциала. Интересно, что в современном эк-
зистенциальном анализе предполагается акцен-
тирование, фокусировка на одном, наиболее 
значимом экзистенциале, который, выделяясь, 
подчиняет себе прочие и образует таким обра-
зом определенную структуру [Пичушкина, 2019]. 

Заметим, что Босс выделял такие базовые 
экзистенциалы, как пространственность и темпо-
ральность, рассматриваемые отечественными

учеными как основные элементы исследования 
жизненного мира.

Значительный вклад в понимание экзстен-
циалов вложили отечественные философы. Так,             
А.С. Гагарин, основываясь на историко-фило-
софском подходе, концептуализировал понима-
ние экзистенциалов, рассматривая их с несколь-
ких сторон: как способы человеческого суще-
ствования и как силы, конституирующие чело-
веческое Я, как формы возможного проявления 
онтической реальности и как смысложизненные 
основания бытия человека. Основаниями экзи-
стенциалов, согласно А.С. Гагарину, выступают 
изначальная неопределенность, неструктури-
рованность, неиерархичность антиномичность, 
символизация случайного [Гагарин, 2002]4.

А.Р. Бурханов в рамках экзистенциальной 
философии трактует экзистенциалы как модусы 
существования человека и способы выявления 
характерных качеств Я, как фундаментальные 
ценности, в которых воплощаются смыслы, цели 
и устремления людей [Бурханов, 2015]5.

Ученый также отмечает, что экзистенциа-
лы направляют и побуждают усилия по само-
реализации индивида в мире, что созвучно с 
идеей Демидовой о том, что жизненный мир де-
терминирует деятельность человека.

А.Р. Бурханов и А.С. Гагарин сходятся на 
мировоззренческом значении экзистенциа-
лов, которые конституируют усилия индивида 
по созданию «жизненного мира», синтезиру-
ют имманентное и трансцендентное, чувствен-
ное и рациональное, рефлектируют мысли и 
чувства, уникальный опыт человека [Бурханов, 
2015; Гагарин, 2009].

Несмотря на многогранность и сложность, 
экзистенциалы в ситуации выражения их в зна-
ковых структурах рефлективно осваиваются 
и устанавливаются на разных уровнях бытия                    
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человека. Бытие же с точки зрения семантиче-
ского анализа интерпретирует способы выра-
жения значения и смысла, а также контекстные 
значения, рефлективно представляющие экзи-
стенциалы [Оспенников, 2019].

О.О. Морозова приводит следующие свой-
ства экзистенциалов и характер их влияния на 
человека: 

1) метафизический характер;
2) раскрытие подлинности человека;
3) приведение человека к целостности;
4) раскрытие в человеке как просвет бытия;
5) защита человека от себя обыденного,         

дающая возможность к осуществлению транс-
цеденции [Морозова, 2017]6.

Интересное понимание экзистенциалов дает 
В.И. Ткаченко, рассматривая их как психологиче-
ские феномены эмоциональной и когнитивной 
сфер, которые из-за отсутствия реализации в ак-
туальной жизнедеятельности были вытеснены в 
подсознание, а впоследствии путем повторяю-
щейся актуализации в индивидуальном экзистен-
циальном пространстве человека оказывают вли-
яние на процесс структуризации основных пара-
метров бытия человека и обеспечивают общую 
направленность личности [Ткаченко, 2013].

Резюмируя сказанное, необходимо отме-
тить, что экзистенциалы отражают собственно 
бытие и проблемы, порожденные существова-
нием, выступают как переживание существова-
ния. При этом экзистенциальные конструкты в 
значительной мере детерминируют личностную 
сферу, и в частности психологические состояния 
человека [Дрокова, 2022]. Как способ познания 
жизненного мира человека экзистенциалы со-
четают в себе роль категорий (в некоторой мере 
даже предшествуя категориям) и модусы бы-
тия, через осознание которых люди переживают 
себя в определенных ситуациях как конкретную 
жизненную проблему.

Обозначенные выше основания для изуче-
ния жизненного мира человека в феноменоло-
гии и экзистенциальной философии являются 

причиной того, что в нашем понимании описа-
ние жизненного мира человека (его структурная 
составляющая) не исчерпывается пространст-
венно-временными и смысловой составляющи-
ми. И так как одна из ключевых трудностей ана-
лиза жизненного мира заключается в его струк-
турной целостности, неделимости, возникает 
потребность в новых инструментах и новом под-
ходе к пониманию данного феномена. Здесь эк-
зистенциалы выступают как способы структури-
рования и изучения Я, которые не лишали бы 
это Я целостности [Heidegger, 1967], становятся 
весьма актуальными.

Можно отметить, что в современных иссле-
дованиях в рамках философии, культурологии, 
языкознания распространены исследования эк-
зистенциалов человеческого бытия в рамках ху-
дожественных, литературных произведений. 
Описанное выше показывает нам перспективы 
анализа экзистенциалов (модусов бытия) с ис-
пользованием текста, в частности как средство 
познания жизненного мира. 

Результаты исследования. Подводя итог 
сказанному, мы видим возможность примене-
ния экзистенциалов для описания и изучения 
жизненного мира человека в рамках психологи-
ческого знания. 

Заключение. В статье нами были обозначе-
ны связь экзистенциалов и жизненного мира че-
ловека, значимость и перспективы рассмотре-
ния этих конструктов во взаимосвязи и перспек-
тивы такого понимания. В современных иссле-
дованиях мы видим самые разнообразные клас-
сификации и типологии жизненных миров – эта 
традиция восходит к работам Л. Бинсвангера, 
также использование экзистенциалов для пони-
мания жизненного мира. Однако экзистенциа-
лы не снискали внимания психологического со-
общества и продолжительное время были пред-
метом исследований лишь философии и социо-
логии. Мы же полагаем, что экзистенциалы воз-
можно использовать как инструмент познания 
и анализа жизненного мира человека в рам-
ках современного психологического знания. Это 
связано с тем, что проблематика экзистенциа-
лов, основания для изучения жизненного мира                  
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человека также лежат в феноменологии и эк-
зистенциальной философии. В нашем понима-
нии описание жизненного мира человека (его 
структурная составляющая) не исчерпывается 
пространственно-временными и смысловой со-
ставляющими, и так как одна из ключевых труд-
ностей анализа жизненного мира заключается              

в его структурной целостности, неделимости, 
возникает потребность в новых инструментах и 
новом подходе к пониманию данного феноме-
на. Здесь экзистенциалы как способы структу-
рирования и изучения Я, которые не лишали бы 
это Я целостности [Heidegger, 1967], становятся 
весьма актуальными. 
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ON POSSIBILITY OF CONSIDERING 
THE CONSTRUCT OF LIFEWORLD 
FROM THE PERSPECTIVE OF MODES OF BEING

V.D. Okladnikova (Krasnoyarsk, Russia)
M.V. Safonova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem and purpose. The article is devoted to the analysis of the problem of studying human 

lifeworld in modern humanitarian knowledge. The relevance is connected with the ontologizing of psychological 
science, in the context of which the construct of the lifeworld is necessary for understanding human existence. The 
article characterizes the main approaches and methodology of the study of the human lifeworld, outlines ways to 
solve the contradictions that arose during the analysis.

The methodology of the research consists of the principles of determinism and development, unity of con-
sciousness and activity, systematic and structural organization of psyche (B.G. Ananyev, L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, 
S.L. Rubinstein, V.I. Slobodchikov, etc.), ideas of representatives of the existential-phenomenological approach to 
understanding the lifeworld (M. Heidegger, V. Frankl, K. Jaspers, E. Fromm, R. May, L. Binswanger, M.M. Bakhtin,                      
S.L. Frank,), studies of the value-semantic sphere (A.G. Asmolov, V.P. Zinchenko, V.I. Slobodchikov); study of the phe-
nomenon of the lifeworld in Russian psychology (A.N. Leontiev, D.A. Leontiev F.E. Vasilyuk, V.E. Klochko, E.V. Galazhin-
sky, O.V. Lukyanov, E.V. Nekrasova, etc.), studies of existentials (S. Kierkegaard, M. Heidegger, K. Jaspers, G. Marcel, 
M. Merleau-Ponty, J.-P. Sartre, M. Bossa, R.A. Burkhanov, A. S. Gagarin, etc.).

Research results. The review and analysis of the methodology of the study of the human lifeworld in the hu-
manities and psychological knowledge is carried out. The relevance of the study of the human lifeworld and the 
problems associated with this construct are substantiated, the main contradictions that determined the purpose and 
methodology of the study are highlighted.

Conclusion. Within the framework of the theoretical analysis of the problem, the key concepts related to the 
construct of the lifeworld are described, significant characteristics and qualities of the lifeworld are determined, a 
promising direction of the study of the lifeworld through the prism of modes of being is indicated.

Keywords: human lifeworld, value-semantic sphere, research methodology, existentials, modes of being, exis-
tential psychology.
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# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание

П
остановка проблемы. Одним из са-
мых ярких проявлений национальной 
ментальности являются фразеологиз-

мы. Анализируя их семантику и образность, 
можно выявлять особенности мировоззрения, 
психологию, стереотипы поведения, проявле-
ние национальной ментальности. Известно, что 
фразеологизмы (далее – ФЕ) включают в се-
мантическую структуру, кроме денотативного, 
грамматического, оценочного, мотивационно-
го элементов, компоненты экспрессивности и 
образности. Наиболее выразительными и со-
держательными в этом плане являются ФЕ со 
значением чувства, состояния.

Обратимся к определению чувств: чувство –
способность ощущать, испытывать, восприни-
мать внешние воздействия, а также само такое 

ощущение. Внешние чувства (зрение, слух, ося-
зание, обоняние, вкус). Органы чувств. Ч. боли. 
Шестое ч. (чутье, интуиция). 2. (мн. в одном 
знач. с ед.). Состояние, в к-ром человек спосо-
бен сознавать, воспринимать окружающее. Ли-
шиться чувств (упасть в обморок, впасть в бес-
сознательное состояние). Привести, прийти в ч. 
Без чувств кто-н. (без сознания). 3. чего. Эмо-
ция, переживание. Ч. радости. Ч. огорчения. 4. 
Осознанное отношение к чему-н. Ч. собствен-
ного достоинства (самоуважение). Ч. юмора 
(способность видеть и понимать смешное). Ч. 
долга. Ч. ответственности. Ч. нового. 5. То же, 
что любовь (в 1 знач.). Первое ч. Большое ч. 
Нежное ч. (ОШ).

Как соотносятся между собой понятия «чув-
ство» и «эмоция»?

УДК 81’282

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЧУВСТВ
В ГОВОРАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

С.П. Васильева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Изучение чувств и эмоций человека привлекает ученых разных областей знания. 

Чувство можно определить как способность ощущать, испытывать, воспринимать внешние воздействия. По-
нятие «эмоция» выступает как синоним по отношению к понятию «чувство». Способность выражать с помо-
щью единиц языка, в частности фразеологических единиц (ФЕ), чувства и эмоции человека является универ-
сальной для всех языков, и в то же время способы выражения национально специфичны. 

Цель исследования – выявить коды культуры, лежащие в основе образности ФЕ чувства в русских гово-
рах Красноярского края.

Методология исследования основана на образности и двуплановости ФЕ. Рассматривая специфику об-
разности ФЕ, исходим из того, что языковое сознание человека ассоциативно, для обозначения чего-то ново-
го используются опыт и знания уже пережитого. При этом ФЕ сохраняют первичный и вторичный образы. Пе-
реключение языкового сознания с одного кода культуры на другой представляет специфику образности ФЕ.

Результаты исследования и обсуждение. В работе проанализировано 20 ФЕ со значением чувств в гово-
рах Красноярского края. По характеру переживания чувств исследуемые ФЕ подразделяются на 1) физические 
и 2) психические. Путем семантического и этимологического анализа структурных компонентов ФЕ выявлены 
внутренняя форма образности фразеологизмов и коды культуры как источник образности.

Выводы. В результате исследования установлены лингвокультурные коды, лежащие в основе фразеоло-
гической образности ФЕ чувства: предметный, антропоморфный, зооморфный. 

Ключевые слова: фразеологические единицы (ФЕ), говоры Красноярского края, чувства, эмоции, образ-
ность, код культуры.
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Эмоция – душевное переживание, чувство. 
Положительные, отрицательные эмоции. Э. ра-
дости, 11 прил. эмоциональный, -ая, -oе. Эмо-
циональное воздействие (ОШ).

Таким образом, очевидно, что Толковый 
словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шве-
довой трактует слова «чувство» и «эмоция» как 
синонимы.

Этимологический словарь русского языка               
М. Фасмера свидетельствует о заимствованном 
характере происхождения этих слов в русском 
языке: чу́вство, чу́вствовать, русск.-цслав. чувьство 
αἴσθησις, ст.-слав. чоувьствиѥ (Еuсh. Sin.), диал. 
у-чува́ть «услышать, заметить», цслав. по-чувати, 
болг. чу́вам «слышу», сербохорв. чув́ати, чу̯вȃм 
«охранять, стеречь», словен. čúvati «бодрство-
вать, стеречь», далее связано с чую́, чуть, чу́ять; 
см. Бернекер I, 162; Преобр., Труды I, 83 (Фасмер).

М.В. Пименова, ссылаясь на Историко-
этимологический словарь П.Я. Черных (Чер-
ных), отмечает заимствование слова «эмоция» 
из французского, в русском языке слово употре-
бляется с конца XIX в. «Классификация в научной 
картине мира не совпадает с народной, обы-
денной. Слово “ощущать в древнерусском за-
фиксировано с XI в., ощутити означает “ощутить, 
узнать, понять”, ощутитися “почувствовать”, 
ощущати “находить”, ощущение “сознание”»    
[Пименова, 2011, с. 358].

Сферой чувств и эмоций занимается психо-
логия: Чувства (англ. sentiments) – устойчивые 
эмоциональные переживания человека, возни-
кающие в процессе его отношений с окружаю-
щим миром. Чувства формируются и вырабаты-
ваются в ходе развития и воспитания челове-
ка. В них отражается значение каких-либо яв-
лений, предметов, событий для человека, его 
внутреннего мира, потребностей и мотивов                           
(Психологический словарь).

При этом в интерпретации некоторых уче-
ных различаются понятия чувств и эмоций. Мож-
но встретить такие суждения: «Очень часто, пе-
реживая одно и то же чувство, люди испытыва-
ют различные эмоции» [Гимадеева].

По мнению М.Д. Городниковой, эмоция – 
это «переживание человеком своего отношения 

к действительности, к фактам социальной и лич-
ной жизни» [Городникова, 2006, с. 29]. 

Признавая сложность вопроса и разнообра-
зие толкований, М.В. Пименова пишет: «Чув-
ство – это гипероним всех имен перцептивного 
ряда, к которому относятся физические и физио-
логические чувства (чувство голода), психиче-
ские чувства: ментальные (хорошо развитое чув-
ство юмора), эмоциональные (ответное чувство) 
и моральные (моральное чувство; нравственное 
чувство; чувство стыда; чувство благодарности)» 
(см. подробнее: [Пименова, 2003, с. 58–119]) 
[Пименова, 2011, с. 357].

Многие исследователи отмечают сложность 
в описании чувств и эмоций в переводе их на 
формализованный язык науки. О.М. Буренко-
ва, Э.Н. Гилязева отмечают дискуссионность это-
го вопроса: «…важной особенностью эмоцио-
нальных переживаний является их недоступ-
ность прямому наблюдению» [Буренкова, Гиля-
зева, 2013, c. 33]. Вероятно, исследователи име-
ют в виду внутренние ощущения, состояния, пе-
реживания, иногда не выраженные внешне.

Однако есть попытки классифицировать 
внешние проявления чувств и эмоций. О пере-
живании эмоции у человека можно судить по его 
определению переживаемого состояния, а также 
по характеру изменения внешних проявлений – 
частота сердечных сокращений, изменение ар-
териального давления, частота дыхания; психо-
моторика – мимика, поза, движения, тембр голо-
са. Так, чувство стыда проявляется покраснением 
лица, ушей (вогнать кого-л. в краску, краска, ру-
мянец стыда, кровь/краска кинулась/бросилась 
в лицо, сгорать от стыда). Эмоция страха со-
провождается внешними и внутренними физио-
логическими реакциями (побледнение, дрожь, 
заикание, покраснение, мурашки – белый как по-
лотно; волосы встали дыбом, мурашки бега-
ют по спине, обливаться холодным потом, от 
страха в дрожь бросает, побледнел как мерт-
вец, пот прошибает, поджилки трясутся, язык 
отнялся от страха) [Гимадеева].

Судя по количеству публикаций на данную 
тему, интерес к ней не ослабевает в последние 
десятилетия.
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В связи с неоднозначностью суждений и ак-
туальностью определяем цель исследования – 
выявить коды культуры, лежащие в основе об-
разности ФЕ чувства в русских говорах Красно-
ярского края.

Материалы и методы. Исследуемый         
фразеологический материал извлечен из Кар-
тотеки русских говоров Приенисейской Сиби-
ри XX в., лексикографического комплекса, из-
данного на филологическом факультете КГПУ                     
им. В.П. Астафьева силами членов Региональ-
ного лингвистического центра (Словарь русских 
говоров северных районов Красноярского края 
(CC), Словарь русских говоров центральных рай-
онов Красноярского края (СРГКК)), репрезенти-
рующих региональную этнокультурную специ-
фику сибирских фразеологизмов.

Отмечаем, что далее термин «фразеоло-
гизм» в нашей работе понимается широко, под 
него подводятся все рассматриваемые по В.В. Ви-
ноградову устойчивые единицы.

Ключевой идеей, на которой основывает-
ся методика данного исследования ФЕ, явля-
ется идея о двойственном характере семантики 
фразеологизма как основе его образности. Ис-
следователи отмечают свойство семантики язы-
ковых единиц создавать наглядно чувственные 
представления о предметах и явлениях действи-
тельности. А.И. Федоров писал: «образ не явля-
ется адекватным отражением действительности, 
в нем отобраны и переданы те признаки, через 
которые можно выразить отношение к изобража-
емому» [Федоров, 1969]. Способность языковой 
единицы сохранять память о первопричине но-
минации А.А. Потебня назвал «внутренней фор-
мой». «Внутренняя форма, кроме фактическо-
го единства образа, дает еще знание этого един-
ства; она есть не образ предмета, а образ обра-
за, то есть представление» [Потебня, 1999, с. 83]. 

Образность обусловливается двуплано-
востью фразем, их целостными обобщенно-
переносными значениями [Алефиренко, Семе-
ненко, 2009, с. 45]. В.Т. Малыгин считает, что воз-
можен «поиск культурно значимой информации 
через образное основание внутренней формы 
и ассоциативного фонового восприятия фразео-

логических единиц» (В.Т. Малыгин, 2000). По 
Э. Фромму, образность рождает национально-
культурные символы, «язык, с помощью кото-
рого внутренние переживания приобретают 
форму явственно осязаемых событий внешнего 
мира» [Фромм, 1992, с. 183].

Вторая ключевая идея исследования – по-
нятие кода культуры. «Язык – уникальный ар-
хив исторической памяти народа, отражение его 
образа жизни, верований, психологии, морали, 
норм поведения» [Кошарная, 2002, с. 26]. Про-
должая эту мысль, М.В. Пименова определяет 
код культуры: «это макросистема характеристик 
объектов картины мира, объединенных общим 
категориальным свойством; это некая понятий-
ная сетка, используя которую, носитель языка 
категоризует, структурирует и оценивает окру-
жающий его и свой внутренний мир [Пименова, 
2017, с. 275]. 

Выявление кодов культуры, между которыми 
осуществляется перенос характеристик, лежащих 
в основе образа ФЕ, открывает возможность опи-
сания специфики наивной картины мира. 

Обзор научной литературы. Интерес ис-
следователей к ФЕ довольно велик в рамках кон-
трастивной лингвистики как к одному из главных 
репрезентантов национальной языковой карти-
ны мира.

Э.Н. Гимадеева в работе «Вербализация эмо-
ций и чувств человека во фразеологии немецкого 
и русского языков» пишет, что чувства и эмоции 
отвечают за моральное, психологическое и физи-
ческое состояние человека. Она подразделяет ФЕ 
на 2 группы: 1) обозначающие физическое состо-
яние человека: болезнь, усталость, голод, холод, 
опьянение, например: немецкое nur noch/nichts 
als Haut und Knochen sein – буквально – кожа да 
кости, быть очень худым; hungrig wie ein Wolf 
sein – быть голодным как волк и другие; 2) обо-
значающие психологическое и моральное состо-
яние человека, например: гнев, радость, страх, 
удивление, любовь и др.: немецкое jmdm. straubt 
sich das Gefieder – буквально – чьи-либо перья то-
порщатся, щетиниться от гнева и др. [Гимадеева].

Очень часто, переживая одно и то же чув-
ство, люди испытывают различные эмоции. Так, 
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например, чувство любви может одновременно 
порождать противоречивые эмоции: радость –
печаль; гнев – тоску. Этим объясняется та-
кое свойство чувства, как диффузность эмоций                 
[Буренкова, Гилязева, Хамитова, 2017, с. 42].

А.Э. Хабибулина отмечает, что вопрос о 
классификации эмоций и процессах означива-
ния эмоций остается нерешенным. Интересен 
тот факт, что китайцы признавали лишь семь 
основных эмоций: радость, гнев, печаль, весе-
лье, любовь, ненависть и желание. Хотя неко-
торые физиологи считают, что «чистых» эмо-
ций лишь три: радость, страх и гнев [Хабибулли-
на, 2016, с. 154]. В исследовании автора рассмо-
трены фразеологизмы, относящиеся к фразео-
семантическому полю «Состояние человека». 
Автор обнаруживает, что для выражения гне-
ва, возмущения, негодования часто используют-
ся лексемы-анимализмы, такие как бык, собака, 
свинья, медведь, коза (в русском как разъярен-
ный бык; к свиньям собачьим; в английском –
cross as a bear (сердитый, как медведь); в татар-
ском – кәҗәсе сөзгән (буквально ‛коза боднула’). 
Встречаются ФЕ гнева, выраженные «речевой 
реакцией (вербальные действия) в виде гнев-
ных проклятий, реплик или целых высказыва-
ний: в русском вот еще новости; будь ты нела-
ден; в английском hang you; by the holy pocker; в 
татарском вот тибә раз, ибрай таз» [Хабибул-
лина, 2016, с. 156]. Национально-специфичными 
образами русских ФЕ автор считает образы, свя-
занные с религиозными верованиями, напри-
мер ФЕ метать перуны.

Е.М. Булатова, останавливаясь на фразео-
логических единицах семантического поля «Со-
стояния», отмечает иерархичность внутри поля 
и классифицирует ФЕ с учетом общей семанти-
ки фразеологизма. «На верхнем уровне класси-
фикации они объединяются в поля, соответству-
ющие основным типам отношений между суб-
станциями, закрепленными в языковом созна-
нии говорящих как действие, состояние, отно-
шение, а уже среди них выделяются более част-
ные лексико-семантические группы» [Булатова, 
2010, c. 33]. ФЕ трех языков анализируются с точ-
ки зрения характера состояния: бытийности или 

становления: пребывание в эмоциональном со-
стоянии (рвать на себе волосы, ломать руки) и 
становление эмоционального состояния (уйти в 
себя). Выделяется также небольшая группа еди-
ниц со значением приведения объекта в эмо-
циональное состояние (доводить до белого ка-
ления). Фразеологизмы, обозначающие пре-
бывание обобщенного субъекта в эмоциональ-
ном состоянии, составляют наиболее многочис-
ленную группу. В нее входят такие единицы, как 
взять себя в руки, вешать нос, вставать с ле-
вой ноги, держать себя в руках и др. Эти оборо-
ты описывают интенсивные по своему проявле-
нию чувства и эмоции человека, связанные как 
с положительными, так и с отрицательными пе-
реживаниями субъекта. Примером может слу-
жить ФЕ взять себя в руки – чешск. vzít rozum 
do hrsti (буквально – взять разум в горсть); ан-
глийское pull oneself together (буквально – стя-
нуть себя воедино). Автором отмечается харак-
терное свойство чешских и русских ФЕ прояв-
лять действие, связанное «непосредственно с 
самим субъектом (кусать локти; chytat se za nos), 
тогда как в английском языке действие выходит 
из сферы субъекта и ориентировано на объекты 
окружающего мира» [Булатова, 2010, с. 35] .

В статье Р.В. Гатауллиной, Л.Г. Чумаровой, 
Г.Р. Фассаховой исследуется образность фразео-
логических единиц, характеризующих враж-
дебность на материале немецкого, английско-
го, русского и татарского языков. Обращение к 
анализу ФЕ родственных и неродственных язы-
ков в рамках фразеосемантической группы по-
зволяет определить «общий сигнификативно-
денотативный компонент ФЕ, отличительные 
особенности исследуемых единиц» [Гатауллина, 
Чумарова, Фассахова, 2018, с. 43]. Интерес пред-
ставляют ФЕ, образность которых строится на 
мимической реакции человека – быть мрачнее 
тучи, оскал зубов – стиснуть зубы, пантоми-
мике и телодвижениях человека – сжать кула-
ки; на наличии лексем, обозначающих холодное 
оружие, – точить нож; на нарушении работы 
внутренних органов – кровь в голову ударила;
на уподоблении хищному животному – смо-
треть волком; на проклятии – черт возьми.
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В качестве универсальной семы образности 
ФЕ, обозначающих враждебность, во всех иссле-
дуемых языках многие исследователи отмечают 
наличие соматизмов [Гатауллина1, 2010; Гатаул-
лина, Чумарова, Фассахова, 2018, c. 46].

Следует отметить, что в разных языках наибо-
лее многочисленны ФЕ, выражающие отрицатель-
ную оценочную семантику, гнев, агрессию и т.д. 
Исключением является работа А.Е. Алексеевой, 
В.В. Алексеева «Особенности эмотивных фразе-
ологических единиц в языках народов Якутии», в 
которой рассматриваются микрополя «радость», 
«гнев», «любовь» в русском и якутском языках. 
Анализируемые ФЕ, вслед за Л.А. Калимуллиной, 
авторы разделили на 3 группы: 1) окказиональные 
сочетания глагольных и именных эмотивов, обо-
значающие эмоциональные процессы с исполь-
зованием выражений физиологических измене-
ний человека: веселиться душой, сердце радует-
ся и др.; 2) сочетания эмотивов чувственного вос-
приятия, в результате употребления которых про-
исходит одушевление чувства или его опредме-
чивание: дышать злобой, водить любовь и др.; 
3) идиомы, в образной форме воссоздающие си-
туацию переживания тех или иных эмоций: анге-
лы на душе поют, пить горькую чашу и др. [Кали-
муллина, 2006]. Внутри каждого поля авторы вы-
деляют подгруппы, выражающие разную степень 
интенсивности одного чувства. Поле гнева ранжи-
ровано следующим образом: возмущение, него-
дование, раздражение, ярость; поле радости: ве-
селье, счастье, удовлетворение, смех [Алексеева, 
Алексеев, 2016, с. 90]. Сопоставительный анализ 
ФЕ якутских, русских и русских старожильческих 
говоров показал, что в основном в оценке эмоций 
они соответствуют национальному характеру, пси-
хологии, традициям. Значительная группа фразео-
логических единиц в эмотивных полях гнева, люб-
ви не имеют эквивалентов в русском языке, так 
как ФЕ русских старожильческих говоров отлича-
ются от якутских и русских в силу обособленного 
проживания и контактов с местным населением.

Результаты анализа и обсуждение. ФЕ яв-
ляются вторичными образными единицами язы-
ка, основанными «на «совмещении двух кар-
тин»: а) первичного чувственно воспринимае-
мого (перцептивного) образа, харктеризующего 
номинируемый концепт, и б) самого образно но-
минируемого концепта» [Юрина, 2005, с. 7]. 

Задачей анализа ФЕ чувства является по-
иск источника образности и кода культуры, ко-
торый представляет собой стереотипное вос-
приятие именуемого объекта на основе знаний 
и опыта человеческого коллектива. Воспользо-
вавшись терминологией М.В. Пименовой, назо-
вем источник образности донорской зоной – это 
та основа, признаки, свойства и значимые харак-
теристики которой переносятся на другую, реци-
пиентную зону [Пименова, 2017, с. 280]. Таким 
образом, в сознании человека на основе пред-
ыдущего опыта происходит поиск зоны ассоциа-
тивной сферы, реальной или воображаемой, ко-
торая отвечает представлениям о сходстве и раз-
личии номинируемых объектов и явлений. 

Анализируемые ФЕ со значением чувств в 
говорах Красноярского края в оценочном плане 
носят в основном негативный характер. Условно 
по характеру переживания чувств исследуемые 
ФЕ можно разделить на обозначающие; 1) фи-
зические; 2) психические чувства, состояния. На 
следующей ступени анализа ФЕ рассматривают-
ся в соответствии с семантико-грамматической 
структурой: именные и глагольные, так как гла-
гольные ФЕ включают в семантическую структу-
ру компонент интенсивности.

Физические состояния
1. Болезни
1.1. ФЕ деревянная болезнь. – Сильный остео-

хондроз позвоночника, при котором больной не 
в состоянии согнуться. – Он уже давно деревян-
ной болезнью болеет, совсем не сгибается.

ФЕ именного семантико-грамматического 
состава: деревянная болезнь. Механизм образ-
ности ФЕ заключается в переносе из сферы не-
живой природы (материал дерево) в сферу фи-
зиологического состояния человека: боль не по-
зволяет двигаться, сковывает, приводит к непод-
вижности.

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание



[ 163 ]

ФЕ глагольные 
1.2. Перевышение крови. – Гипертония. – 

Больная старушка, перевышение крови у нее. 
Необразная ФЕ обозначет интенсивность фи-
зиологического процесса сверх нормы. Сома-
тизм кровь представляет собой антропоморф-
ный код.

1.3. Поднять на колотье. – Испытать состо-
яние колющей боли. – Подняло меня на коло-
тье всю. Рассыпная грыжа была. 

Перцептивный образ строится на переносе 
из области воображаемых ощущений от уколов 
острым предметом (оружием) в реальное ощу-
щение боли, которое осознается как результат  
архетипических представлений. Болезнь как на-
падение с колющим оружием, пронзающим тело.

1.4. Постелю давить. Болеть не вставая с 
кровати. – Целую неделю постелю давила, не 
вставала. 

Образ болезни ассоциируется с постелью, 
изменением образа жизни, ограничением ак-
тивности, глагол давить усиливает ощущение 
тяжести (компонент значения давить – «нале-
гать тяжестью» (ОШ)). Болезнь ассоциируется с 
давлением, тяжестью. Артефакт – постеля ассо-
циируется с ограничением активности.

1.5. Ревушку реветь. Экспрессивное. То же, 
что «ревмя реветь». – А сейчас так кости ло-
мом ломит, что аж ревушку реву. До хрипа 
страдаю и плачу. 

Образ болезни строится на внешних про-
явлениях крика, рева при физической боли; бо-
лезнь сопровождается криками, экспрессив-
ный коннотативный компонент – усиление ин-
тенсивности повтором и суффиксом -ушк-. Бо-
лезнь – это крик.

1.6. В рятунку кричать. Плакать и стонать 
от боли. – Как захватит сердце, так кричу                   
в рятунку. 

Образ болезни, как и в предыдущем приме-
ре, строится на переносе физической боли в со-
провождающие ее звуки крика. Компонент в ря-
тунку обозначает «взывать о помощи», от гла-
гола рятуйте – «спасите!». Отмечается в гово-
рах и других славянских языках: І кричать вони 
й квилять, нема їм підмоги й рятунку. Кричма 

квилять до Господа, нї! він мовчить і до них не 
озветься (украинский язык) (URL: https://bible-
teka.com/vs-ua/10/22/42/).

Крич´ать ретун´а (рет´ункой, рет´унки, 
рет´унку, рех´унку). – Криком просить о спасе-
нии, помощи (Псковский областной словарь,               
с. 173). 

1.7. Фудык душа доспелась (о здоровье). – 
Занемочь. – Фудык душа доспелась, плохо сде-
лалось, упала, глаз нарушила. – Совсем плох,  
тяжело мне, фудык душа доспелась. 

Физическое болезненное состояние ассо-
циируется с душой, вместилищем которой счи-
тается область груди, где размещается сердце. 
В отдельных случаях душа и сердце в русской 
языковой картине мира выступают как синони-
мы. В основе образа болезненных ощущений 
лежит сердцебиение (тахикардия), которое мо-
жет сопровождаться слабостью и другими сим-
птомами. Доспеться – случиться (СРГКК). Глагол 
доспелась здесь обозначает внезапное измене-
ние состояния.

Психические состояния
2. Страдания
2.1. Быгáть горе. Страдать, маяться. – Быга-

ют горе: че сделашь – така жись. 
Необразная ФЕ обозначает «быть в состоя-

нии горя». 
Горе 1. Скорбь, глубокая печаль. Заболеть с 

горя. В г. кто-н. (горюет). Г. горевать не пир пиро-
вать (стар. посл.) (ОШ).

Ссылку на архетипическое значение на-
ходим в этимологии: укр. го́ре, ст.-слав. горе,                         
сербохорв. го̀ра «падучая болезнь», словен. gorjȇ 
«горе, плач», чеш. hoře – то же, др.-польск. gorze. 
K горе́ть. Ср. др.-инд. cǭ́kas «пламя, жар», также 
«мука, печаль, горе», нов.-перс. sōg «горе, пе-
чаль» (Фасмер). Горе, страдания ассоциируются 
со словами: гореть, пламя, жар, мука, печаль. 
Горе, страдание внутренне сжигает, как огонь.

2.2. Завыть на голос. – Запричитать. – Как я 
узнала да тут завыла на голос. 

Получив плохие известия, завыть – зоо-
морфный перенос: завыть, как собака, волк, из-
давая животные звуки, не похожие на челове-
ческий голос. 
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2.3. Сугорько горчевно-пригорчевно. – Очень 
плохо. – Если у нас на Ангаре хотят сказать, что 
ему очень плохо, то говорят сугорько горчевно-
пригорчевно. 

В основе образности ФЕ сугорько горчевно-
пригорчевно лежит перенос из сферы вкусовой 
апперцепции – горький – в область пережива-
ний – пищевой код. Интенсивность пережива-
ния подчеркивается тройным обозначением 
страдания с приставками су-, при-. 

3. Тревога
3.1. Свербиться на душе. – О состоянии 

смутной тревоги, тяжелых предчувствий. – Не 
дает покоя, беспокоит че-то, свербиться 
стало на душе. Че беспокоит? (Свербиться –                       
зудиться, чесаться) (СРГКК). 

В основе образа лежит перенос физиологи-
ческого ощущения в психическое состояние тре-
воги, беспокойства. Вместилищем души считает-
ся область груди, место, где располагается серд-
це, и осознается как дискомфорт в области серд-
ца – соматический код.

4. Обида
4.1. Косым не глядеть. – Обижаться, внеш-

не показывая свое недовольство. – Я к ней с до-
бром, а она косым не глядит. 

Образ строится на восприятии прямого 
взгляда – косому, и даже косым не глядеть, пря-
тать глаза, значит, нежелание видеть человека, 
общаться. Взгляд ассоциируется с соматизмом 
глаза, в данном случае квалификатор соматиче-
ского кода. 

4.2. Кусать словами. – Обижать. – Она меня 
все словами кусает, а я ей что сделала? 

Образ основан на переносе зооморфно-
го кода в область переживаний. Кусать – напа-
дать, наносить рану зубами, своего рода словес-
ная агрессия. (Ср: Словом можно убить, словом 
можно спасти, Словом можно полки за собой 
повести. В. Шефнер.)

5. Гнев
5.1. Унять свое сердце. – Перестать сер-

диться. – Сердце свое уйми. 
Соматизм сердце часто используется в ФЕ, 

это символ различных переживаний, ему при-
писываются разные состояния (сердце замерло,

сердце исходится). В данном случае глагол 
унять (успокоить) обозначает прекращение из-
лишнего сердцебиения, которое сопровождает 
гнев. В ФЕ унять свое сердце реализуется сома-
тический код.

6. Вражда
6.1. Грызьмя изгрызать. – Постоянно ру-

гать, упрекать, придираться. – Она мужика-то 
грызьмя изгрызала.

В Толковом словаре русского языка                      
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой есть слово «грыз-
ня» – (разг.). 1. Взаимные укусы, драка между 
животными. 2. перен. Ожесточенный спор, ссо-
ра (презр.) (ОШ).

Образ основан на переносе из зооморфного 
кода в область чувств, переживаний. Интенсив-
ность переживания реализуется путем повтора 
однокоренных слов.

7. Речевая агрессия (ругательства-экспрес-
сивы). 

7.1. Макитра полосатая. Макитра – боль-
шой и широкий глиняный горшок (в переносном 
значении – ругательство). – Ох ты, макитра по-
лосатая! 

В жаргонах переносное обозначение голо-
вы. Образ возник на основе переноса предмет-
ного кода (горшок, возможно, изначально поло-
сатой окраски) в сферу отрицательных пережи-
ваний агрессивного характера, направленных на 
объект агрессии.

7.2. Рожна суковатого. – Бранное выра-
жение. – Чего тебе? Рожна суковатого надо?                  
А ну-ка, подымайся!

Рожон – то же, что кол (палка) в форме рога 
(СРГКК). ФЕ рожна суковатого содержит угрозу 
побить суковатой палкой, если кто-либо не вы-
полнит требований. Образ основан на устраше-
нии применить опасное орудие – перенос пред-
метного кода в сферу чувств. 

8. Проклятия в говорах Красноярского края 
представляют собой реплики-восклицания 
бранного характера, основанные на пожелании 
болезней (боль, желтуха) или какого-либо не-
счастного случая (хвати тебя еман за ногу). 

8.1. Иди к болé! – Ой, девка, нет, иди к боле! 
8.2. Желтуха бы тебя забрала (бранное). 
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8.3. Хвати тебя еман за ногу. – Ругатель-
ство. – А, хвати тебя еман за ногу! Че ли руки 
у тя не с того места растут, че ты здеся мне 
накулемесила? (еман – дикая коза).

В структурно-семантическом плане глаголы 
иди, хвати выражены формой императива, за-
брала бы – пожелание в форме конъюнктива. 
Призывы всевозможных болезней и несчастий, 
испытывая отрицательные, агрессивные эмо-
ции, восходят к древнейшим архетипам загово-
ров, защиты от «чужого», представляющим со-
бой мифологический код – особый способ вос-
приятия и толкования мира [Леви-Стросс, 1983]. 

9. Радость (смех). Смех осознается как ин-
тенсивное проявление радости.

9.1. Болони надорвать. – Смеяться до боли 
в животе. – Мы над ними болони надорвали, 
так смеялись (болонь – пленки брюшины, сухо-
жилия). 

Истоки образности ФЕ болони надорвать 
в переносе телесных ощущений в чувство ра-
дости и смеха, выраженное соматизмом боло-
ни. Глагол надорвать ассоциируется с болью от 
повреждения. Отмечается диффузность ощуще-
ний: смеяться до боли в животе: радость – боль –
реализуется антропоморфный код. 

Выводы. В работе рассмотрены 20 ФЕ со зна-
чением физических и психических чувств и состо-
яний: болезни, страдания, тревога, обида, гнев, 
вражда, речевая агрессия, радость. В анализи-

руемой группе преобладают ФЕ психических 
чувств, состояний (13), из них только 1 со значе-
нием положительного чувства (радость). Образ-
ность рассмотренных фразеологизмов чувствен-
ного кода в говорах Красноярского края реализу-
ется путем переноса признаков и символов со-
матического, зооморфного, предметного, пище-
вого и мифологического кодов лингвокультуры. 

Образ болезни человека в рассмотренных 
ФЕ физических чувств представлен квалифика-
торами предметного кода – материал (деревян-
ный), артефактами предметного кода (постель), 
антропоморфный код – интенсивностью физио-
логических процессов (перевышение крови), пе-
реносом из воображаемых ощущений от воз-
действия острым орудием (колотье), интенсив-
ностью крика от боли (ревушку реветь, в рятун-
ку кричать), соматизмом душа (сердце). 

 В основе образности ФЕ со значением пси-
хических чувств и состояний лежит перенос со-
матического кода (болони, свербиться, гла-
за, сердце); зооморфного (завыть, кусать, из-
грызать); предметного, выраженного артефак-
тами (макитра, рожон); пищевого (сугорько 
горчевно-прегорчевно); стихии огня (горе). Про-
клятия и ругательства, выражающие речевую 
агрессию, содержат пожелания болезней и не-
счастий и представляют собой мифологический 
код, квалификаторами которого являются сома-
тизмы (боль, желтуха, еман).
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE MEANING OF FEELINGS 
IN KRASNOYARSK TERRITORY DIALECTS 

S.P. Vasilievа (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The study of human feelings and emotions attracts scientists from different fields 

of knowledge. Feeling can be defined as the ability to feel, experience, perceive external influences. The concept of 
‘emotion’ acts as a synonym to the concept of ‘feeling’. The ability to express human feelings and emotions with the 
help of language units, in particular phraseological units (PU), is universal for all languages and at the same time the 
ways of expression are nationally specific. 

The purpose of the article is to identify the cultural codes underlying the imagery of PU feelings in the Russian 
dialects of the Krasnoyarsk Territory.

The methodology of the study is based on the imagery and the twofold nature of the PU. Considering the spe-
cifics of the PU imagery, we proceed from the fact that the linguistic consciousness of a person is associative, the 
experience and knowledge of what has already been experienced is used to denote something new. At the same 
time, the PU retains the primary and secondary images. The switching of linguistic consciousness from one cultural 
code to another represents the specifics of the PU imagery.

Research results and discussion. The paper analyzes 20 PUs with the meaning of feelings in the dialects of the 
Krasnoyarsk Territory. According to the nature of the experience of feelings, the studied PUs are divided into 1) physi-
cal and 2) mental. By semantic and etymological analysis of the PU structural components, the internal form of the 
imagery of phraseological units and cultural codes as a source of imagery are revealed.

Conclusions. As a result of the research, the linguistic and cultural codes underlying the phraseological imagery 
of PU ‘feelings’ are identified as objective, anthropomorphic, and zoomorphic. 

Keywords: phraseological unit (PU), dialects of the Krasnoyarsk Territory, feelings, emotions, imagery, culture 
code.
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П
остановка проблемы. Профессиональ-
ное развитие учителей относится к про-
цессу непрерывного развития профес-

сионального мышления, профессиональных 
знаний, профессиональной компетентности 
учителей. Иными словами, под этим развитием 
подразумевается постепенный переход от начи-
нающего учителя к учителю-эксперту [Колыхма-
тов, 2020]. Этой тематике была посвящена серия 
статей, опубликованных в 1980 г. во Всемирном 
ежегоднике образования под названием «Про-
фессиональное развитие учителей». Теоретиче-
ские разработки важны для профессионально-
го развития учителей, так как их авторы выде-
ляют этапы и пути процесса становления педа-
гога, оказывая помощь учителям в определении                

этапов, которые они проходят в процессе раз-
вития как профессионала, а также в постанов-
ке целей в соответствии с текущим этапом. Все 
это способствует созданию благоприятных усло-
вий для профессионального развития в школах 
или педагогических учебных заведениях, кото-
рые учитывают особенности профессионально-
го развития учителей [Дэн, Чанг, 2011].

Так или иначе, в XXI в. информационные 
технологии стали неотъемлемой составляю-
щей современной жизни, учебы, работы. По-
скольку учителя живут и работают в обществе, 
то они используют информационные техноло-
гии в своей деятельности. Цифровое образова-
ние также входит в повседневную жизнь педа-
гогов [López, Carril, Miguel et al., 2022]. Согласно
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структурной теории стадий «этап социализа-
ции» представляет собой процесс развития 
учителя в социальном контексте. Профессио-
нальная социализация учителей является про-
цессом интеграции педагога в профессиональ-
ное сообщество, а также процессом его призна-
ния со стороны этого сообщества [Му, 2012].

Цель статьи – подробно рассмотреть про-
фессиональные изменения в деятельности учи-
телей в цифровую эпоху.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Американский ученый Фуллер (Fuller) в 1969 г. 
создал опросник, который положил начало те-
оретическим исследованиям в области профес-
сионального развития педагогов. Фуллер раз-
делил процесс развития учителей на несколь-
ко этапов. Это такие этапы, как ранняя социали-
зация; становление педагога, ученики которого 
достигают необходимых показателей; становле-
ние эксперта, имеющего влияние в педагогиче-
ском сообществе. Хотя предложенная концеп-
ция не является всеобъемлющей, Фуллеру уда-
лось заложить тот фундамент, на котором строи-
лись дальнейшие исследования [Сяо, 2002].

В 1970-е гг. американский ученый Кац (Katz) 
разработал классификацию, основываясь на 
собственном опыте работы. Он предложил ис-
пользование методов интервью и анкетирова-
ния для выделения четырех этапов профессио-
нального развития учителей: этап выживания; 
консолидации; обновления; зрелости [Лу, 2006].

В конце 1970 – начале 1980-х гг. в Универ-
ситете штата Огайо (США) была проведена се-
рия организационных исследований по вопросу  

развития учителей. Исследования проводили 
ученые Бердон (Burdon), Ньюмэн (Newman), Пе-
терсон (Peterson) и Флора (Flora). По итогам ис-
следований развитие учителей было разделено 
на три этапа: этап выживания; адаптации; про-
фессиональной зрелости [Ченг, 2017].

В 1985 г. профессор Фесслер (Fessler) из Уни-
верситета Джона Хопкинса (США) провел соб-
ственное исследование, используя наблюде-
ние за повседневной преподавательской дея-
тельностью учителей. Также он провел интер-
вью со 160 учителями и осуществил анализ кон-
кретных случаев. И наконец, профессором Фес-
слером было проведено всестороннее изучение                     
теоретической литературы, связанной с развити-
ем взрослых и этапами развития человека в те-
чение жизни. По итогам исследования процесс 
профессионального развития учителей был раз-
делен на восемь этапов: этап подготовки к рабо-
те; поступления на работу; развития компетент-
ности; энтузиазма и роста; разочарования в ка-
рьере; стабилизации; прекращения карьеры;    
завершения карьеры [Цзян, 2004]. Марк Хубер-
мэн (Mark. Huberman) предложил классифика-
цию из пяти этапов профессионального развития 
учителя: этап приема на работу; стабилизации; 
педагогической зрелости (приблизительно начи-
ная с седьмого, заканчивая двадцать пятым го-
дом педагогической карьеры); усиления консер-
ватизма; окончания карьеры [Лю, 2003]. Ниже 
(табл.) представлен сравнительный анализ клас-
сификаций профессионального развития учителя 
на основе сопоставления исследований ученых 
Берлина и Стока (Berlene and Stock) [Ли, 2003].

Сравнение теорий профессионального развития учителя Бёрлина и Стока

Comparison of professional development theories developed by Berlene and Stock

Бёрлен Сток
1 2

Этап начала 
карьеры

Начинающие учителя с опытом  
работы от 1 до 2 лет.
Характеристика этапа: настроен-
ность на освоение новых компе-
тенций, которые необходимы в 
профессии учителя

Этап подготовки 
к карьере

Учителя в начале своей карьеры 
или студенты педагогических от-
делений. Характеристика этапа: 
идеализм; жизнелюбие; креатив-
ность; принятие новых концепций 
и проактивность (активное про-
грессирование)

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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Окончание табл. 1

1 2
Этап набора про-
фессионального 
опыта

Учителя с опытом работы 
от 2 до 3 лет.
Характеристика этапа: умение ин-
тегрировать старые и новые зна-
ния; способность гибко использо-
вать стратегии обучения. На этом 
этапе ролевое поведение учите-
лей становится все более соот-
ветствующим профессиональной 
роли педагога

Экспертный этап Учителя, обладающие высоким 
уровнем педагогических знаний, 
умений и навыков, а также распо-
лагающие широким спектром ис-
точников информации.
Характеристика этапа: способность 
проводить эффективные занятия; 
развитые навыки тайм-менедж-
мента; владение необходимыми 
методиками преподавания. Педа-
гоги на этом этапе искренне верят в 
своих учеников, в то же самое вре-
мя не прекращается процесс само-
совершенствования и профессио-
нальной самореализации

Этап профессио-
нальной компе-
тентности

Учителя с опытом работы 
от 3 до 4 лет.
Характеристика этапа: способность 
решать различные профессио-
нальные задачи в соответствии со 
своими идеями; наличие сильного 
чувства ответственности за препо-
давательский процесс и результа-
ты педагогической деятельности. 
Тем не менее на этом этапе препо-
давательская техника еще не до-
стигла определенной плавности

Этап отступления 
назад

У учителей на этом этапе появля-
ется ощущение усталости и бесси-
лия. Они начинают часто критико-
вать учебное заведение, родите-
лей и учеников.
Характеристика этапа: сначала учи-
тель просто молча наблюдает, за-
мечая негативные тенденции, но 
не высказывается открыто.
Затем учитель начинает активно со-
противляться изменениям, не реа-
гируя на административные меры 
и препятствуя развитию школы

Этап профес-
сионального 
расцвета

Учителя с опытом работы
5 лет и более.
Характеристика этапа: наличие 
острого чувства педагогической 
интуиции в обучении; достижение 
автоматизации преподавательских 
навыков; достижение гладкости и 
гибкости в преподавании

Этап обновления 
карьеры

Учителя активно развивают свои 
компетенции, участвуют в семина-
рах, записываются на учебные кур-
сы, вступают в профессиональные 
педагогические организации.
Характеристика этапа: возвраще-
ние к этапу подготовки к карьере; 
энергичность; желание впитывать 
новые знания

Экспертный этап Учителя с опытом работы 
от 8 до 15 лет.
Характеристика этапа: умение реа-
гировать на проблемы; полная ав-
томатизация навыков преподава-
ния и использование разнообраз-
ных методов обучения

Этап окончания 
карьеры

Достижение пенсионного возраста 
или прекращение преподаватель-
ской деятельности по другим при-
чинам.
Характеристика этапа: уход учителя 
из жизни; уход на пенсию или на-
чало новой карьеры

В процессе исследования были использова-
ны следующие методы:

1) метод анализа литературных источников;
2) метод сравнительного анализа.
Результаты исследования. На основе ре-

зультатов предыдущих теоретических работ,                       

а также анализа тех качеств, которые ожидаются 
от учителя нового типа в эпоху цифрового обра-
зования, автором представлена новая классифи-
кация этапов профессионального развития учи-
теля: разделение профессионального пути учи-
теля на три стадии.
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Этап традиционного образования. Учите-
ля проходят процесс профессиональной адапта-
ции к будущим обязанностям педагога. В тече-
ние этого периода учителя постепенно узнают о 
школьном образовании в целом и о конкретном 
учебном заведении в частности. Также они стал-
киваются с преобразованием собственной лич-
ности и изменением изначальных черт харак-
тера. В процессе преподавания они используют 
традиционные методы обучения. На этом эта-
пе учителя пока могут быть не очень опытными 
в области информационных технологий в обра-
зовании. Они должны продолжать развиваться 
для достижения личностной и профессиональ-
ной зрелости [Горяинов, 2019].

С точки зрения профессионального раз-
вития существует необходимость в расшире-
нии структуры компетенций учителей, а также 
в повышении их информационной грамотности. 
Имеется в виду освоение компьютерных и сете-
вых технологий, статистики, социологии обра-
зования и других дисциплин на этапе подготов-
ки будущих педагогов в высшем учебном заве-
дении. Педагоги должны осваивать последние 
ноу-хау в мире информационных технологий, а 
также изучать возможности интеграции цифро-
вой составляющей в образовательный процесс, 
включая возможности цифровой коммуника-
ции, оценки цифрового обучения, цифрового со-
трудничества и так далее. Таким образом, учите-
ля могут оказать содействие цифровому разви-
тию обучающихся [Федорова, 2014].

Этап внедрения отдельных информацион-
ных технологий в образовательный процесс. 
На этом этапе учителя достигли некоторых ре-
зультатов в профессиональном формировании. 
Они уже могут выполнять учебные задачи и тре-
бования школы; также знают, как освоить новые 
методы обучения, необходимые для профес-
сионального развития [Peralta et al., 2022]. Они 
лучше понимают, что использование информа-
ционных технологий имеет достаточно высо-
кий потенциал в процессе эффективной переда-
чи знаний. В частности, чаще используют инфор-
мационные технологии в классной комнате, а 
также в процессе дистанционного образования.                           

На этом этапе учителя начинают интегрировать 
информационные технологии в процесс тради-
ционного образования [Бурзалова, 2012]. В то 
же время они стремятся увеличить свои карьер-
ные преимущества, а также сформулировать 
профессиональные убеждения, развить профес-
сиональные компетенции, создать собственный 
педагогический стиль. Таким образом, учителя 
постепенно переходят к этапу зрелости в про-
фессии [Грязнов, 2021].

Этап полноценного применения информа-
ционных технологий в образовании. На дан-
ном этапе учителя достигают периода профес-
сиональной зрелости. Учителя демонстрируют 
ярко выраженную стабильность в своей рабо-
те. В то же время по причине длительного опы-
та работы, более высокого уровня преподава-
ния и относительно надежных теоретических 
навыков учителя могут использовать информа-
ционные технологии с большей осознанностью 
[Kullaslahti, Ruhalahti, Brauer, 2019].

Учитель, обладающий высоким уровнем 
цифровых компетенций, должен уметь самосто-
ятельно осваивать и применять в педагогической 
деятельности новые цифровые технологии, осу-
ществлять обмен знаниями и взаимодействие в 
форме сотрудничества в группе обучающихся, 
разрабатывать и развивать учебные программы и 
оценивать знания, умения и навыки обучающих-
ся в режиме онлайн. Кроме этого, такому учите-
лю важно обладать целым рядом междисципли-
нарных компетенций [Васильева и др., 2019].

Таким образом, авторы настоящей статьи 
считают, что для адаптации к образователь-
ным тенденциям современности учителя долж-
ны иметь цифровую компетентность. Эта компе-
тентность включает в себя:

1. Способность к анализу основных данных, 
полученных в цифровом пространстве.

2. Способность к пониманию ключевых ин-
струментов цифровых платформ [Грязнов, 2021].

3. Способность к созданию собственных 
обучающих курсов в рамках различных цифро-
вых платформ, а также разработки собствен-
ных цифровых образовательных ресурсов                           
[Колыхматов, 2018]. 
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4. Способность к использованию ресурсов 
социальных сетей в педагогической деятельно-
сти [Ramos et al., 2022]. 

5. Способность проводить комплексный 
анализ собственной деятельности в цифровом 
пространстве, выявлять свои сильные и слабые 
стороны, а также развивать преимущества и 
преодолевать трудности [Ruiz, Fortanet, 2022].

Заключение. По итогам работы были сдела-
ны следующие выводы.

Во-первых, профессиональное развитие 
учителя является очень важным элементом его 
работы, а также основным фактором повыше-
ния качества образовательного процесса [Яко-
венко, 2021]. Развитие в философском смысле 
означает качественный процесс изменения ве-
щей от низшего к высшему, от старого к ново-
му. Развитие человека – это процесс перехода 
от младенчества к зрелости через постоянное                                
самосовершенствование [Дорожкина, 2021].

Во-вторых, развитие учителя как социаль-
ного профессионала представляет собой не-
прерывный процесс: начиная со студента пе-
дагогического вуза, который затем переходит 
в статус начинающего учителя, постепенно ста-
новясь опытным учителем, а затем учителем-

экспертом. Развитие учителя происходит не-
прерывно на протяжении всей его карьеры 
[Чжу, 2008].

И наконец, цифровое образование как про-
дукт общественного развития и прогресса совре-
менного общества имеет определенные преи-
мущества в сфере образования и обучения. Учи-
телям необходимо учитывать целый ряд силь-
ных и слабых сторон цифровых технологий в 
образовательном процессе, а также уметь пра-
вильно их использовать. В условиях цифровиза-
ции учителя должны изменить свое мышление, 
чтобы не только принять цифровые технологии, 
но также сформировать к ним позитивное отно-
шение [Ли, 2007].

Авторский вклад в рассматриваемую про-
блематику заключается в том, что автор не толь-
ко обобщает результаты предыдущих научных 
работ, но и проводит собственные аналитиче-
ские исследования. 

Полученные в результате исследования три 
этапа развития учителя в цифровую эпоху спо-
собствуют лучшему пониманию изменений, ко-
торые происходят в развитии современных учи-
телей. Также эти результаты могут помочь в по-
вышении качества образования. 
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS 
IN DIGITAL ERA

Y. Li (Moscow, Russia)

Abstract
Statement of the problem. We live in the twenty-first century. Due to the constant development of information 

technology, digital education is becoming an everyday reality in the lives of teachers. 
The purpose of the article is to disassemble and analyze the professional development of teachers in the digital 

environment, giving them the opportunity to clearly identify the stage they are at, as well as learn how to use infor-
mation technology to improve the quality of education.

Methodology. The article uses two methods: analysis of literary sources and qualitative analysis. The authors 
summarize previous theoretical studies, as well as conduct a new analysis of the stages of teacher professional de-
velopment, based on the qualities expected of a modern teacher in the era of digital education.

Research results. Based on the results of the study, the authors identify three stages of teacher development 
in the era of digital pedagogy. These include the stage of traditional education, the stage of introducing individual 
information technologies into the educational process, and the stage of the full use of information technologies in 
education. At the end of the article, there is a list of those digital competencies that teachers should have.

Conclusion. The conclusion section summarizes the main point of view of the article, and provides an overview 
of the contribution of its authors to the issues under consideration. Thus, the authors of the article both studied the 
available theoretical material and presented their own research. The article contributes to a better understanding 
of the changing stages of professional development of teachers in the digital environment, which in turn leads to a 
better understanding of teachers, as well as an increase in the quality of teaching.

Keywords: stages of teacher development, professionalism of a teacher, digitalization in education, digital trans-
formation of education, pedagogical functions, professional roles of teachers, humanization of education, pedagogi-
cal interaction, digital competence of a teacher.
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П
остановка проблемы. Привлекатель-
ность российского высшего образова-
ния увеличивает поток иностранных сту-

дентов со всего мира. Мотивацией выбора рос-
сийского высшего образования является много-
образие востребованных специальностей, каче-
ственная подготовка к будущей профессиональ-
ной деятельности, конкурентная стоимость обу-

чения. Прибыв к месту обучения, иностранные 
студенты испытывают культурную дезориента-
цию, бытовой шок, отсутствие поддержки, огра-
ниченные социальные навыки, стереотипы и 
предубеждения, проходят через спектр негатив-
ных переживаний и состояний, таких как злость, 
грусть, тревога, страх, чувство неуверенности и 
разочарование. Данный механизм характери-
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Аннотация
Проблема и цель. В эпоху глобализации наблюдается тенденция роста образовательной иммиграции. 

Фактором, определяющим успешное обучение в высшем учебном заведении России, является уровень пси-
хологической, социальной и культурной адаптированности к условиям поликультурного образовательного 
пространства. Единый подход к выбору диагностического инструментария для оценки уровня стресса, возни-
кающего в результате дезадаптивности личности как носителя социокультурной модели, находится на стадии 
формирования в научном сообществе. Цель статьи – оценить уровень аккультурационного стресса иностран-
ных студентов в процессе интеграции в инокультурную среду. 

Методологию исследования составил анализ поведенческой модели иностранных студентов в стади-
ях аккультурационного стресса. Исследуемая группа: иностранные студенты 1–3-х курсов СибГУ им. М.Ф. Ре-
шетнева в возрасте от 17 до 21 года. В качестве метода исследования выбраны 2 опрос-анкеты: Диагности-
ка социально-психологической адаптации личности (СПА) и Опросник «Способы совладающего поведения».

Результаты. Диагностическое анкетирование выявило группу студентов 1-го курса, пребывающих в де-
прессивной стадии, проходящих процесс модификации модели жизни, испытывающих чувства разлуки, поте-
ри своего статуса, дезориентации будущего. Половина опрошенных студентов успешно преодолели порог че-
тырех стадий аккультурационного стресса, находясь на этапе стабилизации своего положения, отношения в 
концепте «Я-поликультурная образовательная среда».

Заключение. Исследуемая группа иностранных студентов оценивается как умеренно адаптирующаяся к 
стрессовым ситуациям группа, находящаяся в психологическом равновесии с уверенной Я-концепцией и по-
ложительной динамикой принятия нового общества. Иностранные студенты старших курсов ощущают уве-
ренность, спокойствие, удобство, в отличие от студентов 1-го курса. Результаты могут быть использованы для 
разработки методов взаимодействия с иностранными студентами, повышающих эффективность работы в 
процессе аккультурации и снятия стресса.

Ключевые слова: аккультурационный стресс, иностранный студент, поликультурная образователь-
ная среда, социально-психологическая адаптация, коппинг-стратегии, принятие, поведение.
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зуется «аккультурационным стрессом». В свя-
зи с этим проблема ролевой идентичности ино-
странного студента в поликультурной, поликон-
фессиональной и полиэтнической среде выхо-
дит на первый план во всем мире. 

Обзор научной литературы. Актуальность 
вопросов поликультурного образования харак-
теризуется исследованиями отечественных и за-
рубежных ученных, таких как как И.В. Колоколо-
ва, П.В. Сысоев, Л.П. Костикова, А.Н. Рыблова, 
Ю.А. Фокеева, М.В. Данилова, С.Л. Новолодская, 
С.А. Хазова, Л.В. Начева, Д. Хупс, Р.Л. Гарсиа,           
Дж. Бэнкс и другие. 

И.В. Колоколова рассматривала поликуль-
турную образовательную среду как открытый 
процесс, в ходе которого происходит оператив-
ная реакция на возникающие образовательные 
потребности общества и человека, в результате 
чего студент успешно адаптируется к инокуль-
турным условиям посредством образовательно-
го процесса [Колоколова, 2001, с. 17]1. Согласно 
А.Н. Рыбловой и Ю.А. Фокеевой, поликультурная 
образовательная среда выступает в роли субъ-
екта образования, активно взаимодействующе-
го с представителями разных культур [Рыблова, 
Фокеева, 2009, с. 37]. Л.П. Костикова отмечает  
диалогичность культуры как определяющее ка-
чество новой, мультикультурно ориентирован-
ной образовательной концепции. Изолирован-
ность субкультур осложняет образовательный 
процесс в контексте поликультурности [Кости-
кова, 2008, с. 21]. В работах П.В. Сысоева (2004) 
рассматривается культурное самоопределение 
личности через пять компонентов: осознание 
себя в качестве поликультурных субъектов, осо-
знание изменчивости культурного самоопреде-
ления; восприятие культурного разнообразия 
как нормы; наблюдение культурного неравен-
ства и культурного притеснения; готовность к 
принятию активного участия в действиях против 
культурной агрессии, культурного вандализма и 
культурной дискриминации.

О персонализации среды говорил эстонский 
исследователь М. Хейдметс. Происходит закре-
пление определенной части среды как своего Я, 
где точки связи субъекта со средой можно пред-
ставить по схемам: «субъект – объект», «субъ-
ект – субъект» и «отношение субъекта к самому 
себе» [Хейдметс, 1988, с. 7]. Голландский учен-
ный Г. Хофстеде выделил такие факторы культур, 
как дистанция власти, идентификационная па-
радигма, феминность и маскулинность, избега-
ние неопределенности, потворство желаниям и 
сдержанность [Hofstede, 2001, p. 58].

Процессом аккультурации интересуются ан-
тропологи, социологи и психологи. Аккультура-
цию изучали Дж. Пауэлл, У. Томас, Ф. Знанецкий, 
М. Херковиц, Р. Линтон, Р. Редфилдом, Э. Стоунк-
вист и другие. Классически аккультурация харак-
теризуется взаимодействием групп инокультур-
ных мигрантов, в ходе которого происходит ин-
теграция культурных элементов. В 70-е гг. XX в. 
Т.Д. Грейвзом было введено понятие «психо-
логическая аккультурация» как влияние при-
нимающей и собственной меняющейся культу-
ры на человека в ситуации культурного контакта 
[Graves, 1967, p. 338].

По мнению Д.Р. Янгибоевой, современная 
интерпретация понятия «аккультурация» описы-
вает синтез культур, в ходе которого происходят 
изменения и включения новых элементов, фор-
мирование иных обычаев. Такого рода синтез мо-
жет иметь позитивные и негативные факторы: 
обогащение культур противопоставляется доми-
нированию и «эрозии» [Янгибоева, 2022, с. 341].

Термин «аккультурационный стресс» был 
предложен канадским психологом Дж. Берри как 
универсальный этап, в ходе которого происхо-
дит решение двух ключевых проблем: сохране-
ние наследия, культуры, самобытности и потреб-
ность установить контакт между группами [Berry, 
1997, p. 7]. О преобладающей форме отношений, 
в ходе которой «большое плюралистическое об-
щество» доминирует над «этнокультурной груп-
пой», говорили Дж. Берри, П.Р. Дасен, А.Ф. Пур-
тинга, М.Х. Сигал [Берри, 2007, с. 408]. 

Н.В. Либакова объединяет исследования фе-
номена «культурный шок» Р. Редфилда, П. Адлера,
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Р. Линтона, Ф. Бирнса М., Херсковица, Ф. Бока, ха-
рактеризуя его как усиление тревожности, демон-
страция разновидных страхов, борьба с нетипич-
ными пищевыми привычками, заниженная само-
оценка. Последствия таких негативных факторов 
могут выражаться в зависимых и суицидальных 
формах поведения [Либакова, 2016, c. 90].

Согласно М.Л. Мельниковой, обобщившей 
проблему стресса, отмечается теория канадского 
ученного Г. Селье, где стресс – это отличительная 
реакция организма на внешние факторы (требо-
вания), провоцирующие перестройку жизнедея-
тельности организма. Г. Селье выдвинул гипоте-
зу об общем адаптационном синдроме, описы-
вающем 3 стадии стресса: тревога, резистент-
ность, истощение [Мельникова, 2018, с. 13]. 

Отечественный психолог Н.С. Хрусталева от-
мечает 5 фаз психологической адаптации в усло-
виях новой социокультурной и языковой сред: 
эйфория («медовый месяц»), турист, ориента-
ция, депрессия, стабилизация. На эйфорической 
стадии индивид испытает положительный спектр 
эмоций, идеализируя новое общество. На тури-
стической стадии происходит знакомство инди-
вида с досягаемой стороной нового общества, 
как правило, с положительным настроем. Ориен-
тационная стадия характеризуется перестрой-
кой ожиданий и установок индивида, сопрово-
ждается напряжением и стрессом. В период де-
прессивной стадии происходит реакция инди-
вида на длительное действие различных видов                        
психотравмирующих факторов, данный этап ха-
рактеризуется предневротическими и невроти-
ческими состояниями: навязчивые мысли, заци-
кленность переживаний, нарушение социальных 
связей и другие. Последняя стадия (стабилизаци-
онная) проявляется в изменении ориентации ин-
дивида: смена социального статуса, роли, пози-
ции [Психология..., 2018, c. 418]. 

Уровень социально-психологической адап-
тации иностранных студентов определяет про-
цесс приспособления иностранного студента к 
гармоничному взаимодействию с поликультур-
ной образовательной средой, поддерживая рав-
новесие между собственными мотивами, по-
требностями и интересами, с требованиями                 

социума, процесс преодоления всех стадий «ак-
культурационного стресса». 

Методическое обеспечение и база иссле-
дования. Вышесказанное определяет актуаль-
ность исследования поведения иностранного 
студента в контексте стресса аккультурации, вы-
раженного в приспособлении личности к учеб-
ной группе и образовательному процессу; при-
нятии роли участника поликультурного обра-
зовательного пространства; развитии личност-
ного потенциала. Определение набора пове-
денческих и когнитивных попыток студента для                 
преодоления стресса. Исследование проведе-
но на базе СибГУ им. М.Ф. Решетнева. В качестве 
методов исследования были выбраны анкет-
ный опрос, анализ. Респондентам были пред-
ложены опросник социально-психологической 
адаптации личности [Rogers, Dymond, 1954] для 
оценки интегральных показателей по следую-
щим критериям: адаптация, самопринятие, при-
нятие других и эмоциональная комфортность, 
опросник «Способы совладающего поведе-
ния» [Lazarus, Folkman, 1988] для оценки набо-
ра копинг-стратегий как психологическая защи-
та и конструктивная активность личности. Рус-
ский адаптированный вариант опросника Род-
жерса был представлен Т.В. Снегиревой [1987] 
и А.К. Осницким [2004]. Опросник Лазаруса был 
адаптирован и стандартизирован Т.Л. Крюковой, 
Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой [2007], Л.И. Вас-
серманом, Б.В. Иовлевым, Е.Р. Исаевой, Е.А. Три-
фоновой, О.Ю. Щелковой, М.Ю. Новожиловой 
(2009). Обработка данных проводилась матема-
тическим методом, включая описательную ста-
тистику (определение средних значений). Вы-
борку исследования составил 61 иностранный 
студент СибГУ им. М.Ф. Решетнева в возрасте 
17–21 года. В рамках нашего исследования мы 
рассматриваем конкретную поликультурную об-
разовательную среду: СибГУ им. М.Ф. Решетне-
ва – место объединения восточнославянского 
народа с этносами Сибири (ненцы, эвенки, буря-
ты, хакасы, тувинцы и другие), нациями Средней 
Азии (таджики, киргизы, казахи, узбеки), нация-
ми Восточной Азии (ханьцы, чжуаны), народами 
Африки и другими этническими группами. 

Е.В. ТИХИХ. УРОВЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ АККУЛЬТУРАЦИОННОГО СТРЕССА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ СибГУ им. М.Ф. РЕШЕТНЕВА)
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Результаты исследования. Согласно дан-
ным рис. 1–4, 15 % опрошенных студентов име-
ют выше среднего показатели дезадаптивно-
сти (среднее значение 160 баллов) при норме 
68–136. Данная категория студентов сохраняет 
привычную модель поведения и реакцию на но-
вую образовательную среду, что является при-
чиной дискомфорта, несоответствия общей мо-
дели. Причинами являются непродолжительный 
период проживания в новых условиях климата, 

общества, культуры, образовательной структу-
ры, быта и другое. Первичная адаптация сопро-
вождается «шоковым» состоянием, вызванным 
информационной и эмоциональной перегруз-
кой, бытовой адаптацией. Все эти факторы отра-
жаются в негативном восприятии или неприня-
тии окружающей среды. Следствием этих про-
цессов являются разочарование, фрустрация и 
депрессия – критерии четвертой стадии аккуль-
турационного стресса. 

Рис. 1. Интегральные показатели адаптации по методике СПА
Fig. 1. Integral indicators of adaptation according to the Test of Personal Adjustment

Рис. 2. Интегральные показатели самопринятия по методике СПА
Fig. 2. Integral indicators of self-acceptance according to the Test of Personal Adjustment

Рис. 1 показывает, что по шкале «Адапта-
ция» ½ опрошенных иностранных студентов 
имеют средний индекс (в диапазоне 51–69 бал-
лов) и ¼ опрошенных имеют индекс ниже сред-
него по данной шкале. Группа студентов с ре-
зультатами в диапазоне 51–69 баллов – это 

группа студентов, успешно прошедших пер-
вичную адаптацию, с положительной динами-
кой академической успеваемости, социализи-
рующихся в новой среде. Данное состояние ха-
рактерно для переходного этапа от депрессии                      
в стабилизацию. 

Из рис. 2 видно, что 4 % иностранных студен-
тов имеют индекс ниже среднего по шкале «Само-
принятие», данная группа находится в поиске ме-
ханизмов принятия себя, одобрения своих планов 
и желаний, снисходитель ного, дружеского отно-
шением к себе, имеет негативную Я-концепцию. 
Все это обусловлено этническими, культурными, 

бытовыми, языковыми различиями в новой по-
ликультурной образовательной среде, с которы-
ми они сталкиваются на ориентационной стадии.         
У ½ опрошенных индекс самопринятия выше 70. 
Эти иностранные студенты с аутосимпатией на-
ходятся в доверии к себе, на этапе стабилизации 
стресса, имеют позитивную самооценку. 
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Из рис. 3 видно, что по шкале «Принятия дру-
гих» ¼ студентов имеют индекс ниже среднего,                  
½ – в диапазоне 51–69 баллов. Половина опро-
шенных студентов находятся в принятии себя,                 

осознании своего Я, что положительно влияет 
на понимание других (преподаватель, одногруп-
пник, сосед и другие категории) и свойственно 
стадии стабилизации. 

Рис. 3. Интегральные показатели принятия других по методике СПА
Fig. 3. Integral indicators of acceptance of others according to the Test of Personal Adjustment

Рис. 4. Интегральные показатели эмоциональной комфортности по методике СПА
Fig. 4. Integral indicators of emotional comfort according to the Test of Personal Adjustment

Из рис. 4 следует, что большинство опро-
шенных студентов (61 %) имеют индекс в диа-
пазоне 51–69, только 5 % иностранных студен-
тов – ниже среднего. Малочисленная группа 
студентов испытывают тревожность, беспокой-
ство, апатию. На занятиях эта группа испытыва-
ет страх допустить ошибку, выразить собствен-
ное мнение. Такие студенты бывают недоволь-
ны собой. Это характерные критерии ориента-
ционной стадии. 

По результатам диагностики СПА можно 
отметить средний уровень адаптированности 
опрошенной группы иностранных студентов, с 
уверенной Я-концепцией и положительной ди-
намикой принятия нового общества, большин-
ство из группы ощущает уверенность, спокой-
ствие, удобство. Успешно преодолевают стадии 
ориентации-депрессии-стабилизации. 

На рис. 5 представлены результаты опросни-
ка «Способы совладающего поведения», пока-
зывающие как иностранные студенты совлада-
ют с вызовами в условиях новой среды (копинг-
механизмы). 

Рис. 5 показывает, что уровень напряжения в 
среднем диапазоне 50–69 % характеризует группу 
с умеренным сопротивлением вызовам, с опреде-
ленным умением отстаивать собственные интере-
сы. Проявляются такие копинг-стратегии, как само-
контроль, аналитика, философский анализ, лич-
ная ответственность. Уровень напряжения ниже 
среднего стратегии «бегство-избегание» (среднее 
значение 31 %) определяет несвой ственное и не-
приемлемое избегающее поведение для группы. 
Уровень напряжения стратегии «дистанциониро-
вание» составляет 33 % – группа редко переклю-
чает внимание на другие заботы и дела.

Е.В. Тихих. УроВЕнь ПроЯВЛЕниЯ аккУЛьТУрационного сТрЕсса иносТранных сТУдЕнТоВ 
В УсЛоВиЯх ПоЛикУЛьТУрной образоВаТЕЛьной срЕды (на ПримЕрЕ сибгУ им. м.ф. рЕшЕТнЕВа)
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Рис. 5. Средние значения уровня напряжения копинг-стратегий 
Fig. 5 Average values of the tension level of the coping strategies

По результатам опросника можно охаракте-
ризовать исследуемую группу иностранных сту-
дентов как умеренно адаптирующуюся к стрес-
совым ситуациям, удерживающую психологиче-
ское равновесие. 

Заключение. Иностранные студенты прошли 
первые две стадии аккультурационного стресса, 
отсутствие затяжной эйфории является, в свою 
очередь, положительным результатом, так как 
от иностранного студента требуется максималь-
ная концентрация на всех видах деятельности в 
инокультурном обществе, а в состоянии эйфо-
рии мышление замедляется и становится не-
продуктивным. В целом процесс аккомодации 
личности в условиях инокультурной среды ха-
рактеризуется положительными темпами. Де-
задаптивность присуща студентам 1-го курса,                                

студенты старших курсов достигают баланса 
между процессами аккомодации и ассимиляции 
в поликультурной образовательной среде. Уро-
вень адаптированности иностранного студента 
к поликультурной образовательной среде выра-
жен в позиционировании себя в группе, равнове-
сии, результативности, ответственности, иници-
ативности, решительности, владении набором 
копинг-стратегий для совладения со стрессовы-
ми ситуациями, которые трансформируются в 
течение жизни. Набор копинг-стратегий у ино-
странного студента не исключает наличие стрес-
са. Быстрее справляются со стадиями аккульту-
рационного стресса и имеют хорошее психо-
логическое здоровье те студенты, кто сохра-
нил свою идентичность, успешно интегрировал                  
в поликультурную образовательную среду. 
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LEVEL OF FOREIGN STUDENTS’ ACCULTURAL STRESS 
IN MULTICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
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Abstract
Statement of the problem. In the era of globalization, there is a growing trend in educational immigration. The 

factor determining successful education in Russian universities is the level of psychological, social and cultural adapta-
tion to the conditions of a multicultural educational space. It is in a process to form a unified approach to the choice of 
diagnostic tools for assessing the stress level resulting from a person’s inadaptation as a figure of a sociocultural model. 

The purpose of the article is to assess the level of foreign studentsэ acculturation stress in the process of integra-
tion into a foreign cultural environment.

The methodology of the research consists of the analysis of foreign students’ behavioral model in the stages of 
acculturation stress. The study group was first-, second- and third-year foreign students of the Reshetnev Siberian 
State University at the age of 17 to 21. Two questionnaires were chosen as a research method: Test of Personal Ad-
justment and Ways of Coping Behavior Questionnaire.

Research results. Diagnostic questioning revealed a group of first-year students who are in a depressive stage, un-
dergoing the process of modifying their life model, experiencing feelings of separation, loss of their status, and disorien-
tation of their future. Half of the students successfully overcame the threshold of four stages of acculturation stress, be-
ing at the stage of stabilization of their position and relations in the concept of I-multicultural educational environment.

Conclusion. The studied group of foreign students is assessed as a moderately adaptable group to stressful situa-
tions, being in psychological balance with a confident self-concept and positive dynamics of accepting a new society. Se-
nior foreign students feel confident, calm, comfort unlike first-year students. The results can be used to develop meth-
ods of interaction with foreign students that increase the work efficiency in the process of acculturation and stress relief.

Keywords: acculturation stress, foreign student, multicultural educational environment, socio-psychological ad-
aptation, coping strategies, acceptance, behavior.
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