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Abstract. We have undertaken a comparative analysis of the characteristics of the value 
orientation of the personality, goal- based values, motivational trends, personal meanings 
(up to the extreme) of voluntarily childless women in comparison with women who have 
children or plan to have them (27–45 years old), with using a set of projective techniques.
In addition, we studied the subjective grounds of voluntary childlessness using the methods 
of structured interviews, followed by a qualitative analysis.
The overall data showed that the group of voluntarily childless women is significantly 
distinguished by some internal conditions that make it difficult to successfully adopt the 
internal position of a parent. Such conditions include the dominance of an individualistic 
value and motivational orientation of the individual and hedonistic orientation, as well as 
the least motivational tendencies reflecting the value of relationships and willingness to act 
in favor of others. Based on the materials of the interviews, five main types of subjective 
grounds for childlessness were identified.
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Ценностные и мотивационные предпосылки  
и субъективные основания добровольного выбора  
женщинами бездетности

Т. В. Скутина, О. В. Волкова,  
К. С. Калиновская, Е. В. Потапова, Ю. Г. Юдина
Сибирский федеральный университет  
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Был предпринят сравнительный анализ особенностей ценностной 
направленности личности, ценностей- целей, мотивационных тенденций, личностных 
смыслов, вплоть до предельных, добровольно бездетных женщин в сравнении 
с женщинами, имеющими или планирующими детей, 27–45 лет, с применением 
комплекса проективных методик. Кроме того, методом полуструктурированного 
интервью, с последующим качественным анализом, были изучены субъективные 
основания добровольного выбора бездетности.
Совокупность результатов методик показала, что группу добровольно бездетных 
женщин значимо отличают такие внутренние условия, затрудняющие успешное 
принятие внутренней позиции родителя, как: доминирование индивидуалистической 
ценностно- мотивационной направленности личности и гедонистической ориентации, 
а также наименьшая выраженность мотивационных тенденций, отражающих ценность 
отношений и готовность действовать в пользу других. По материалам бесед были 
выделены пять основных типов субъективных оснований решения о бездетности.

Ключевые слова: добровольная бездетность, женщины, направленность личности, 
мотивационно- ценностные предпосылки родительской позиции, субъективные 
основания выбора.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и 
процессы (социологические науки); 5.3.1. Общая психология, психология личности, 
история психологии

Цитирование: Скутина Т. В., Волкова О. В., Калиновская К. С., Потапова Е. В., Юдина Ю. Г. 
Ценностные и мотивационные предпосылки и субъективные основания добровольного выбора 
женщинами бездетности. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(11), 2054–2064. 
EDN: HGIONG

Introduction
Given the difficult demographic situation 

in Russia, most Russians still condemn 
voluntary childlessness. The majority of our 
fellow citizens (79 %) agree that a woman’s life 
is complete if she has children (Semya I Deti 
[Family and children] 2021). Therefore, it is 
important to study the internal conditions and 
subjective grounds of voluntary childlessness 
in order to provide a basis for a wide range of 

people to understand this vital, and eventually 
irreversible decision.

Voluntary childlessness as a choice
Within the patriarchal family model, which 

has been prevalent until recently, a woman’s 
primary role was to bear and raise children, 
which was considered to be unavoidable. The 
cycle of bearing children, giving birth, feeding, 
and raising them would repeat throughout a 
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woman’s lifetime, unless there were health issues 
that prevented it.

The belief that all women have a natural 
desire to have children is deeply ingrained in 
the collective mindset, according to Josephine 
Coates- Davies, a British researcher (Coates- 
Davies, 2020). But despite this, although men also 
choose childlessness, women are more supportive 
of it, which reflects the higher opportunity costs 
of motherhood compared to fatherhood (Merz 
and Liefbroer, 2012; Rastogi, 2019).

Nowadays, deeply- rooted cultural beliefs 
about the “maternal instinct” are often inter-
preted as a “biological imperative” that es-
sentializes or predestines a woman’s life path. 
These beliefs are thought to contribute to a 
sense of stigma about choosing to be childfree, 
as this negates belief in the fundamental es-
sence of being a woman (Coates- Davies, 2020).

However, there is an increasing trend in 
science that suggests that there are no biolog-
ical laws that force a person to have children. 
Instead, the laws of childbirth are purely so-
cial. The need to have children is social, psy-
chological and moral in nature. The need for 
children in this sense is an individual combi-
nation of different attitudes towards children in 
general, conditioned by the history of person-
ality development (Polutova, Zhanbaz, 2015). 
And accordingly, in a particular woman, this 
need can vary in intensity, up to its complete 
absence. To the question of whether voluntary 
childlessness is a relatively new trend, there are 
conflicting answers.

On the one hand, there is an opinion that 
women’s reproductive rights appeared only in 
the second half of the last century as a result of 
the sexual and contraceptive revolutions that 
fixed autonomy. Sexuality and reproduction 
differentiated, non- productive sexuality be-
came the norm (Lomakin 2019).

On the other hand, it is known that there 
have always been people who voluntarily re-
fused to have children, “however, before the 
era of the sexual revolution, perhaps someone 
may not have looked deep into themselves, and 
someone looked, but never said it out loud” 
(Isupova, 2014). It can be assumed that volun-
tary childlessness also contributed to the rela-
tively high level of childlessness as such, as re-

corded by demographers both at the beginning 
of the 20th century and in the 19th century, 
in many parts of Europe, North America, and 
Australia. For Eastern European countries, for 
example, “the widespread permanent childless-
ness is a relatively recent phenomenon,” but it 
is spreading rapidly (Lomakin, 2019). In 2010, 
V. N. Skotina noted that in Russian society, the 
phenomenon of conscious childlessness was 
“still gaining momentum”, as it had emerged a 
few decades later compared to Western coun-
tries. (Skotina, 2000).

Theoretical Framework
Axiological prerequisites  
for the individual choice of childlessness

In today’s modern social and cultural en-
vironment, people are faced with a wide range 
of choices. They not only have the opportunity, 
but are sometimes required to self- define them-
selves in the absence of clear and established 
norms, traditions, and patterns.

In times of external uncertainty, the sig-
nificance of internal guidelines and regulations 
increases. These guidelines and regulations 
are, according to many authors, values and 
principles that are closely linked to the per-
son’s targets. E. Y. Pochtareva emphasizes the 
integral role of the axiological sphere, which 
determines a person’s inner readiness for self- 
realization as the choice of certain means and 
ways to achieve life goals (Pochtareva, 2017).

In recent years, several psychological and 
sociological studies on the axiological and mo-
tivational aspects of childfree individuals have 
been conducted in Russia.

For example, M. A. Polutova and 
O. O. Zhanbaz (2015) highlighted the value and 
motivational attitudes of the childfree commu-
nity from the perspective of postmodernism. 
N. Tiles (2016) conducted a pilot study that 
examined axiological orientations. A. T. Kut-
suba and I. V. Ponomareva (2019) analyzed the 
psychological characteristics and reasons for 
choosing not to have children. Motivational and 
value attitudes during adolescence were stud-
ied by I. N. Zemzyulina and A. V. Severinova 
(2020). The features of the axiological sphere 
are presented in the work of N. G. Molodtsov 
(2021).



– 2057 –

Tatiana V. Skutina, Olesya V. Volkova… Value and Motivational Prerequisites and Subjective Grounds…

Statement of the problem
We considered voluntary childlessness, 

firstly, as part of the general “I am Another” 
basic dilemma of human existence, and sec-
ondly, from the side of the axiological assump-
tions of parenthood. Indeed, “The main human 
dilemma is: how to be connected to Another 
and maintain your self?”, write Bob and Rita 
Resnick. (Resnick B. Resnick R., 2008). To 
bear and give birth to a new life, to enter into 
a special bond with another human being that 
nothing can break afterwards, and this is a re-
sponsibility and a choice that lasts a lifetime.

Parenthood is a special type of human re-
lationship. This contradiction in fully- fledged 
parenthood, at least in its early stages, resolves 
in favor of the child. As was first empirically 
proven in the dissertation of E. I. Zakharova, 
the adoption of a parental role does not occur 
automatically, but rather is a personal choice 
made by an adult. This willingness to make 
such a choice is linked to the specific charac-
teristics of an individual’s motivational and 
value orientations. These characteristics serve 
as conditions or, alternatively, obstacles to the 
adoption and successful development of the in-
ternal parental position (Zakharova, 2017).

Our goal was to compare the features of the 
motivational and value spheres of voluntarily 
childless women, which distinguish them from 
women who have or plan to have children. We 
compared these features with the conditions and 
obstacles to the formation of the inner position 
of the parent. These features were presented in 
both the form of poorly realized values –  goals 
and motivational tendencies –  and in the form of 
personal meanings and subjective reasons pre-
sented in individual consciousness.

Methods
The following techniques were used to 

collect data:
1. The verbal projective technique De-

termination of the Life Values of a Person by 
P. N. Ivanov and E. F. Kolobova (Fetiskin et al, 
2002: 22–24);

2. The projective technique Diagnostics of 
Polymotivational Trends in Self –  concept by 
S. M. Petrova (Fetiskin et al, 2002: 63–66). This 
technique uses proverbs, which are expressions 

of the accumulated cultural and historical ex-
perience of a particular people, as figurative 
and poorly structured stimulus material;

3. Ultimate Meanings Technique by 
D. A. Leontiev, which is individual in form and 
dialogical in nature. The methodical approach 
is a structured process of asking and answer-
ing questions about “Why do people do this?” 
starting with the first question related to any 
daily activity and moving towards the ultimate 
meaning. Beyond this point, the subject may no 
longer be able to answer the “why” question.

Through the series of interviews, we ex-
plored the conscious components of the atti-
tudes of voluntarily childless women towards 
children and childbearing, as well as their un-
derstanding of their choice to lead a childless 
life, including in the context of their individual 
family histories and current relationships with 
their partners. The method of qualitative nar-
rative analysis was used to analyze the materi-
als of the interviews (Breslav, 2010). Statistical 
processing was performed using Fisher’s φ * 
criteria and Pearson’s χ 2 criteria.

The sample included 60 women aged 
27–45 years, who had one fundamental differ-
ence –  their attitude towards children and child-
bearing: 1) Women who plan to have children 
or already have them (30 people) и 2) Women 
who do not intend to have children and are 
firmly committed to this decision, not due to 
a biological inability to procreate or a lack of 
a suitable partner or circumstances for raising 
a child, but rather for other reasons related to 
their personal values and beliefs.

According to a report by the Statistical 
Office of the European Union (Eurostat) pub-
lished in 2015, the average age of birth of the 
first child in Russia is 27.2 years (Statistics…  
2015). The upper limit of the sample is deter-
mined by a woman’s ability to conceive and 
have a child, and according to the World Health 
Organization, this is the age under 45 years. 
Thus, both of our sample groups will consist 
of women between the ages of 27 and 45. The 
marital status and education level of the partic-
ipants are evenly distributed among the com-
pared groups. All 60 participants took part in 
the study throughout all its stages and complet-
ed all the proposed tasks.
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Discussion
The severity of motivational  
and value- based prerequisites  
and obstacles to the development  
of the internal position of parents

The prerequisite for the development of 
the condition “a mother’s value orientation 
towards the child’s interests” (Zakharova, 
2017) is a broader orientation towards another 
person and relationships in general. However, 
analyzing the results obtained, in a group of 
voluntarily childless women at the level of life 
goal- based values and motivational trends, 
we find their common value- motivational 
orientation towards themselves. Thus, the 
most commonly reported goal- based value, 
according to the Determination of the Life 

Values of a Person method, is “Autonomy 
and independence”. In contrast, the value of 
“Family and Family Well- Being” occupies 
penultimate position, and values expressing 
focus on others and relationships, such as “In-
terpersonal Contacts and Communication” 
and “Affection and Love”, occupy places in 
the final third (Table 1).

Comparing the distributions of the two 
compared samples using Pearson’s χ2 test, 
we combined the selected categories into the 
following generalized groups: their own well- 
being and development (categories 2, 4, 6, 8, 
11); interpersonal relationships (categories 10, 
12, 13); moral and spiritual values (categories 
7, 14); freedom and justice in the world (cate-
gories 3, 9); independence and safety (catego-

Table 1. Response rates in the sample; the number and proportion of respondents  
who indicated this goal- based value one or more times  

using the Determination of the Life Values of a Person method  
and the significance of differences according to Fisher’s φ * criteria

Goal- based values

Voluntarily  
childless

Having / planning 
to have children

φ*
response 

rate

number  
and proportion  

of respondents, %

response 
rate

number  
and proportion  

of respondents, %
1 Autonomy, independence 60 26 (86.7 %) 24 15 (50.0 %) 3.19***

2 Feeling of pleasure, 
comfort, well- being 50 29 (96.7 %) 25 22 (73.3 %) 2.79**

3 Freedom, openness and 
justice in society 47 25 (83.3 %) 26 17 (56.7 %) 2.3*

4 Personal development 44 28 (93.3 %) 41 24 (80.0 %) 1.57
5 Safety, security, stability 26 17 (56.7 %) 31 18 (60.0 %) 0.26

6 Health, physical 
attractiveness 26 19 (63.3 %) 18 14 (46.7 %) 1.29

7 Compliance with 
moral standards 25 21 (70 %) 52 29 (96.7 %) 3.08**

8 Professional growth 17 15 (50.0 %) 15 13 (43.3 %) 0.52
9 Helping the world 16 13 (43.3 %) 5 4 (13.3 %) 2.67**
10 Affection and love 15 15 (50 %) 17 17 (56.7 %) 0.52
11 Material wealth 10 8 (26.7 %) 8 6 (20.0 %) 0.62

12 Interpersonal contacts 
and communication 9 8 (26.7 %) 21 18 (60.0 %) 2.65*

13 Family and family 
well- being 8 7 (23.3 %) 62 28 (93.3 %) 6.24***

14 Spiritual wealth 7 7 (23.3 %) 15 11 (36.7 %) 1.14

Note: significance level: *** р ≤ 0,001; ** р ≤ 0,01;* р ≤ 0,05



– 2059 –

Tatiana V. Skutina, Olesya V. Volkova… Value and Motivational Prerequisites and Subjective Grounds…

ries 1,5). The distributions differ significantly 
(Pearson’s χ2 is 72.227, p ≤ 0,001).

The dominance of an individualistic mo-
tivational orientation was also evident in the 
“Diagnostics of Polymotivational Trends in 
Self –  concept” method (Table 2), both directly 
and through the “Striving for excellence” (the 
first three in terms of frequency of occurrence).

The distribution of polymotivational 
trends between the two groups differs signifi-
cantly (Pearson’s χ2 is 25.350, p<10,01).

On the contrary, a group of women hav-
ing /or planning to have children is significant-
ly distinguished by a motivational and value 
orientation towards other people and relation-
ships. The priority values are “Family and fam-
ily well- being”, “Compliance with moral stan-
dards” (Table 1), reflecting the orientation of 
the “Moral and regulatory” motivational trend 
(Table 2).

In the previous works of Russian scien-
tists, the holistic orientation of the personality 
was not distinguished, however, certain signs 
of an individualistic orientation of the person-
ality that distinguish these two groups of wom-
en were recorded earlier by other methods or 
based on the results of an analysis of publica-

tions. Such individual signs include the desire 
to be independent, the achievement of auton-
omy, self- development and self- actualization 
(Selivirova, 2010; I. N. Zemzyulina, Severi-
nova, 2020); life in comfort (Selivirova 2010, 
Belinskaya, 2018), the desire for pleasure and 
sensual pleasure (Tiles, 2016; I. N. Zemzyuli-
na, Severinova, 2020).

The results of the Ultimate Meanings 
Technique also indicate a greater degree of 
self- orientation and hedonistic orientation in 
the group of voluntarily childless women. They 
have almost twice the decentralisation index 
(13 %), defined as the proportion of categories 
in the individual protocol in which other people 
are the subject of action. The discovered seman-
tic categories, which are marginal and close to 
marginal, more often express a hedonistic and 
individualistic orientation: “I want to achieve 
harmony in my soul, calmness, and an inner 
state of contentment.” “I want to enjoy myself.” 
“I want to live my life the way I choose.” At the 
same time, in the other group (having / plan-
ning to have children), more than two- thirds of 
the respondents have marginal and close mean-
ings related to relationships with others and 
parenthood: “To continue to live on through my 

Table 2. The frequency of motivational trends in the  
“Diagnostics of Polymotivational Trends in Self –  concept” method and the significance  

of the differences between the compared groups

Motivational trends

Voluntarily
childless

Having / planning 
to have children

φ*
response 

rate

number and 
proportion of 

respondents, %

response 
rate

number and 
proportion of 

respondents, %

1 Motivation to overcome 
difficulties 48 28 (93.3 %) 33 22 (73.3 %) 2.18*

2 Individualistic 46 28 (93.3 %) 26 17 (56.7 %) 3.53***
3 Striving for excellence 45 25 (83.3 %) 29 18 (60 %) 2.04*

4 Motivation for 
avoiding trouble 35 22 (80 %) 28 18 (60.0 %) 1.71*

5 Material and hedonistic 29 22 (73.3 %) 21 15 (50.0 %) 1.88*
6 Optimistic 27 19 (63.3 %) 42 26 (86.7 %) 2.15*
7 Moral and regulatory 24 18 (60 %) 49 27 (90 %) 2.81**
8 Altruistic 16 13 (43.3 %) 18 15(50.0 %) 0.52
9 Communicative 12 9 (30 %) 15 11 (36.7 %) 0.55

Note: significance level: *** р ≤ 0,001; ** р ≤ 0,01;* р ≤ 0,05
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descendants”, “To be proud of my parents”; “So 
that people next to me have a good life”, “To 
sympathize, regret, be happy for other people”. 
The data obtained hardly give reason to expect 
that in the case of an intention to give birth and 
raise a child, the value conflict between the 
values of satisfying personal, professional and 
communicative interests and the value of the 
child’s well- being will be absent or easily re-
solved in favor of the latter. Such conflict is at-
tributed by E. I. Zakharova (Zakharova, 2017) 
to the factors that make it difficult to establish a 
parental position.

Thus, a significant difference between a 
group of voluntarily childless women and a 
group of women with children or planning to 
have them is a significantly lower degree of 
prerequisites for successful adoption of the pa-
rental position and a greater degree of condi-
tions that make it difficult to adopt a parental 
position. The question remains to what extent 
and how the objective absence of these pre-
requisites, discovered through projective tech-
niques, i.e. “bypassing the guardians of con-
sciousness” of the respondents, as well as other 
grounds for childlessness, are represented in 
their own consciousness. We gained knowl-
edge about this through structured interviews.

Subjective grounds for childlessness based  
on the interviews

During the interview, the basic question 
was the following: “Why are you not planning 
to have children?” Possible grounds were the 
attitude towards children, the family, including 
their own parents, both now and in the past; the 
relationship with a partner and their attitude to-
wards not having children, as well as any other 
reasons mentioned by the respondents. These 
were all accepted.

As a result of our qualitative analysis of 
the interview data, we have identified eleven 
semantic categories and divided them into 
five groups based on the type of reason for 
not wanting children: I “Unwillingness to 
take responsibility”, II “Other preferences”, 
III “Negative appeal of the family, children, 
motherhood”, IV “Unsuitability for the ma-
ternal role”, V “The ethical unacceptability of 
having children” (Table 3).

As can be seen from Table 3, only one of 
these groups, “Other preferences”, contains 
reasons for “why?” that have a positive mean-
ing. However, this positive meaning is related 
not to the birth of a child, but to ways of liv-
ing and acting, to being realized, unrelated to 
children. On the contrary, what is associated 
with children, family, and motherhood is often 
described by the respondents using negative 
prefix “un-“, such as “unpreparedness”, “unat-
tractiveness”, “unsuitability”, and “unaccept-
ability”. These terms are often used to convey 
a sense of insufficiency and are perceived as 
something one wants to avoid. This type of 
justification for childlessness accounts for the 
majority of statements, which are distributed 
among the four remaining semantic groups.

As a result of our qualitative analysis of 
the interviews, we have identified the most 
prominent characteristics of a group of volun-
tary childless women:

1) The world appears to be complex and 
dangerous. The focus of perception of human 
life is suffering, illness and inevitable death: 
“and wherever we are born, all of us, without 
exception, are waiting for illness and death”.

2) Raising a child is a complex process 
that requires a high level of expertise and dedi-
cation.

3) The prevailing view is that a woman 
does not have the necessary resources to be ful-
ly responsible mother and is not able or ready 
to take on the full responsibility of caring for a 
child.

4) At the same time, there is fear that a 
woman in her maternal role may feel unhappy 
and unable to provide for her child, leading to 
unhappiness for both parties.

The features of the worldview revealed 
during the interviews are in line with the re-
sults of the methods described above.

Through interviews, we were able to gain 
insight into the inner world of voluntarily child-
less women. We saw how they view the world, 
parenting, and themselves as potential mothers. 
The generalized subjective view of the world, 
identity, and parenting that we have gained 
through the eyes of voluntarily childless women 
allows us to better understand their choice to live 
without children and provides us with the ma-
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Table 3. Subjective grounds for childlessness based on the interviews

Ground type
Number 

of respon-
dents, %

Statements from interviews

I UNWILLINGNESS TO TAKE RESPONSIBILITY
Parenting is difficult 
and responsible

95

“After all, amateurs don't pilot airplanes or perform surgical operations. And 
children are often raised by people who aren't just amateurs, but who are 
completely unsuited for the job”;
“People who have chosen to have children do not have the right to judge 
those who are not yet ready for such a significant responsibility”

II OTHER PREFERENCES
Personal and 
professional 
development

79
“It's all about priorities. Someone dreams of babysitting their children and 
husband. I “babysit” my business and my clients”

Independence, 
autonomy 68 “I see no point in sacrificing myself to fulfill their [children's] wishes”

More global 
problems 26 “There are more important issues than children, and I would prefer to dedi-

cate my time and energy to addressing these global problems”
Interpersonal 
relationships 
with a partner

21
“When we were nineteen or twenty, we jokingly discussed what our children 
would be like. And when we got married, we just realized that we feel good 
together”

III NEGATIVE APPEAL OF THE FAMILY, CHILDREN, MOTHERHOOD
Family as a burden 
or non- priority 58 “I have always seen family as a responsibility that takes up a lot of time and, 

at the same time, provides little joy”
Negative emotions/
feelings towards 
children

47
“…I have felt nothing but irritation towards babies”;
“…I developed an aversion to children, especially infants, when I was around 
the age of six or seven”

Difficulties in 
relationships 
with parents

47
“I knew that I was loved and cared for, but at the same time, I felt my father's 
distance and my mother's disappointment”

The negative 
experience of 
acquaintances who 
have children

42

“Not all mothers are happy, but according to my observations, every third or 
fourth woman wishes they could take everything back and make a different 
choice”

IV UNSUITABILITY FOR MATERNAL ROLE
Unsuitability for 
the maternal role 58

“I'm very self- absorbed, so I often don't pay attention to other people, and 
you shouldn't treat a child that way”;
“Childfree for me is when you realize that you don't want to have a child, 
because you have nothing to give them: no one will be happy”

V ETHICAL UNACCEPTABILITY OF HAVING CHILDREN
The inability to 
condemn your child 
to suffering and death 53

“…I believe it is unethical to bring another sentient being into this world, 
knowing that they will suffer here”;
“…I would hate to think that I made the child suffer.”; “… for me, this is 
ethically unacceptable, like cannibalism or incest “

terial to contribute to the discussion, which has 
been more prominent in English- language pub-
lications, regarding the attitude towards volun-
tary childlessness and the interpretation of this 

choice as a manifestation of self- centeredness 
or, conversely, responsibility and a form of care 
for others (Davies, 2014; Ashburn- Nardo, 2017; 
Shelley, 2019; Coates- Davies, 2020).
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The subjective representation of the en-
vironment is behaviorally effective. It seems 
internally conditioned that a woman does not 
choose the birth of a child when perceiving 
the world as unsuitable for the born child to be 
happy in it, herself as unsuitable for the role 
of a mother, the unattractiveness of family, 
children, motherhood and the attractiveness 
of other areas of life, which in her subjective 
picture, the birth of a child can only interfere 
with. At the same time, several studies have 
shown how difficult and time- consuming the 
process of making such a decision can be 
(Blackstone, Stewart, 2016; DeLyser, 2016) 
and how challenging it can be to accept the 
consequences of such a choice (DeLyser, 
2007). In the public consciousness, parent-
hood is still seen, according to Ashburn- 
Nardo, as a moral obligation (Ashburn- Nardo, 
2017). The decision to be childless can lead 
to a number of challenges (Morell, 1994). 
These include negative reactions from others, 
such as criticism and condemnation, as seen 
in Russia (Semya [Family], 2021), and abroad 
(Ashburn- Nardo, 2017; Iverson, H., Lindsay, 
B., MacInnis, C.C. (2020).

The question of whether the decision to be 
childless is selfish or egocentric is also not clear. 
On the one hand, self- orientation is prevalent, 
and this has been empirically established. This 
confirms that among childfree women, the at-
titude towards selfishness is more pronounced 
than among women with children (Perova & 
Kara, 2020). On the other hand, these inter-
views also show a concern for the unborn child, 
for example: “and wherever we are born, all of 
us, without exception, are waiting for illness 
and death”. “I would hate to think that I made 
the child suffer”. In our study, as well as in the 
work of J. Davies, one aspect of the meaning 
of egoism –  placing oneself at the forefront –  is 
confirmed. However, the second aspect, “lack 
of consideration for others”, is not supported 
(Davies, 2014). D. V. Belinskaya believes that 
it is not appropriate to talk about the selfish-
ness of childfree women, as the desire for self- 
fulfillment is also present in people who have 
children or want to have them. Therefore, she 
argues that this is not a reflection of their child-
free selfish nature, but rather a unique way 

of seeing the world and their place in it. (Be-
linskaya, 2018). S. Z. Reuter, in her study of the 
experience of two voluntarily childless Canadi-
an female scientists, concludes that “voluntary 
childlessness is not self- centered, but rather, 
it is responsible in a number of complex and 
interconnected ways.” Women are responsible 
to themselves, respecting their preferences re-
garding motherhood. “In a neoliberal culture 
where self- care is the foundation of caring for 
others, these voluntarily childless women do 
exactly what they are supposed to do” (Reuter, 
2019).

Conclusion
The results of the projective techniques 

showed that the group of voluntarily childless 
women significantly differs from the group of 
women who have and plan to have children 
in such features as the dominance of individ-
ualistic value- motivational orientation of per-
sonality and hedonistic orientation, as well as 
the least pronounced motivational tendencies 
reflecting the value of relationships and will-
ingness to act in favor of others. These features 
make it difficult to successfully adopt the inter-
nal position of a parent. Based on the interview 
materials, we have identified such basic types 
of subjective grounds for childlessness as: “Un-
willingness to take responsibility for the child 
due to the complexity of motherhood”, “Pref-
erence for child free activities”, “Negative ap-
peal of the family, children, motherhood”, “Un-
suitability for the maternal role”, “The ethical 
unacceptability of having children due to the 
unwillingness to condemn them to suffering 
and death.”

It can be concluded that, in the absence 
of motivational and value prerequisites, and in 
the presence of obstacles to adopting a paren-
tal position, when there is a preference for ar-
eas of self- realization unrelated to childbirth, 
and when one experiences the unsuitability 
of the world and oneself for motherhood, and 
experiences a child’s birth as ethically unac-
ceptable, the choice of voluntary childless-
ness seems reasonable and meaningful. This 
choice combines a predominant focus on self 
with anxious for the world and the future of 
possible children.
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Инновационный потенциал преподавателя  
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в условиях цифровой трансформации образования

Т. Ю. Артюховаа, Е. П. Федороваб,  
М. В. Ростовцеваа, О. А. Козыревав, О. А. Беньковаа

аСибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск 
бРоссийский государственный гуманитарный университет 
Российская Федерация, Москва 
вВолгоградский государственный  
социально- педагогический университет 
Российская Федерация, Волгоград

Аннотация. Внедрение инноваций в какую-либо сферу жизнедеятельности без 
конкретного человека невозможно. Цель данной статьи –  рассмотреть инновационный 
потенциал личности преподавателя университета как необходимое качество в условиях 
цифровой трансформации образования. На основании системно- антропологического, 
деятельностного и субъектно- деятельностного подходов выделены психологические 
компоненты инновационного потенциала личности. В работе уточнены составляющие 
компоненты инновационного потенциала личности; представлен сравнительный 
анализ результатов эмпирического исследования.
Сравнительный анализ полученных данных показал значительные различия по шкале 
«Готовность к переменам», где обнаружены достоверные различия между группами 
молодых преподавателей и преподавателей со стажем (р ≤ 0,004). У молодых 
преподавателей, активно вовлеченных в исследовательскую, проектную деятельность, 
показатели инициативности, деятельности, требующей инновативности и общего 
уровня психологической готовности к инновационной деятельности, превышают 
данные показатели у преподавателей- стажистов. Отмечена тенденция к различию 
в двух исследуемых группах и по признаку «готовность к переменам» (р = 0,066). 
В условиях цифровой трансформации образования данные результаты важны для 
осмысления организации образовательного процесса и осознания важной роли как 
молодых преподавателей, так и преподавателей c большим стажем работы.

Ключевые слова: инновационный потенциал личности, личность преподавателя, 
современный университет, образовательная среда университета, цифровая 
трансформация образования.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы (социологические науки).
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Введение в проблему исследования
В настоящее время в продолжающейся 

цифровой трансформации сферы образова-
ния преподаватели университета включены 
перманентно в процессы создания новых 
образовательных сред, внедрения в учеб-
ный процесс информационных технологий, 
практическую разработку и использование 
современных информационных технологий, 
ориентированных на реализацию психолого- 
педагогических целей обучения. В условиях 
цифровой трансформации образования уни-
верситеты становятся средой преадаптации 
к инновационной деятельности и вызовам 
«сложного мира» (Asmolov, 2020). Новые вы-
зовы времени предъявляют особые требова-
ния к внутренней, да и внешней организации 
деятельности преподавателя высшей школы, 
его психологической готовности осущест-
влять профессиональную деятельность 
в условиях неустойчивости, изменчивости 
и нестабильности. В изменяющихся усло-
виях невозможно действовать однотипно. 
В связи с этим важно рассматривать такую 
личностную особенность, как «инноваци-
онный потенциал личности» (Клочко В. Е., 
Краснорядцева О. М., Терехова Т. А. и др.). 
В рамках данной статьи мы будем опи-
раться на системно- антропологический 
(Klochko, Galazhinskij, 2009), деятельност-
ный и субъектно- деятельностный (Asmolov, 
2020) подходы.

Начиная с 60-х годов XX века в язык 
науки вошла категория «инновацион-
ная личность» (Э. Хаген). Отметим, на-
сколько точно еще до разработки понятия 
А. И. Пригожин формулирует содержание 
инновационной личности, говорит о глав-
ной характеристике субъекта инновации –  
о «деятельностном самосознании». Автор 
четко указывает на необходимость осозна-
ния своей «личной инициативы как субъек-
тивно возможной и общественно принима-
емой основы собственного существования» 
(Prigozhin, 1995), добавим «в феноменах 

инновационного поведения … заявляет 
о себе процесс саморазвития человека» 
(Druzhinina, 2016).

Различные аспекты развития инноваци-
онного потенциала рассматривались и про-
должают рассматриваться в отечественной 
и зарубежной психологии и педагогике.

В диссертационном исследовании 
В. В. Попова дан обзор литературы по про-
блеме исследования: инновационная дея-
тельность в системе образования рассма-
тривалась в работах как отечественных 
(Бестужев- Лада И.В., Пригожин А. И. и др.), 
так и зарубежных (Ангеловски К., Потко-
няк В. Н. и др.) исследователей; специфи-
ческие черты творчества и педагогической 
инноватики рассматривались в работах 
В. И. Загвязинского, В. А. Кан- Калика, 
М. М. Поташника и др.; профессиональ-
ный рост, становление педагога и развитие 
его творческого потенциала –  в работах 
В. И. Андреева, В. Г. Рындак, А. И. Щетин-
ской и др. (Popov, 2003). Отметим также, 
что рассмотрены и вопросы готовности 
педагога к инновационной деятельности 
(Slastenin, Podymova, 1997).

В целом к концу XX века разработан-
ность проблемы очевидна, в то же время 
остаются нерешенными ряд вопросов, тре-
бующих своего решения на новом этапе 
развития научного знания, в частности, 
психологическая готовность преподавателя 
университета к инновационной деятельно-
сти (Fedorova, 2021).

Концептологические  
основания исследования

Анализ теоретических источников по-
зволяет говорить о том, что по изучению 
инновационного потенциала личности вос-
питателей дошкольных образовательных 
организаций (Kazakova, 2000), педагогов 
(Slastenin, Podymova, 1997), в том числе уч-
реждений дополнительного образования 
детей (Popov, 2003), достаточное количе-
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ство работ, в то время как по деятельности 
преподавателя высшей школы чаще всего 
встречаются отдельные разработки, что 
определяет актуальность данной проблемы, 
делая ее очевидной в условиях цифровой 
трансформации современного образования.

Согласно системно- антропологическо-
му подходу, психологический потенциал 
личности –  системная характеристика че-
ловека (Krasnoryadceva, 2011), она опреде-
ляет его «способность генерировать новые 
формы поведения и деятельности и обе-
спечивает режим ее саморазвития». При 
определенных условиях он может быть ак-
туализирован для достижения результата 
профессиональной деятельности.

Структуру инновационного потенциала 
личности ученые видят по- разному, но чаще 
всего в ее содержание включают комму-
никативный, творческий, нравственный, 
ресурсный и другие компоненты. Большое 
значение играют ценностно- мотивационные 
свой ства личности (Abramova, 2011).

Инновационный потенциал личности 
понимается как «совокупность личност-
ных свой ств и качеств создавать, воспри-
нимать, реализовывать новшества, а также 
вовремя отказываться от устаревших не-
целесообразных способов деятельности» 
(Mihajlova, 2010), «как личностный ресурс, 
который при соответствующих условиях 
может проявить себя в качестве базального 
основания для инициации инновационного 
поведения» (Galazhinskij, 2009).

Е. Г. Каменский, обобщая различные 
точки зрения, предлагает теоретический 
обзор подходов к пониманию инноваци-
онного потенциала личности. Интересна 
прописанная мысль Друкера, который вы-
деляет характерные «черты лидеров пере-
мен –  признаками элиты нового столетия». 
Среди них: «готовность к изменениям и спо-
собность самостоятельно генерировать 
перемены, отказываясь от старых и став-
ших привычными форм и методов работы; 
осознание необходимости переобучения 
в процессе работы; готовность принятия 
лидерских полномочий» (Kamenskij, 2014), 
а работой Р. Флорида дополняем этот список 
понятием креативности как «способностью 

человека к производству новых форм и мо-
делей, которые можно с легкостью распро-
странять и широко использовать». Ученый 
считает, что креативная деятельность –  важ-
нейший фактор жизнедеятельности в сфере 
культуры, образования, науки и бизнеса, 
так как переход к инновационному разви-
тию требует коренного изменения мышле-
ния и образа действий большей части насе-
ления (Florida, 2007). Обеспечить процесс 
инновационного развития, по нашему мне-
нию, должен преподаватель университета 
как имеющий качественное образование, 
умеющий воплощать знания в конкрет-
ные проекты, товары, услуги и владеющий 
организационно- коммуникативными навы-
ками, необходимыми для инновационной 
деятельности.

В современной науке описан целый ряд 
типологий инновационной личности, одна-
ко в рамках данной работы заслуживают 
внимания классификации, в которых крите-
рием типологизации выступают составляю-
щие инновационного потенциала личности. 
Например, Р. М. Лобацкая представляет 
классификацию инновационной личности, 
в основе которой лежит идея о том, что 
в специфике такой личности преоблада-
ют четыре важнейшие индивидуально- 
личностные особенности. Соответственно, 
инновационный потенциал личности обу-
словлен следующими составляющими:

– общественно- инновационной;
– организационно- инновационной;
– креативно- инновационной;
– инновационно- креативной.
Помимо вышеперечисленных состав-

ляющих у человека с инновационным по-
тенциалом хорошо развита склонность 
к естественному творчеству, то есть к раз-
личным видам творческой деятельности 
(Lobackaya, 2007).

Современным студентам ценны обра-
зование и обучение, они открыты экспе-
риментам, инновациям и изменениям. Для 
них важно уметь планировать свои дей-
ствия для достижения целей, понимать, что 
собственная точка зрения –  не единствен-
ная, и наличие других позиций создает 
ситуацию разнообразия, а значит, выбора. 
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Эти разнообразные качества обеспечивают 
развитие интеллекта, именно он –  контрол-
лер процесса формирования инновацион-
ного потенциала. Современному человеку 
свой ственна направленность на самоизме-
нение, самовыражение посредством уча-
стия в творческой деятельности.

Сегодня, в условиях цифровой транс-
формации образования, от преподавателя 
современного университета требуется ак-
туализация инициативности как готовно-
сти действовать в условиях неопределенно-
сти, риска, непредсказуемости результатов 
деятельности. Полагаясь на свои собствен-
ные возможности и ресурсы, способность 
отвечать за результаты деятельности, вос-
требована готовность быть открытым из-
менениям внешнего мира, требованиям 
современного студенчества, способность 
к пересмотру сложившихся стереотипов. 
Этот тезис подтверждается томскими уче-
ными, которые считают, что современные 
социально- экономические вызовы ставят 
человека в ситуацию, когда он вынужден 
раскрывать творческие потенции, профес-
сионализм и эрудицию (Galazhinskij, 2009).

Наиболее существенный результат 
творчества –  не только создание оригиналь-
ных, ранее не существовавших материаль-
ных и идеальных объектов, а преобразо-
вание субъекта творчества, изменение его 
внутреннего мира. Эти изменения должны 
проявляться в созидательном поведении 
человека «здесь и сейчас». Так, по мнению 
А. Белкина, связывающего творческость 
с такими неотделимыми друг от друга кате-
гориями, как деятельность и воображение, 
творчество является основой формирования 
психосоциальных характеристик личности 
(Belkin, 1991). А. В. Дружинина в противо-
вес указывает, что деятельность и творче-
ство –  это принципиально разные формы 
человеческой активности (Druzhinina, 2016). 
На наш взгляд, психологический феномен 
инновации тесным образом связан с творче-
ским потенциалом человека (Fedorova, 2021). 
Способность к творческой активности в раз-
личных сферах деятельности с целью пре-
образования этой деятельности не только 
для повышения ее эффективности и резуль-

тативности, но и создания инноваций с по-
следующим внедрением –  в этом глубокий 
смысл инновационной деятельности.

Как полагают ученые, в общем виде 
инновации –  это внесение в разнообразные 
виды человеческой жизнедеятельности но-
вых видов/способов деятельности, исполь-
зование различных достижений, повышаю-
щих результативность этой деятельности. 
Именно поэтому важным представляется 
формирование личности, способной к тру-
ду и творческому отношению к себе и окру-
жающим, к саморазвитию и личностному 
росту с целью создания и дальнейшего вос-
приятия инноваций. Таким образом, появ-
ляется необходимость формирования инно-
вационного потенциала личности на этапе 
профессионального становления.

Итак, инновационный потенциал лич-
ности детерминирован особой совокупно-
стью личностных качеств, которые создают 
возможность принятия нестандартного ре-
шения с помощью имеющихся возможно-
стей. Одно из важных качеств, названное 
некоторыми авторами термином «креатив-
ность», выступает основанием преобразо-
вания имеющегося «продукта» с целью его 
необычного, оригинального представления 
и использования. Именно этот процесс при-
водит к появлению инноваций (Prigozhin, 
1995, Popov, 2003). Инновационный потен-
циал личности преподавателя современ-
ного университета актуализируется при 
создании учебного курса, выборе методов 
и средств обучения, в том числе при внедре-
нии информационных технологий в про-
цесс обучения студентов.

Интересные результаты представлены 
в исследованиях зарубежных ученых, кото-
рые инновационный потенциал личности 
связывают с системными изменениями, про-
исходящими в профессиональном развитии 
педагога как лидера (Frost, 2012), они рассма-
тривают данный феномен как необходимую 
характеристику личности, обеспечиваю-
щую участие в совместном проектировании 
образовательных инноваций (Roschelle, 
Penuel, Shechtman, 2006); в другом случае 
рассматривается категория «саморегулиру-
емое обучение», с помощью которого созда-
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ются условия для того, чтобы все студенты 
стали «саморегулируемыми» –  могли брать 
на себя ответственность за собственное обу-
чение (Randi, Corno, 2000).

Исследуются и проблемы в реализа-
ции инноваций. Так, Christie &Jurado рату-
ют за то, что для возможности реализации 
инновационного потенциала, как препо-
давателей, так и обучающихся, необходи-
мо разумно сочетать смешанное обучение 
и грамотно подходить к инновационно-
му и качественному онлайн- образованию 
(Christie, Jurado, 2009).

В Эстонии коллеги рассматривают 
электронное обучение как инновацию. 
Опираясь на теорию распространения ин-
новаций Э. Роджерса (E. M. Rogers), говорят 
о существующей статистической достовер-
ной разнице между новаторами и осталь-
ными категориями среди преподавателей 
средних специальных и профессиональных 
высших учебных заведений (ПОО) в Эсто-
нии. Авторы работы указывают на тот 
факт, что среди преподавателей ПОО воз-
никает «многоаспектный инновационный 
разрыв, охватывающий пробелы в факти-
ческом использовании инструментов элек-
тронного обучения, различных типов навы-
ков и компетенций, индикаторов доступа 
и поддержки» (Loogma, Kruusvall, Ümarik, 
2012). Предложена модель инновационно-
сти, в которой компетенции являются пред-
сказателями инновационности (там же).

Чтобы возникла возможность для фор-
мирования инновационного потенциала 
личности, важно актуализировать ее творче-
ский потенциал –  утверждается в ряде иссле-
дований (Mihajlova, 2010; Druzhinina, 2016). 
Важно учесть, что необходимо предпринять 
усилия для активного творческого развития, 
способствующего формированию иннова-
ционного потенциала, что, в свою очередь, 
приводит к инновационной деятельности 
и внедрению инноваций в практику (Belkin, 
1991, Kazakova, 2000, Florida, 2007).

Постановка проблемы
Осмысление проблемы инновацион-

ного потенциала личности преподавателя 
университета в ситуации вызовов времени 

позволило выявить противоречия между: 
объективной необходимостью учета ха-
рактеристик инновационного потенциала 
личности и недостаточной разработан-
ностью данной проблемы в психолого- 
педагогическом аспекте; пониманием 
важности использования инновационного 
потенциала личности преподавателя в со-
временной образовательной среде вуза 
и недостаточной разработанностью инстру-
ментария для изучения психологической 
готовности личности к инновационной де-
ятельности.

Методология
Исследование основано на системно- 

антропологическом, деятельностном 
и субъектно- деятельностном подходах, где 
выделены психологические компоненты 
инновационного потенциала личности.

На примере системной антропологи-
ческой психологии как научного направле-
ния, которое осознанно осваивает методо-
логические установки постнеклассического 
уровня, показано изменение содержатель-
ных характеристик инновационного по-
тенциала при их рассмотрении в контек-
сте человека, понимаемого в качестве 
саморазвивающейся системы (В. Е. Клочко, 
Э. В. Галажинский, О. М. Краснорядцева, 
О. В. Лукьянов).

Деятельностный подход к инноваци-
онному потенциалу предполагает учёт 
системы объективных и субъективных, 
материальных и нематериальных факто-
ров, которые детерминируют социальную 
активность и обусловливают возможно-
сти получения позитивно значимых ре-
зультатов в различных сферах деятельно-
сти (А. Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий, 
В. И. Слободчиков, А. Г. Асмолов и др.).

Субъектно- деятельностный подход 
к инновационному потенциалу предполага-
ет изучение становления субъектной пози-
ции личности в инновационной деятельно-
сти (Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер и др.).

В рамках этого подхода инновационная 
активность рассматривается как метадея-
тельность, направленная на преобразова-
ние всего комплекса личностных средств 
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субъекта. Они обеспечивают не только 
адаптацию к быстро меняющейся соци-
альной и профессиональной реальности, 
но и возможность воздействия на неё.

Результаты исследования
В контексте проблематики данной 

статьи представим некоторые результаты 
исследования экспресс- диагностики инно-
вационного потенциала личности препода-
вателей университетов, в ходе которого была 
произведена пилотажная оценка с помощью 
методики «Психологическая готовность 
к инновационной деятельности» (Klochko, 
Krasnoryadceva, 2012) инновационного по-
тенциала. Опросник содержит шкалы, кото-
рые охватывают основные параметры пси-
хологической готовности к инновационной 
деятельности: «Инновативность», «Пред-
почтение деятельности, требующей инно-
вативности», «Готовность к переменам» 
(Krasnoryadceva, Balanev, SHCHeglova, 2011). 
Данные представлены в табл. 1.

Обсуждение
О. М. Краснорядцева полагает, что ин-

новационный потенциал личности вклю-

чает в себя «ресурсную часть», которая 
может проявиться на поведенческом уров-
не в качестве источника или предпосылки 
саморазвития (Krasnoryadceva, 2012). Авто-
ром получены данные о психологической 
готовности к инновационной деятельности 
педагогов и учащихся в образовательных 
учреждениях г. Томска и городов Сибири, 
обнаружены различия в показателях пси-
хологической готовности к инновационной 
деятельности у разных групп участников 
образовательного процесса.

Опираясь на теоретические позиции, 
нами было спланировано и инициативно 
осуществлено пилотажное исследование 
психологической готовности преподавате-
лей университетов (см. данные табл.).

База исследования: образовательные 
организации гг. Москвы, Красноярска. Вы-
борка исследования представлена препо-
давателями со стажем свыше 20 лет (груп-
па 1), n = 24; преподавателями со стажем 
от 6 до 10 лет (группа 2), n = 21; молодыми 
преподавателями со стажем до 5 лет (груп-
па 3) n = 19. Общий объем выборки –  64 чел.

Приводим некоторые данные описа-
тельной статистики в табл. 1.

Таблица 1. Данные экспресс- диагностики психологической 
готовности к инновационной деятельности (ИД)

Table 1. Data from express diagnostics of psychological readiness for innovation activity (IA)

Признак Группа n Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Средний 
показатель

Инициативность
1 24 7 21 14
2 21 5 19 12
3 19 6 20 13

Предпочтение деятельности, 
требующей инновативности

1 24 5 21 13
2 21 7 21 14
3 19 12 21 16,5

Готовность к переменам
1 24 8 20 14
2 21 10 20 15
3 19 17 21 19

Психологическая готовность к ИД
1 24 20 61 40,5
2 21 22 60 41
3 19 35 62 48,5

*Примечание. Группа 1 –  преподаватели со стажем свыше 20 лет; группа 2 –  преподаватели со стажем  
от 6 до 10 лет; группа 3 –  молодые преподаватели (стаж до 5 лет)
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Сравнительный анализ полученных 
данных показал незначительные различия 
по шкалам методики «Психологическая го-
товность к инновационной деятельности», 
кроме показателя «готовность к переме-
нам», где наблюдаются достоверные разли-
чия между группами молодых преподавате-
лей и преподавателей со стажем (р ≤ 0,004). 
У молодых преподавателей, активно вовле-
ченных в исследовательскую, проектную 
деятельность, показатели инициативности, 
деятельности, требующей инновативно-
сти и общего уровня психологической го-
товности к инновационной деятельности, 
превышают данные показатели у препо-
давателей–стажистов. Кроме того, можно 
отметить тенденцию к различию в двух ис-
следуемых группах и по признаку «готов-
ность к переменам» (р = 0,066). Результа-
ты исследования позволяют сделать вывод 
о том, что во всех исследуемых группах 
преподавателей наблюдается выраженная 
психологическая готовность к реализации 
собственного инновационного потенциала.

Заключение
1. Инновационный потенциал лично-

сти преподавателя вуза –  один из признаков 
открытой образовательной системы, ко-
торой является современный университет 
в условиях цифровой трансформации обра-
зования.

2. При исследовании инновационного 
потенциала личности с позиции системного 
рассмотрения человека можно понимать как 
сложную динамическую систему во взаимо-

действии ряда элементов на разных уровнях, 
представляя ее многомерность, ценностно–
смысловые измерения, способность генери-
ровать новые формы поведения и деятельно-
сти, способность к саморазвитию.

3. Инновационный потенциал лич-
ности в рамках данной работы рассма-
тривался как психологический феномен, 
характеризующийся инициативностью, 
предпочтением деятельности, требующей 
инновативности, готовностью к переменам, 
психологической готовностью действовать 
в условиях неопределенности и непред-
сказуемости результатов деятельности, от-
крытый изменениям, способный отвечать 
за собственные результаты деятельности, 
с легкостью перестройки собственных пат-
тернов поведения. 

4. По результатам исследования, но-
сящего поисковый характер, установлено, 
что у молодых преподавателей универси-
тета инновационный потенциал оказал-
ся несколько выше, чем у преподавателей 
с большим стажем работы в университете. 
В то же время в обеих группах наблюдается 
высокая психологическая готовность к ре-
ализации собственного психологического 
потенциала.

Инновационный потенциал личности 
современного преподавателя университе-
та, а именно готовность к переменам, ини-
циативность и креативность, сможет обе-
спечить реализацию тех вызовов, которые 
предлагают обстоятельства текущего мо-
мента развития науки и современных тен-
денций цифровизации образования.
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Профилактика деструктивных форм  
поведения у подростков  
(на примере психопрофилактического  
комплекса «Вершина»)

В. В. Пугачеваа, О. С. Ивановаб
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Аннотация. В статье представлены основные кластеры, включенные в методический 
комплекс «Вершина», который направлен на психологическую профилактику 
алкогольной и наркотической зависимости у подростков, содержащихся 
в пенитенциарных учреждениях.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, 
психологическая зависимость, аддиктивные установки, кризисные ситуации.
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В состоянии наркотического опьянения 
человек представляет реальную опасность 
и угрозу причинения физического вреда 
и себе, и окружающим его людям. Нахо-
дясь под воздействием наркотиков, он, как 
правило, не может адекватно и объектив-
но оценить ситуацию, в которой оказался. 
В таком состоянии его трудно остановить, 
ему абсолютно все равно, находится ли пе-
ред ним женщина, или ребенок, или пре-
старелый человек. Когда все сдерживающие 
запреты и барьеры под влиянием наркотика 
разрушены, наркоману становится чуждым 
чувство раскаяния за содеянное, он не ис-
пытывает угрызений совести или страха 
перед наказанием за свое общественно 
опасное поведение. Преступления против 
личности, совершаемые наркоманами, на-
ходящимися в наркотическом опьянении, 
часто отличаются особой жестокостью 
и цинизмом, сопровождаются длительным 

и безжалостным издевательством над по-
терпевшим.

Не меньшее количество преступлений 
связано непосредственно с наличием нарко-
тической зависимости, то есть совершаемые 
с целью добывания материальных средств 
для последующего приобретения наркотиков. 
Рано или поздно наркоманы–потребители 
вынуждены идти на контакт со сбытчиками, 
представителями преступных группировок, 
попадая к ним в материальную и психологи-
ческую зависимость. Очень часто, не имея 
необходимых денег на приобретение очеред-
ной порции наркотика для себя, они берут 
его в долг, а потом «отрабатывают», в том 
числе оказывая услуги сбытчикам по рас-
пространению наркотического дурмана. Тем 
самым лица, попавшие в наркотическую за-
висимость, незаметно для себя преодолевают 
хрупкую грань от уголовно не наказуемого 
деяния (потребление) к тяжкому преступле-
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нию (распространение) (Obzor o sostoyanii 
raboty…). Особенностью данных преступле-
ний сегодня стало их массовое проникнове-
ние в общественную жизнь.

Статистические данные ФСКН за 2021–
2022 гг. по наркомании среди подростков 
в России свидетельствуют о том, что данная 
проблема на сегодняшний день стоит крайне 
остро: всего наркоманов –  6 миллионов чело-
век; 20 % от общего их числа –  школьники 
9–13 лет; 60 % –  молодые люди 16–30 лет; око-
ло 20 % –  старше 30 лет (Pugacheva, Gruzdeva, 
2021). В 2021 г., по статистике, количество 
молодых людей, которые поддались пагубно-
му пристрастию, заметно увеличилось. Число 
алкоголиков среди девушек составило 20 %, 
а среди юношей –  33 %. Такой показатель 
довольно угрожающий, и он говорит о том, 
что молодежное пьянство процветает, а воз-
раст малолетних алкоголиков молодеет. Если 
еще и посмотреть на то, что данные собраны 
по официальным источникам, то на самом 
деле цифра может быть намного больше. 
Проблема алкоголизации и наркотизации 
подростков является многофакторной. Так, 
ряд современных ученых с разных сторон 
изучают данную проблему. На основании 
Проекта Концепции развития уголовно- 
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2030 года и Уголовно- исполнительного 
кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ предусмотрен дифференцированный 
подход к осужденным в зависимости от их 
личностных характеристик, возраста, состо-
яния здоровья и других факторов (Derecha, 
2024). Но реализация концепции в отношении 
несовершеннолетних осужденных, имеющих 
наркотическую и алкогольную зависимость, 
затруднена, так как до настоящего времени 
в недостаточной мере изучены клинико- 
психологические особенности данной кате-
гории лиц при отбывании наказания.

В учреждениях уголовно- исполни-
тельной системы реализуется Ведомствен-
ная программа социально- психологической 
работы в отношении лиц, имеющих алко-
гольную и наркотическую зависимость, 
содержащихся в следственных изоляторах 
и исправительных учреждениях уголовно- 
исполнительной системы (от 21.02.2018 

№ 52-р). Однако в учреждениях ФСИН 
России, где содержатся несовершеннолет-
ние осужденные, страдающие алкогольной 
и наркотической зависимостью, не имеют 
возможности организовать такую работу, 
поэтому на данный момент крайне важно 
организовать психологическое сопрово-
ждение данной категории осужденных.

Универсальных мер профилактики 
наркотической зависимости в принципе 
быть не может. Реально должны решать-
ся конкретные проблемы применительно 
к конкретным обстоятельствам. Поэто-
му сложно классифицировать типологию 
наркопрофилактических мер. В настоящее 
время эти меры, как отмечено выше, пред-
ставляют собой совокупности сформиро-
ванных практикой подходов, принятых 
и утвержденных Всемирной организацией 
здравоохранения: первичная (универсаль-
ная) профилактика, профилактика вторич-
ная (селективная), профилактика третичная 
(индикативная или модусная, т.е. по осо-
бым показаниям).

Главным регулятивным звеном дан-
ного вопроса является государство. В со-
ответствии с Федеральным законом 
от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» 
одним из основных принципов политики 
государства в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и в области 
противодействия их незаконному обороту 
выступает стимулирование деятельности, 
направленной на антинаркотическую про-
паганду. Само действие антипропаганды 
направлено на развитие стойкого негатив-
ного отношения к психотропным веще-
ствам у всех поколений населения страны, 
а также на формирование здорового образа 
жизни, включая приобщение к занятиям 
физической культурой и спортом.

Современная психология располагает 
достаточным количеством исследований, 
посвященных изучению психологических 
особенностей осужденных, страдающих ал-
когольной и наркотической зависимостью. 
Однако объектом данных исследований, как 
правило, являются взрослые осужденные, 
а психологические и клинические особен-
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ности несовершеннолетних осужденных 
в них не рассматриваются. До настоящего 
времени мало изученными остаются кли-
нические и психологические особенности 
несовершеннолетних осужденных, страда-
ющих алкогольной и наркотической зависи-
мостью. Недостаточно изучена взаимосвязь 
указанных особенностей с социальными, 
семейными и медицинскими факторами 
окружения подростков. Знание и понимание 
данных особенностей позволят более точно 
сформировать психопрофилактические ми-
шени, а также внесут значительный вклад 
в разработку комплекса психологической 
помощи несовершеннолетним осужденным, 
страдающим алкогольной и наркотической 
зависимостью.

По данным ФСИН России, 
на 30.12.2023 г. в 210 следственных изоля-
торах и 13 воспитательных колониях содер-
жится 2595 несовершеннолетних подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных. (Сайт 
ФСИН России). Важнейшей характеристи-
кой криминальной ситуации является то, что 
64 % подростков совершили преступления 
в нетрезвом виде, это означает, что каждый 
третий несовершеннолетний употребляет 
алкогольные или наркотические вещества.

Анализ личных дел и медицинских 
карт несовершеннолетних осужденных 
показал, что 46 % подростков состоят 
на учете у врача нарколога с диагнозом: 
психические расстройства и расстройства 
поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ (F10-F19 Между-
народной классификации болезней 10-го 
пересмотра (МКБ-10)). Наличие данных 
диагнозов приводит к 5 проявлениям кли-
нических и психологических изменений 
личности несовершеннолетнего и наруше-
ниям социального поведения. Каковы бы 
ни были обстоятельства начала употребле-
ния алкогольных и наркотических веществ, 
подростки быстро приобретают психи-
ческую неуравновешенность, у них легко 
разрушается социальная адаптация, начи-
наются проблемы межличностного взаимо-
действия.

С целью выявления ведущих факто-
ров, способствующих формированию ал-

когольной и наркотической зависимости 
у подростков и разработке методическо-
го комплекса «Вершина», направленной 
на профилактику указанных зависимых 
форм поведения, нами был проведен анализ 
данных о несовершеннолетних подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных, пред-
ставленных территориальными органами 
(далее –  ТО) ФСИН России за 2021–2022 гг.

Факторы, влияющие на формирование 
алкогольной и наркотической зависимости 
несовершеннолетних, можно объединить 
в пять больших кластеров: индивидуаль-
ные особенности; семейные факторы; осо-
бенности школы; круг общения сверстни-
ков; особенности сообщества и территории 
проживания.

Таким образом, основными предпосыл-
ками и причинами криминогенного поведе-
ния подростков являются: воспитание детей 
в неполных семьях, одним родителем, без 
отца; в семьях с ограниченными возмож-
ностями воспитания либо в семьях, где не-
посредственно оказывалось отрицательное 
влияние; низкий образовательный уровень 
родителей; злоупотребление спиртными 
напитками членов семьи; низкая родитель-
ская вовлеченность в жизнь ребенка и низ-
кий контроль со стороны взрослых; вхожде-
ние в асоциальные группы, наличие друзей 
и знакомых в криминальном мире; наличие 
установок, оправдывающих асоциальное 
поведение, наличие травмирующих собы-
тий (Derecha, 2024; Kratkaya kharakteristika 
ugolovno- ispolnitelnoy…). Для реализации 
указанных целей разработан методический 
комплекс «Вершина», который затрагивает 
коррекцию всех факторов, способствую-
щих вовлеченности подростков в алкоголь-
ную и наркотическую зависимость.

Методический комплекс «Вершина» 
является способом психологической про-
филактики криминальной субкультуры, 
а также алкогольной и наркотической за-
висимости у подростков в возрасте от 14 
до 18 лет, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях, как процесс, целью которого 
является изготовление карточек- ситуаций.

Изобретение «Вершины» отно-
сится к методическому обеспечению  



– 2078 –

Veronika V. Pugacheva and Oksana S. Ivanova. Prevention of Destructive Behaviors in Adolescents…

и может применяться в деятельности пси-
хологов для проведения психологической 
профилактики криминальной субкультуры 
и алкогольной и наркотической зависимо-
сти у подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 
содержащихся в пенитенциарных учрежде-
ниях.

Целью данного изобретения является 
профилактика и коррекция криминальных 
и аддиктивных поведенческих установок 
и формирование позитивных жизненных 
стратегий, несовершеннолетних подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных.

Данный способ психологической про-
филактики построен на факторах вовлечен-
ности несовершеннолетних и объединен 
в пять больших кластеров: индивидуаль-
ные особенности; семейные факторы; осо-
бенности школы; круг общения сверстни-
ков; особенности сообщества и территории 
проживания.

Чем больше факторов риска актуальны 
для того или иного подростка, тем более ве-
роятным становится его приобщение к кри-
минальной субкультуре и формирование 
стойкого аддиктивного поведения.

Суть способа использования изобре-
тения «Вершина» заключается в том, что 
подростки отрабатывают сложные жизнен-
ные ситуации и закрепляют позитивный 
социальный опыт. «Вершина» позволяет 
с различных сторон увидеть возможные 
кризисные ситуации и, находясь в активной 
коммуникации, совместно разрешать их.

Карточки- ситуации также развивают 
навыки позитивной коммуникации, взаи-
мопомощи, создают условия для личност-
ного роста подростков.

Данный способ профилактики может 
использоваться многократно и предостав-
ляет психологу возможность (при необхо-
димости) дополнять карточки игры по со-
ответствующим кластерам, что создает 
большие возможности для коррекционной 
работы.

Описание «Вершины» (условия, 
рекомендации ведущему)

Ведущий (психолог) раскладывает сти-
мульный материал (карточки с заданиями). 

Предлагает несовершеннолетнему выбрать 
тему (кластер), из которой он хочет получить 
задание. В процессе можно наблюдать за вы-
бором несовершеннолетнего со стороны ве-
дущего. Несовершеннолетний ставит перед 
собой определенные темы, которые его вол-
нуют на данный момент из предложенных 
и выбирает очередность выполнения. После 
сделанного несовершеннолетним выбора ве-
дущий вытягивает карточку заданий, из той 
темы, которую выбрал подросток. После 
зачитывания ведущим задания подросток 
решает задачу. Затем ведущий, анализи-
руя полученный ответ, отправляет фишку 
на соответствующее поле и выдает фишки. 
В том случае, если несовершеннолетний не-
корректно решил предложенное задание или 
затрудняется, он попадает в «яму», из кото-
рой выбраться может в случае правильного 
ответа на ряд специально подобранных за-
даний, включающих три уровня сложности 
(легкий, средний, трудный).

В зависимости от того, какой 6 уро-
вень выберет подросток, будет зависеть 
темп продвижения его по полю. К каждому 
уровню сложности прилагается определен-
ная атрибутика (специально разработанные 
фишки).

В случае, если подросток так и не смог 
самостоятельно выбраться из «ямы», он 
может обратиться за помощью к «настав-
нику», который предлагает ему свои вари-
анты по решению предложенных заданий. 
В роли наставника можно выбрать как ве-
дущего (психолога), так и своих партнеров 
по игре (несовершеннолетних).

Несовершеннолетние продвигают-
ся по полю до тех пор, пока кто- то из них 
не встанет на поле «Финиш» и поставит 
на него фишку «Флажок».

В самом конце ведущий спрашивает 
у подростка обратную связь (Почему он по-
ступал в некоторых ситуациях подобным 
образом? Как можно было бы решить ситу-
ацию иначе? и т.д.). «Вершина» имеет мето-
дические комплекты, состоящие из рабоче-
го поля, фишек, наборов карточек (Gruzdeva 
et al., 2023).

Участники распределяют между собой 
фишки и инструменты героев, располагая 
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их на острове «Начало экспедиции». Между 
собой договариваются об очередности ходов, 
о темах уровней и располагают темы на уров-
ни. На каждом уровне имеется значение от 1 
до 5, которое предназначено для выбора темы 
игроками. В центре уровня помещается тема, 
которая будет определять ситуации заданий. 
Ведущий перемешивает «карточки заданий» 
и объясняет правила игр.

Процесс предупреждения осуществля-
ется при помощи различных технологий 
и форм, учитывая личностные особенности 
несовершеннолетних подозреваемых, обви-
няемых, осужденных, причины возникно-
вения и проявления их поведения, условия 
и возможности превентивных воздействий.

Методический комплекс «Вершина» 
направлен на коррекцию криминальной 
зараженности, а также алкогольной и нар-
котической зависимости несовершеннолет-
них и уникален тем, что разработан на ос-
нове исследования кластеров и факторов, 
влияющих на формирование алкогольной 
и наркотической зависимости несовер-
шеннолетних подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, содержащихся в пенитенци-
арных учреждениях по всей России. Специ-
ально разработанные задания позволяют 

проработать весь спектр критических си-
туаций, с которыми сталкивается несовер-
шеннолетний в реальной жизни и с которы-
ми он не смог справиться самостоятельно, 
что в итоге привело его в места лишения 
свободы. В процессе подросток научается 
конструктивно правильному поведению, 
идет переоценка ценностей и отношений 
к окружающим значимым людям, тем са-
мым криминальный опыт постепенно сме-
няется на социально правильное поведение 
в обществе.

С сентября 2023 г. данный комплекс 
был апробирован в КГБУ СО «КЦСОН 
«Дивногорский». В апробации приня-
ло участие 15 подростков в возрасте 
16–17 лет. Работа с подростками прово-
дилась в малых группах по 2–3 человека, 
поэтапно, согласно выработанным класте-
рам. До конца пройти все этапы смогли 9 
подростков, это связано с тем, что часть 
несовершеннолетних были распределены 
в связи с изменениями условий. Учитывая 
специфику учреждения, стоит отметить, 
что у дошедших до конца участников были 
сформированы новые для них конструк-
тивные формы выхода из сложных жиз-
ненных ситуаций.
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Комплексный подход к коррекции тревожности,  
выученной беспомощности и хронической неуспешности  
у младших школьников

В. Н. Бутенко, М. А. Аникина,  
Т. Ю. Артюхова, О. В. Волкова
Сибирский федеральный университет  
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Аннотация. Младший школьный возраст –  ответственный период в развитии человека, 
когда закладывается позиция субъектности. Цель данной статьи –  рассмотреть 
комплексный подход к коррекции тревожности, выученной беспомощности 
и хронической неуспешности у младших школьников.
В статье представлен комплексный анализ причин школьной тревожности, 
которая «блокирует» решение возрастных задач, приводит младшего школьника 
к дезорганизации в учебной деятельности.
В работе уточнены причины, порождающие крайние формы школьной тревожности; 
описаны риски возникновения состояния выученной беспомощности, которое, 
в свою очередь, оказывает деструктивное влияние на уровень учебной мотивации 
и способствует формированию тотального чувства неуспешности.

Ключевые слова: школьная тревожность, младший школьник, выученная 
беспомощность, хроническая неуспешность, комплексный подход, коррекция.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы (социологические науки).
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Введение в проблему исследования
Проблема тревожности, тревожных 

состояний, тревожных расстройств –  одна 
из самых сложных вызовов для современной 
психологической науки и практики. По мне-
нию А. М. Прихожан, “тревожность –  одна 
из наиболее сложных проблем современной 
психологической науки. Почти в каждой 
исследовательской работе мы обязательно 
встретим ссылки на ее неразработанность, не-
определенность, на неточность и многознач-
ность самого понятия” (Prihozhan, 2009).

Отечественные авторы считают, что 
повышенная тревожность возникает в ре-
зультате воздействия на личность как ми-
нимум 13 различных стрессоров (семейных, 

социальных, учебных, экономических и т.д.), 
которые порождают сложную реакцию при 
взаимодействии когнитивной (мысли), аф-
фективной (эмоции и чувства) и поведенче-
ской (поведение и установки) сфер личности 
(Arakelov, Lysenko, Shott, 1997).

Концептологические  
основания исследования

При переживании любой психотрав-
мирующей ситуации у ребенка прояв-
ляется неумеренная тревожная реакция, 
которая впоследствии может ухудшить 
психологическое самочувствие. Этот те-
зис подтверждается в исследованиях зару-
бежных ученых (Adler et al., 1953; Barlow, 
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2004; Erikson, 1996; May, 1996; Freud, 2008; 
и др.): тревожность –  неприятный аффект, 
который возникает как первичная реакция, 
когда неприятные чувства и мысли прояв-
ляются у человека в ситуации опасности 
или угрозы для сущности самого себя; та-
ким образом, тревожность появляется из- 
за инстинкта смерти, страха перед жизнью 
и трудностями.

Автоматические когнитивные процес-
сы, такие как поведенческая, физиологиче-
ская, аффективная и когнитивная системы 
реагирования, активируются при пред-
восхищении ситуаций, воспринимаемых 
как неконтролируемые или угрожающие 
(Clark, Beck, 2013). Важно мнение Т. Асами 
и его коллег с точки зрения психобиологи-
ческого подхода и области нейровизуализа-
ции: тревожность можно объяснить недо-
статочным развитием различных структур 
мозга, таких как миндалины, двусторонняя 
инсулярная кора, правая височная извили-
на, дорсолатеральная и вентролатеральная 
префронтальная кора, теменная кора и та-
ламус (Asami, Yamasue, Hayano, Nakamura, 
Uehara, Otsuka, Roppongi, Nihashi, Inoue, 
Hirayasu, 2009).

Повышенная тревожность в младшем 
школьном возрасте оказывает деструктив-
ное влияние на характер и уровень учебной 
мотивации. Опосредовано данное влияние 
состоянием выученной беспомощности, 
возникающим как реакция на регулярную 
неуспешность в решении задач любого со-
держания (от игровой до учебной). Трево-
жность, связанная с неуверенностью в себе 
в силу проживания психотравмирующего 
опыта, опыта непредсказуемых и некон-
тролируемых событий, гиперопеки и повы-
шенной тревожности как основной харак-
теристики системы детско- родительских 
отношений, впервые манифестируя на по-
роге школьного детства, создает условия 
для возникновения и укрепления специ-
фической установки на самовосприятие 
“Я не могу. У меня не получится”, резуль-
татом которой является возникновение 
механизма “замкнутого круга”: чем выше 
уровень тревоги, тем выше вероятность 
неуспеха и крепче выучено беспомощное 

самоотношение; чем больше ребенок верит 
в собственную беспомощность, тем выше 
уровень его тревожности, и, как следствие, 
выше уровень хронической неуспешности, 
закрепляющий специфическое восприятие 
себя как беспомощного (Seligman, 2018; 
Volkova, 2018).

Проблема школьной тревожности наи-
более актуальна в младшем школьном воз-
расте, когда ведущей деятельностью явля-
ется учебная. Ребенку важно испытывать 
чувство собственной умелости, состояние 
успешности (Erikson, 1996). В ином случае 
при постоянном переживании школьных 
неудач мы наблюдаем у ребенка потерю 
школьной мотивации и постепенное отчуж-
дение от учебного процесса, а также состо-
яние тревоги и негативных переживаний, 
которые приводят к повышению утомляе-
мости, истощению, к частым соматическим 
заболеваниям и даже неврозоподобным со-
стояниям (Butenko, Anikina, 2022). Кроме 
того, в младшем школьном возрасте боль-
шую роль играет социальный интеллект, 
способствующий успешной адаптации 
к различным формам включения в социаль-
ную жизнь (Emel’yanova, Kulagina, 2020), 
не позволяющий развиваться выученной 
беспомощности, (Volkova, 2018), хрониче-
ской неуспешности (Venger, 2004).

А. М. Прихожан и вслед за ней С. Ю. Та-
расова определяют тревожность как устой-
чивое личностное образование, предопре-
деляющее поведение и реакции человека 
достаточно длительное время, и рассма-
тривают ее как проявление защитных ме-
ханизмов компенсаторного характера, 
позволяющих человеку адаптироваться 
в социуме (Prihozhan, 2004; Tarasova, 2016). 
По мнению А. М. Прихожан, “оптимальный 
уровень тревожности” имеет адаптивный 
характер, необходимый для эффективного 
приспособления к действительности. При 
этом в ситуациях повышенной трудности 
тревожность приводит к полной дезоргани-
зации деятельности, к дисфункционально-
сти (Prihozhan, 2004).

Теоретико- методологический анализ 
современных психологических исследо-
ваний позволяет сделать вывод о том, что 
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феномен тревожности ребенка в своих 
выраженных проявлениях тесно связан 
с состоянием выученной беспомощно-
сти. Одним из признаков формирующей-
ся выученной беспомощности являются 
нарушения в эмоциональной сфере, если 
мы говорим о периоде детства, то к таким 
эмоциональным проявлениям относят по-
вышенную тревожность в дошкольном 
и младшем школьном возрасте.

Определению уровня выраженности 
тревожности, а также выявлению причин, 
порождающих крайние ее формы, приво-
дящие младшего школьника к дезоргани-
зации в учебной деятельности, и способам 
психолого- педагогической коррекции по-
священо наше исследование.

Постановка проблемы
Симптоматическая помощь оказывает-

ся малоэффективной, так как тревога в сво-
ей основе часто имеет системные причины. 
В своей работе мы исследовали школьную 
тревожность в структуре “Синдрома хро-
нической неуспешности” (далее по тексту –  
Синдром), предложенной А. Л. Венгером. 
По мнению А. Л. Венгера, повышенная 
тревожность ведет к нарушению деятель-
ности, вследствие этого возникает неу-
спех, который получает негативные оценки 
со стороны взрослых. Затем неуспех снова 
порождает тревогу, способствуя закрепле-
нию неудач, формируя выученную беспо-
мощность ребенка. Чем дальше, тем труд-
нее становится возможным разорвать этот 
круг, поэтому неуспешность приобретает 
статус «хронической». Помимо повышен-
ной тревоги важным условием возникнове-
ния Синдрома является достаточно высо-
кая степень социализированности ребенка, 
установка на исполнительность, послуш-
ность, некритическое выполнение требова-
ний взрослых, высокая зависимость от их 
оценки, т.е. некоторая конформность в по-
ведении и переживании, низкий уровень 
самостоятельности и инициативы (Venger, 
2004).

В качестве основных первопричин, за-
пускающих синдром, мы выделили две ос-
новные:

− завышенные ожидания родителей, 
когда реальные достижения не замечаются 
или оцениваются недостаточно высоко;

− трудности в обучении, вплоть до за-
держки психического развития у ребенка.

Осмысление проблемы оказания пси-
хологической помощи ребенку с призна-
ками тревожности позволило выявить 
противоречия между: объективно высо-
кой частотой встречаемости тревожности 
в младшем школьном возрасте и психолого- 
педагогическими интервенциями симпто-
матического характера; пониманием важ-
ности использования комплексного подхода 
к диагностике и коррекции тревожности, 
выученной беспомощности, хронической 
неуспешности.

Методология
Исследование основано на комплекс-

ном подходе, объединяющем нейропсихо-
логический и системно- деятельностный 
подходы для диагностики и коррекции тре-
вожности. Еще Л. С. Выготский, А. Н. Леон-
тьев, А. Р. Лурия писали о необходимости 
“проникновения в структуру и законы ра-
боты мозга, изучения связей мозга с фор-
мированием, развитием, распадом высших 
психических функций после поражений 
мозга”; ученые отводили существенное 
место в психологии изучению мозговых 
механизмов психики и считали, что эта 
проблема взаимосвязи психики и мозга 
и механизмов этой взаимосвязи является 
тем критическим пунктом, перед которым 
останавливаются исследования большин-
ства психологов социологического направ-
ления (Leont’ev, 1975).

Системно- деятельностный подход 
к коррекции тревожности предполагает 
изучение и понимание развития ребен-
ка как становящегося субъекта собствен-
ной учебно- познавательной деятельности 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эль-
конин, В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин, и др.) 
(Asmolov, 2009).

Мы предположили, что комплексный 
анализ взаимно обусловливающих и под-
держивающих негативный системный 
механизм причин тревожности позволит 
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выстраивать комплексную программу 
психолого- педагогической помощи млад-
шим школьникам с тревожностью, хрони-
ческой неуспешностью и признаками выу-
ченной беспомощности.

Результаты исследования
В исследовании участвовало 102 второ-

классника средней образовательной школы 
Красноярска. На первом этапе мы изучили 
уровень тревожности и трудности в обуче-
нии младших школьников. Для исследова-
ния нами использованы: анализ продуктов 
деятельности (Mel’nikova, 2007), методика 
“Шкала явной тревожности”, CMAS (в адап-
тации А. М. Прихожан), методика нейропси-
хологической диагностики детей (Cvetkova, 
1998), невключенное наблюдение за рабо-
той пары “родитель- ребенок”, формирую-
щий эксперимент, методы математической 
статистики (коэффициент Спирмена).

Кроме того, мы посчитали средний 
балл успеваемости детей за прошедшие 2 
четверти (табл. 2).

Обсуждение
По результатам диагностики тревожно-

сти мы выделили группу из 40 школьников, 
которые приняли участие в дальнейшем 

исследовании. Для большего понимания 
выборки детей с очень высоким уровнем 
тревожности мы провели предварительный 
опрос педагогов.

1. Общие сведения о ребенке, его семье;
2. Как, на взгляд педагога, проявляется 

тревожность ребенка, были ли события, ко-
торые могли спровоцировать тревожность 
у ребенка;

3. Какие отмечаются трудности в обу-
чении ребенка.

Из 40 школьников с высоким уровнем 
тревожности:

− 6 детей (15 % выборки) из семей ми-
грантов с плохим или с недостаточным зна-
нием русского языка, 5 из них со статусом 
“ребенок с ОВЗ”;

− 30 детей (75 % выборки) имеют 
различные психофизиологические особен-
ности в развитии, а именно:16 детей имеют 
статус “ребенок с ОВЗ” (с пороком сердца, 
с логоневрозом; 2 ребенка часто болеющие 
с бронхиальной астмой, 7 детей с речевыми 
нарушениями, 5 –  с задержкой психическо-
го развития);

− 2 ребенка (5 % выборки) из семей 
с низким социальным статусом.

Для выявления трудностей в обучении 
со всеми школьниками экспериментальной 

Таблица 1. Соотношение уровней тревожности у второклассников по Шкале явной тревожности,  
CMAS (в адаптации А. М. Прихожан)

Table 1. The ratio of anxiety levels in second graders on the Scale of apparent anxiety,  
CMAS (adapted by A. M. Prihozhan)

Класс\Уровень 
выраженности 
тревожности

Состояние 
тревожности 

не свой ственно

Нормальный 
уровень

Несколько 
повышенный

Явно 
повышенный

Очень высокая 
тревожность

2 «А» 0 4 3 3 18
2 «Б» 0 4 5 4 9
2 «В» 0 7 6 5 8
2 «Г» 0 7 8 6 5

Таблица 2. Результаты академической успеваемости школьников
Table 2. Results of academic performance of schoolchildren

Средний балл 4,5–5 4–4,5 3,5–4 2,5–3,5

Кол- во детей 5 10 19 6
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группы была проведена нейропсихологи-
ческая экспресс- диагностика. Несмотря 
на краткость, экспресс- методика, предло-
женная Л. С. Цветковой, позволяет иссле-
довать сформированность психической 
деятельности ребенка и выявить причи-
ны, механизмы несформированности тех 
или других высших психических функций 
(ВПФ) (Cvetkova, Cvetkov, 2021). Качествен-
ный и количественный анализ выполнения 
заданий школьниками позволил выявить 
синдромы несформированных высших 
психических функций, выделить фактор, 
то есть найти причину проблем психиче-
ского школьника, проявляющихся в труд-
ностях обучения (там же).

По результатам нейропсихологиче-
ской диагностики были выявлены следую-
щие факторы по степени их встречаемости 
у школьников с высоким уровнем тревож-
ности:

1. Нейродинамический фактор: замед-
ленный темп деятельности (ребенок все 
время не успевает за темпом других детей), 
либо быстро истощаемый с упрощением за-
дания.

2. Недостаток переработки простран-
ственной информации, в решении квази-
пространственных задач и копировании 
объемных фигур.

3. Трудности обобщения: в зрительном 
восприятии (фрагментарное копирование 
фигуры Тейлора); в словесно- логическом 
мышлении при интерпретации афоризмов, 
пословиц, выделение смысла рассказа.

4. Фактор произвольной регуляции 
психических процессов, которая прояв-
лялась в хаотической стратегии действия, 
в недостатке ориентировочной основы дея-
тельности, ребенок действует методом проб 
и ошибок.

При этом при выполнении тестов 
у детей отмечался тревожный эмоцио-
нальный фон: страх ошибки, избегание 
неудачи как отказ от “сложного задания”, 
переживания при неправильном выполне-
нии и т.д. Недостаток обобщения прояв-
лялся как застревание на деталях, частно-
стях, негативных чувствах. Такой ребенок 
не мог взглянуть на ситуации целостно, 

обобщить собственный опыт и переклю-
читься. Состояние тревоги не позволяло 
ему погрузиться в образы- представления, 
развернуть их во внутреннем мысленном 
пространстве, они были упрощенными, 
линейно- уплощенными. Кроме того, де-
тям с тревожностью не хватало мотивации 
в преодолении при выполнении заданий, 
они обреченно соглашались с ошибкой: 
“У меня все равно ничего не получится”, или 
с каждой ошибкой начинали больше напря-
гаться и переживать. Качество выполнения 
нейропсихологических тестов мы оценива-
ли по балльной системе.

Отметим, что больше половины участ-
ников экспериментальной работы испыты-
вают сложности в обучении, а шесть де-
тей –  значительные, на уровне неусвоения 
программы второго класса (табл. 2).

На последнем диагностическом этапе 
мы провели исследование взаимодействия 
родителя и ребенка в форме невключенно-
го наблюдения при выполнении ими зада-
ния на счет и переключение внимания. Мы 
не смогли привлечь всех родителей детей 
нашей экспериментальной группы, в экс-
перименте участвовало 28 пар: родитель- 
ребенок.

В отдельном кабинете психолога в те-
чение 30 минут родителю предлагалось 
поддержать ребенка при выполнении им 
задания. Инструкция звучала следующим 
образом: “Поддержите ребенка при выпол-
нении им непростого задания на счет и вни-
мание. Ребенку нужно все время прибавлять 
цифру 7 (0, 7, 14, 21 и так до 203) и результат 
записывать на листе, через запятую. Запи-
сывать числа нужно по правилам: числа со-
стоят из цифр, например, число 21 состоит 
из цифры 2 и 1. Цифры могут быть четными 
(делятся на 2) и нечетными; четные цифры 
записываем карандашом, вместо нечетной 
цифры пишем ручкой крестик. Так, 21 мы 
запишем “2” карандашом, а вместо “1” руч-
кой напишем крестик. Объясните ребен-
ку задание и поддержите его как считаете 
нужным при выполнении”.

Если у ребенка есть трудности со сче-
том, то мы меняли инструкцию и пред-
лагали вместо 7 прибавлять 3, в случае 
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совсем больших затруднений с счетом 
прибавлять 1.

При определении критериев наблю-
дения мы исходили из теории психологии 
развития Б. Д. Эльконина: “Всякое дей-
ствие является «обоюдоострым»: одно его 
«острие» направлено на объект, а другое, 
в силу самой этой направленности, –  на дей-
ствующего; действие занимает место по-
средника между «объектом» и «действую-
щим». Претерпевание действующим своего 
действия является как необходимым и не-
отъемлемым моментом самого действия, 
так и источником чувства собственной 
активности (ощущения действования), т.е. 
переживания в собственном смысле сло-
ва…” (El’konin, 2010). В экспериментальной 
ситуации мы выявляли, как взрослый со- 
участвует в этом усилии, “претерпевании 
ребенка своего действия”, выделяя 2 аспек-
та: организационный и эмоциональный.

Организационный аспект со- участия 
в усилии проявляется в том, как взрослый 
ориентирует ребенка в задании, проясняет 
понимание через обратную связь; организу-
ет совместное удержание внимания при пе-
реключении с устного счета на запись числа 
и на кодирование записи. Такое совместное 
внимание осуществляется как интериори-
зация функции управления вниманием: 
вначале взрослый проговаривает через вы-
страивание внешних опор- подсказок на ли-
сте, образов- опор в мысленном внутреннем 
пространстве (“представь себе…”), исполь-
зуя регулирующую функцию речи; затем 
ребенок сам проговаривает вслух, исполь-
зуя данные взрослым опоры- подсказки, 
и постепенно этот процесс все больше сво-
рачивается во внутреннюю речь ребенка. 
Такая организующая помощь не должна 
быть чрезмерной. Однако она должна быть 
достаточной, чтобы обеспечить поддерж-
ку ребенку в преодолении сопротивления 
в предметном содержании в ходе осущест-
вляемого действия.

Эмоциональный аспект проявляется 
в том, как взрослый эмоционально поддер-
живает ребенка. Взрослый может авансом 
давать ребенку поддержку, представляя 
его будущий успех, тем самым мотивируя 

на преодоление усилий. Другой вариант 
эмоционального отношения реализуется 
при неверии в успешность ребенка и про-
является у взрослого либо в стремлении 
сделать все за ребенка, либо в критике его 
ошибок. Следует отметить, что определя-
ющим в формировании эмоционального 
отношения взрослого к действиям ребенка 
является ожидаемое им видение будущего 
успешного (или неуспешного) выполнения 
задания, которое он моделирует в своем 
представлении.

Показатели наблюдения оценивались 
нами по условной балльной шкале.

1. Ориентирование ребенка в зада-
нии: с получением обратной связи, прояс-
нением понимания (1 балл); формальное от-
ношение без заинтересованности в детском 
понимании задания (0 баллов).

2. Совместное удержание внимания: 
взрослый или ребенок проговаривают 
вслух, используют внешние опоры, помощь 
взрослого достаточна, но не избыточна (2 
балл); помощь взрослого, его подсказки из-
быточны, ребенку не хватает самостоятель-
ности в выполнении (1 балл); ребенок вы-
полняет самостоятельно, молча, родитель 
не вовлечен в совместность с ребенком (0 
баллов).

3. Со- настроенность во взаимодей-
ствии: взрослый со- настроен с ребенком 
на общий темп деятельности, при необхо-
димости замедляет ребенка: “не торопись, 
посчитай еще раз…” (1 балл); взрослый за-
дает темпоритм взаимодействия, опережая 
ребенка в его внутренних процессах, или 
высказывает нетерпение (0 баллов).

4. Эмоциональный фон взаимодей-
ствия: взрослый положительно отзывает-
ся на действия ребенка, подбадривает при 
ошибках (2 балла); взрослый как положи-
тельно, так и отрицательно отзывается 
на действия ребенка или вообще избегает 
эмоциональных откликов (1 балл); взрос-
лый критикует действия ребенка, высказы-
вает недовольство его ошибками (0 баллов).

По результатам наблюдения мы выде-
лили следующие типы взаимодействия ро-
дителя с ребенком в решении задач: отстра-
ненный (0–1 балла), гиперопекающий (2–3 
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балла), тревожный (3–4 балла) и сотруд-
ничающий (5–6 баллов). Дадим краткую 
характеристику каждому из выделенных 
нами типов взаимодействия.

Отстраненный тип взаимодействия. 
Как правило, такие родители не совпадали 
по темпераменту с ребенком. Ребенок может 
раздражать своей медлительностью или су-
етливой хаотичностью в поведении, недо-
статком сообразительности. Родители этого 
типа признавались в чрезмерной занято-
сти –  это означало, что занятия с ребенком 
не попадают в их жизненные приоритеты. 
Кроме того, им сложно понимать, прини-
мать ребенка, в сравнении с другими знако-
мыми им детьми их дети не соответствова-
ли их ожиданиям. В эксперименте родитель 
быстро терял интерес во взаимодействии 
с ребенком, не стремился к совместному 
удержанию внимания и со- настройки с ре-
бенком. При таком типе взаимодействия 
у родителя больше всего было критических 
замечаний в сторону ребенка: “Смотри вни-
мательнее, что пишешь. Сначала думают, 
потом пишут, а не наоборот”. В эту груп-
пу попало 9 из 28 пар родитель- ребенок. 
Причем во всех случаях, после серии оши-
бок, дети расстраивались и отказывались 
от дальнейшего выполнения задания. Шан-
таж, угрозы, уговоры со стороны родителей 
были малоэффективны.

Гиперопекающий тип взаимодей-
ствия. Как оказалось, склонные к гиперо-
пеке родители имеют в своем опыте страх 
потери или нерождения ребенка, например, 
ребенок с пороком сердца или с бронхиаль-
ной астмой, рожденный с помощью несколь-
ких попыток ЭКО и т.д. При возникновении 
затруднения у ребенка родитель настолько 
переживает за него, что чрезмерно включа-
ется в выполнение задания, объясняя это 
тем, что задание сложное и один ребенок 
без помощи взрослого не справится. В не-
скольких случаях родитель под диктовку 
говорил ребенку каждое действие, ребенок 
послушно выполнял. В ходе эксперимента 
родитель формально объяснял задание ре-
бенку, не добиваясь полного понимания. 
Совместность удержания внимания, по-
мощь в выполнении задания были избыточ-

ны, не было со- настройки в выполнении. 
Эмоциональный фон был положительный 
или нейтральный. Для 8 пар “родитель- 
ребенок” из 28 было выявлено взаимодей-
ствие с избыточной помощью ребенку.

Тревожный тип взаимодействия. 
К этому типу мы отнесли 2 варианта детско- 
родительского взаимодействия. Первый ва-
риант –  ребенок своим тревожным стилем 
речи, поведения очень сильно напоминал 
родителя: волнительная, сбивчивая речь, 
с придыханием, беспокойство за возмож-
ные ошибки, самооправдание, переживания 
при ошибках. В ходе эксперимента роди-
тель подробно объясняет ребенку задание, 
строит совместность в удержании внима-
ния, но из- за собственной тревожности 
родителю сложно со- настроиться на темп 
ребенка, родитель расстраивается из- за 
ошибок ребенка или чрезмерно успокаива-
ет его. Родитель пытается успокоить ребен-
ка, а сам в то же время постоянно вздыхает, 
внутренне напряжен. Эту группу состави-
ли 3 пары “родитель- ребенок”.

Второй вариант –  тревожный тип вза-
имодействия –  реализовывался для пар, 
в которых родители имели сложную лич-
ную историю. В этом варианте тревога 
детей в большей степени проявлялась при 
необходимости предъявления себя другим, 
например, при публичных выступлениях, 
в которых они могли оказаться неуспешны-
ми. У ребенка проявлялся страх осуждения, 
обесценивания, возможного стыда за неуда-
чу. Так, например, выяснилось, что у мате-
ри такого ребенка были родители, больные 
алкоголизмом. Она всегда этого стеснялась, 
боялась общественного разоблачения и со-
циального осуждения. Она не ожидала, что 
проблемы у ребенка могут быть связаны 
с ее переживаниями в прошлом. По ее при-
знанию, в своей речи часто звучат следую-
щие выражения: “не позорься”, “что люди 
о нас подумают”, “скромнее нужно быть” 
и т.п. Подобных пар «родитель –  ребенок» 
в рамках данного исследования было 3.

Сотрудничающий тип взаимодей-
ствия. Родитель способен доступно объ-
яснить задание, получая обратную связь 
в понимании задания от ребенка. Они ис-
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пользовали внешние подсказки- опоры: 
“Можно, где-нибудь напишу правило, 
а то я сама начинаю путаться, где ка-
рандашом, а где ручкой”, ребенок вслух 
проговаривал промежуточные результаты 
действия, родитель терпеливо дожидался 
выполнения задания, подбадривая ребенка. 
Однако дети зачастую расстраивались из- за 
сделанных ошибок, они стремились к иде-
альному выполнению задания.

У всех 5 пар были выявлены семейные 
трудности. Так, например, в семье с повтор-
ным браком и вторым маленьким ребенком, 
по мнению матери, очень требовательный 
отчим. Между супругами часто возникают 
конфликты по поводу воспитания старшего, 
неродного для мужчины ребенка. В другом 
случае –  родители находятся в состоянии 
длительного развода и раздела имущества, 
и ребенок стал нервным и плаксивым.

По результатам наблюдения для выяв-
ления связи между показателями тревож-
ности и типом детско- родительского взаи-
модействия мы использовали коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Была вы-
явлена обратная отрицательная связь (– 
0,70; р = 0,01), которая показывает, что чем 
выше тревожность младших школьников, 
тем ниже показатели родительской вовле-
ченности и поддержки ребенка. Кроме того, 
выявлена прямая положительная корреля-
ционная взаимосвязь (0,66; р = 0,05), кото-
рая показывает, что чем лучше показатели 
по результатам нейропсихологического те-
стирования ребенка, тем выше показатели 
родительской вовлеченности и поддержки.

Анализ собранных данных позволил 
обнаружить в стилях детско- родительского 
взаимодействия признаки специфических 
паттернов, оказывающих стимулирую-
щее влияние на формирование выученной 
беспомощности:

− при отстраненном типе взаимодей-
ствия игнорирование ребенка в сочетании 
с критической оценкой результата его дея-
тельности;

− при гиперопекающем –  избыточная 
помощь со стороны родителя, способству-
ющая ограничению инициативы и самосто-
ятельности ребенка;

− при тревожном –  чрезмерная бди-
тельность и внимание родителей, ограни-
чивающие проявление самостоятельности 
ребенка, как следствие, страх ребенка со-
вершить ошибку и получить осуждение.

Оптимальным типом взаимодействия 
в плане превенции выученной беспомощ-
ности является сотрудничающий тип вза-
имодействия, при котором ребенок имеет 
возможность выступать равноправным 
партнером совместности без страха неудач 
и с ощущением поддержки со стороны уча-
ствующего значимого взрослого.

Со школьниками первой и второй 
групп была проведена дополнительная ней-
ропсихологическая диагностика на уточне-
ние трудностей в обучении, по результатам 
которой были составлены индивидуальные 
программы нейропсихологической коррек-
ции. Коррекционные занятия проводились 
2 раза в неделю по 45 минут в течение 4 
месяцев, причем более выраженная дина-
мика положительных изменений поведения 
у детей, по мнению педагогов, стала после 
разъяснительной работы с педагогами и ро-
дителями о трудностях обучения ребенка, 
о важности его эмоциональной поддержки, 
о необходимости планирования и четкой 
организации детской жизнедеятельности.

Приведем пример комплексного подхо-
да в работе с ребенком со школьной трево-
жностью.

Маше 9 лет, она астенического телос-
ложения, нарушение осанки, быстрая исто-
щаемость, с трепетно- волнительной речью. 
По утверждениям девочки, она никогда 
не сможет хорошо учиться по математике, 
всегда будет получать по контрольным ра-
ботам двой ки, у нее никогда не получит-
ся решать сложные задачи. Мать девочки 
имеет схожую с ней нервно- психическую 
организацию, у нее похожая волнительная, 
сбивчивая речь, она переживает за школь-
ные трудности дочери. У матери, так же 
как и у учителя, складывается впечатле-
ние, что девочка смирилась с трудностями 
и не хочет делать усилия по их преодоле-
нию, с большим нежеланием занимается 
дополнительно по математике, ища каждый 
раз предлог для избегания (“болит голо-
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ва”, “сильно устала”, “колет в груди” и т.п.). 
При этом по другим предметам девочка 
успешна, у нее каллиграфический почерк, 
“образцово- показательное” состояние те-
традей, грамотное письмо, широкий круго-
зор.

По нейропсихологической диагности-
ке у девочки были выявлены следующие 
симптомы: 1) недостаточность нейродина-
мического фактора (снижен темп выпол-
нения заданий на праксис, при повышении 
скорости –  сбивается; быстро утомляется, 
после чего наблюдается снижение внима-
ния и переключаемости); 2) низкий уровень 
сформированности образного мышления 
и пространственного восприятия.

Дополнительно к коррекционным за-
нятиям были даны рекомендации.

1. Для повышения общего тонуса со-
блюдать режим дня, питания; создавать 
условия для качественного сна, избегать 
эмоциональных перегрузок. Рекомендуют-
ся регулярные прогулки на свежем воздухе, 
желательно с игровыми видами физической 
активности, а также занятия танцами или 
спортом для повышения физической вынос-
ливости, что будет способствовать форми-
рованию большей эмоциональной устойчи-
вости ребенка.

2. Для снижения тревожности и по-
вышения позитивного эмоционального на-
строя для педагога было рекомендовано со-
здание для девочки ситуаций успеха, в том 
числе способствующего ориентированно-
сти ребенка на развитие самостоятельно-
сти, формированию основ оптимистическо-
го стиля атрибуции (“все будет хорошо”, “у 
меня все получится”). Оценивание по ре-
зультатам индивидуального прогресса, от-
мечая позитивные изменения в работах, пе-
реводя ошибки в текущие задачи. Накануне 
контрольных работ по математике давать 
пробные варианты заданий для домашних 
тренировок. В случае ошибок в контроль-
ных работах давать ее ребенку для самосто-
ятельного исправления и ставить оценку 
с учетом исправления.

3. С ребенком была проведена трени-
ровка по изменению категоричных отри-
цательных суждений “никогда не смогу”, 

“ни за что не получится” на позитивные, 
жизнеутверждающие “я смогу сделать все 
хорошо”, “я развиваюсь и становлюсь ум-
нее и успешнее” “у меня получается лучше 
и лучше”, “я молодец”, что напрямую на-
правлено на разрушение выученно беспо-
мощных стереотипов субъективного само-
восприятия.

4. Была разработана комплексная 
коррекционная программа по развитию 
образного мышления и пространственного 
восприятия. Кроме того, проводились до-
полнительные занятия по решению задач 
по математике.

5. Индивидуальные консультации 
с родителями ребенка по улучшению их ка-
чества взаимодействия.

По результатам коррекционной работы 
значительно улучшились показатели по ди-
агностике тревожности ребенка и отмечено 
улучшение успеваемости по математике.

Заключение
1. Комплексный подход к изучению 

тревожности младшего школьника обе-
спечивает более тонкую дифференциа-
цию природы тревожности, что позволяет 
осуществить точечную психологическую 
интервенцию. Родители и учитель –  обя-
зательные участники коррекционного про-
цесса высоко тревожного школьника.

Нейропсихологический и системно- 
деятельностный подходы обеспечивают 
комплексность при изучении и коррекции 
триады “тревожность –  выученная беспо-
мощность –  хроническая неуспешность”.

2. В ходе коррекционной работы от-
мечены существенные изменения в первой 
группе детей: снижение уровня тревож-
ности до более оптимального, повышение 
успеваемости, уменьшение поведенческого 
и эмоционального проявления беспомощ-
ности.

3. Во второй группе у трех из вось-
ми детей показатели уровня тревожности 
остались без изменений. Мы не связыва-
ем это с низкой результативностью кор-
рекционной программы. Эти школьники 
были направлены на психолого- медико- 
педагогическую комиссию для уточнения 
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варианта адаптивной образовательной про-
граммы обучения.

4. Младшие школьники третьей груп-
пы дали низкие результаты изменений пока-
зателей школьной тревожности. Мы счита-
ем, что школьники, не имеющие трудностей 
в обучении, могут испытывать тревожность 
из- за ряда факторов: врожденная консти-
туциональная слабость нервной системы, 
сложные затяжные семейные конфликты 
и т.п. Эта группа школьников, на наш взгляд, 
требует дополнительного исследования.

Таким образом, при работе с тревожно-
стью, выученной беспомощностью и хрони-
ческой неуспешностью в младшем школь-
ном возрасте важно комплексно подходить 
как к анализу причин, лежащих в их осно-
ве, так и к процессу коррекции. Младший 
школьный возраст называют “возрастом 
больших возможностей”, поскольку в воз-

расте от семи до одиннадцати лет содержит-
ся значительный потенциал: возможность 
быть умным; умение находить ориги-
нальные решения различных жизненных 
(а не только учебных) задач, способность 
выразить себя; способность проявлять свои 
чувства и не бояться их, сопереживать, це-
нить дружбу и доброе отношение окружаю-
щих людей; желание быть физически силь-
ным, выносливым, ценить здоровье –  свое 
и окружающих (Razvitie lichnosti rebenka ot 
semi do odinnadcati, 2010). В этот период лег-
ко возникают разного рода барьеры (чаще 
по вине и с помощью взрослых) в виде вы-
сокой тревожности, создающей ощущение 
хронической неуспешности, и как вариант 
“спасения” –  выученной беспомощности, 
которые надолго (если не навсегда) пере-
крывают пути к высоким личностным до-
стижениям.
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Теоретические основания и содержание УМК «Психология»  
для обеспечения развития личностного потенциала студентов  
непсихологических направлений подготовки

О. В. Волкова, Ю. Г. Юдина, М. В. Ростовцева
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Цель работы связана с поиском теоретических оснований 
и определением содержания УМК «Психология» для обеспечения развития 
студентов непсихологических направлений подготовки в контексте подготовки 
высококвалифицированных кадров под потребности рынка труда, в контексте 
формирования национальной идентичности и обеспечения единства поколений 
на культурном и ценностном уровне, обеспечения технологического лидерства 
и суверенитета страны.
Методология работы основана на использовании системно- деятельностного подхода 
для развития универсальных компетенций студентов; компетентностного подхода для 
обеспечения применения студентами приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни; обеспечении индивидуального прогресса 
студентов в образовательном процессе.
Результаты работы показали, что в образовательном пространстве вуза имеется 
недостаточная разработанность учебно- методических комплектов, в процессе 
реализации которых на практике студенты могли бы развивать у себя планирование, 
построение стратегии и тактики своего действия, развивать универсальные 
компетенции, необходимые для осознания и самоопределения студентов в разных 
видах деятельности и на разном материале. Результаты работы могут применяться 
в образовательных организациях для разработки УМК «Психология» для студентов 
непсихологических направлений подготовки.
Мы полагаем, что основным критерием организации развивающей среды в юношеском 
возрасте является субъектная позиция участников в пространстве проб, имеющем 
рамочный характер, сочетание разных видов деятельности, организованных командой 
взрослых –  профессионалов совместно с молодежью в проблемно- рефлексивном, 
системно- деятельностном, возрастных подходах и самоопределении в них. 
Современные образовательные программы профессионального высшего образования 
нацелены в большинстве своем исключительно на передачу знаний, умений и навыков, 
даже в рамках провозглашаемого компетентностного подхода в высшем образовании.

Ключевые слова: учебно- методический комплекс, непсихологические направления 
подготовки, деятельностный подход, компетентностный подход, личностный 
потенциал, обучение, студенты.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы (социологические науки).
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Введение  
в проблему исследования

Текущий период развития социокуль-
турного мира характеризуется и рядом 
тенденций в современном высшем образо-
вании. Среди них особое место занимают 
риски информационного пространства, 
препятствующие полноценному развитию 
студентов: открытый доступ в информаци-
онное пространство без ограничений, кли-
повое восприятие и мышление, отсутствие 
умения критически анализировать инфор-
мацию –  оказывают деструктивное воздей-
ствие на смысловое общение как важней-
ший фактор психического и личностного 
развития молодежи.

В программах высшего образования 
недостаточно представлены практики раз-
вития, осмысления, смыслообразования, 
мышления, коммуникации, саморегуляции 
и самоконтроля, ориентированные на моло-
дое поколение в теоретическом и приклад-
ных аспектах. Ситуация усугубляется спец-
ифическим противоречием, что обществу 
нужен ментальный фундамент для самоо-
пределения и полноценного продуктивного 
действия в ситуациях неопределенности, 
и именно студенческая молодежь может 
стать таким фундаментом во взаимодей-
ствии различных слоев населения и различ-
ных поколений (Alekseev, 2023).

Актуализируется вопрос разработки 
таких учебно- методических комплексов 
(см. далее УМК) как для студентов психо-
логов, так и для студентов непсихологи-
ческих направлений подготовки, которые 
будут вносить весомый вклад в становле-
нии необходимого современному обществу 
ментального фундамента.

В контексте обозначенных задач и про-
тиворечий важно создание методологической 
базы для разработки УМК «Психология», 
ориентированных на студентов непсихоло-
гических направлений подготовки, для ко-
торых изучение дисциплины «Психология» 
приобретает особую значимость.

Во- первых, актуальность разработки 
такой дисциплины определяется необхо-
димостью обеспечения условий и реализа-
ции целей высшего образования, связанных 

с подготовкой высококвалифицирован-
ных кадров под потребности рынка труда, 
формированием национальной идентич-
ности и обеспечением единства поколе-
ний на культурном и ценностном уровне, 
обеспечением технологического лидерства 
и суверенитета страны.

Кроме того, актуальность разработки 
учебно- методического комплекса «Психо-
логия» для студентов- непсихологов под-
креплена следующими нормативными до-
кументами:

1. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
N 400 «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации», в рам-
ках которой человек рассматривается как 
ключевая фигура устойчивого социально- 
экономического роста страны и регионов;

2. Ежегодное послание Президента Фе-
деральному Собранию РФ от 21.04.2021, где 
Президент подчеркнул, что сбережение на-
рода России является высшим националь-
ным приоритетом;

3. Федеральный закон № 323-ФЗ 
от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», где 
в число обязательств государства входит 
обеспечение социального благополучия 
и психологического здоровья граждан;

4. Приоритетный национальный проект 
в основных социальных сферах до 2030 г. 
в частности:

– Национальный проект «Демогра-
фия», включающий такие проекты, как: 
«Помощь семьям при рождении детей», 
«Содействие занятости», «Общественное 
здоровье» и т.п.

– Национальный проект «Образова-
ние», включающий такие проекты, как: 
«Волонтерство», «Патриотическое воспи-
тание», «Выявление талантов», «Престиж 
рабочих профессий» и т.п.;

– Национальный проект «Наука и уни-
верситеты», включающий такие проекты, 
как: «Исследовательское лидерство», «Ин-
теграция» и т.п.

5. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт высшего обра-
зования –  бакалавриат по направлению 
подготовки 37.03.01 Психология (Приказ 
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Министерства науки и высшего образова-
ния РФ от 29 июля 2020 г. N 839)

6. Программа стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет 2030», 
участником которой является Сибирский 
федеральный университет.

Во- вторых, увеличивается роль разви-
тия человека и его личностного потенци-
ала, а значит, актуализируется необходи-
мость овладения выпускниками вузов, вне 
зависимости от образовательной програм-
мы, основами психологических знаний, ос-
воения способов продуктивного мышления 
и коммуникации для продуктивного дей-
ствия в условиях быстрой технологизации 
и информатизации.

В-третьих, дисциплина «Психология», 
ориентированная на широкий круг обучаю-
щихся, способна решить ряд просветитель-
ских задач: дать студентам общие представ-
ления о психологической науке как системе 
знаний о закономерностях психики, ее осо-
бенностях и свой ствах.

Основной целью освоения учебной 
дисциплины «Психология» в разрабатыва-
емом коллективом Сибирского федераль-
ного университета в рамках деятельности 
опорного методического центра по внедре-
нию проекта «ДНК России» является раз-
витие у студентов психологической компе-
тентности в самопознании, в достижении 
собственной эффективности в контакте 
с миром и другими людьми, формирование 
четкой мировоззренческой позиции, приме-
нение психологических знаний для реше-
ния практических проблем в разных сферах 
жизнедеятельности.

Концептологические  
основания исследования

Процессы развития современной сту-
денческой молодежи рассматриваются и от-
ечественными, и зарубежными авторами 
в связи с такими явлениями, как самодетер-
минация, самоактуализация, «жизненные 
ориентации», «ценностные ориентации», 
«жизненный план», «жизненная модель», 
«стиль жизни», самореализация, постро-
ение жизненной перспективы (Cukerman, 
Venger, 2010).

Современные исследования сопрово-
ждения и развития карьеры молодежью 
строятся с опорой на тезис о специфике со-
временной социально- профессиональной 
ситуации, заключающейся в постоянной 
изменчивости, неустойчивости, непред-
сказуемости социальных институций, про-
фессий, траекторий успешности личности. 
К числу таких концепций развития карье-
ры можно отнести следующие модели: 
«proteancareer» –  многовариантная (по-
ливариативная) карьера (Polivanova,1995).

Модель «Proteancareer» (полива-
риативной карьеры) сосредоточена более 
на личностно- ценностных, мотивационных 
аспектах –  готовности и способности лич-
ности к мобильности в построении жизнен-
ного и профессионального пути; тогда как 
«Borderless» (карьера без границ) подразу-
мевает скорее физически- географическую 
мобильность. И та и другая базируются 
на предположении о том, что современная 
социальная и профессиональная ситуация 
требует нового подхода к сопровождению 
развития карьеры молодежи в изменчивом 
мире. Ключевыми качествами для полива-
риативного пути построения карьеры явля-
ются способности молодежи к саморегуля-
ции, их общая адаптивность, самобытность 
и ориентация на собственные ценности. 
Модель «Borderless» (карьеры без границ) 
основывается на необходимости развития 
способности личности к преодолению гра-
ниц, уникальности личных знаний, умений 
и навыков (Pryor&Bright, 2011).

Многообразие моделей и методов раз-
вития карьеры современной молодежи, 
представленных в зарубежных исследова-
ниях, предполагает необходимость их пе-
реосмысления, исследования их эффектов 
и разработки моделей профориентации для 
социально- психологических условий совре-
менной России (Vinkenburg, Weber, 2012).

Концептуальный контекст современной 
отечественной психологии высшего обра-
зования включает в себя ориентацию на та-
кие подходы, как системно- деятельностный 
подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
В. К. Зарецкий, В. А. Гуружапов и др.), мо-
дель интегративного знания (В. Н. Панфе-
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ров), моделирование в психологии (В. В. Ни-
кандров). Сообразно данным подходам 
и моделям разработка современного УМК 
«Психология» для непсихологов позволит 
решить следующие задачи современного 
высшего образования:

– обеспечить анализ, синтез и инте-
грацию знаний студентами в рамках УМК 
«Психологии» как сквозном и интегрирую-
щем курсе для других дисциплин;

– сопровождать развитие студента как 
субъекта взаимодействия с собой, с инфор-
мационным, социокультурным, материаль-
ным миром и с другими людьми;

– способствовать развитию у студен-
тов сложных форм мышления, коммуника-
ции, регуляции в разных видах деятельно-
сти;

– поддерживать психологическое мо-
делирование в высшем образовании для 
развития субъектности студентов, по-
средством погружения их в специально- 
организованные условия, для развития их 
универсальных компетенций и их опробо-
вания в совместной практике с преподава-
телями и одногруппниками, что впослед-
ствии сформирует ментальный фундамент 
современного общества с высокой степе-
нью неопределенности и высокими темпа-
ми развития технологий (Guruzhapov, 2008).

Постановка проблемы
На основе проведенного выше анали-

за социокультурного и образовательно- 
концептуального контекстов развития 
студенческой молодежи разработка УМК 
«Психология» для непсихологов должна 
обеспечивать следующие задачи развития 
современного студента:

– студент как субъект взаимодействия 
с собой, с информационным, социокуль-
турным, материальным миром и с другими 
людьми;

– студент как субъект жизнедеятель-
ности с особыми способностями к адап-
тации и преобразованию своего бытия, 
эта «особость заключена в рефлексии… 
не просто познавать, а познавать самого 
себя, не просто знать, а знать, что знаешь» 
(TeilharddeChardin, 1987);

– студент, который умеет мыслить 
в разных формах и на различном материа-
ле, содержательно работать с информацией, 
строить коммуникацию, общение, совмест-
ность, обладает высоким уровнем само-
регуляции и самоконтроля, уметь делать 
осмысленный выбор в ситуациях неопреде-
ленности.

Проблема исследования условий и ме-
ханизмов такого развития студентов имеет 
несколько существенных аспектов, если ее 
рассматривать с точки зрения построения 
развивающей практики современного выс-
шего образования и необходимых содержа-
тельных требований к нему.

Во- первых, проблема разработки 
учебно- методического комплекса (УМК) 
по психологии для непсихологов заклю-
чается в специфике задач преподавания 
этой дисциплины в контексте профессио-
нальной подготовки разных специалистов 
(Fokina, 2014). Базовые основы психологи-
ческих знаний должны лежать в основе ми-
ровоззренческой культуры любого челове-
ка, но и значением связи теории и практики 
пренебрегать нельзя. Более качественно 
усваиваются знания, практическое назна-
чение которых обучающийся как минимум 
понимает и представляет, как это сделать. 
Понимание того, как получаемые знания 
будут применяться не только в повседнев-
ной, но и в профессиональной деятельно-
сти, –  важное условие высокой мотивации 
к изучению дисциплины у современных 
студентов.

Одной из сложностей при разработке 
УМК «Психология» является удержание си-
стемного взгляда на место психологии в си-
стеме наук и учет специфики всех направле-
ний и специальностей при наполнении курса 
содержанием. Таким образом, УМК «Пси-
хология» для непсихологов должен быть 
достаточно гибким и обеспечивать студен-
тов знанием методов решения прикладных 
проблем, а также курс должен быть ориен-
тирован на те виды деятельности, которыми 
будут заниматься выпускники учебных за-
ведений сообразно их профилю.

Во- вторых, в настоящее время отсут-
ствует система методологических прин-
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ципов и закономерностей преподавания 
психологии непсихологам. Главная задача 
преподавания психологии для студентов 
не профильных специальностей заключает-
ся в формировании психологической ком-
петентности, необходимой для успешного 
выполнения ими своей профессиональной 
деятельности и использовании психологи-
ческих знаний в повседневной жизни.

В-третьих, на сегодняшний день от-
сутствует целостная система подготовки 
самих педагогов к преподаванию психоло-
гии для студентов- непсихологов. Основная 
проблема данного исследования –  поиск от-
вета на вопрос о том, как максимально ре-
зультативно и в короткие сроки обеспечить 
поддержку, организацию и сопровождение 
процессов развития студентов непсихоло-
гических направлений подготовки в рамках 
преподавания психологии.

Методология
Развитие, жизненный путь становя-

щейся личности и жизненные стратегии 
студентов и молодежи являются предме-
том исследований во многих работах от-
ечественных и зарубежных психологов 
Ш. Бюлер, К. Левина, А. Адлера, Э. Эрик-
сона, В. Франкла, А. Ньюгартена, Э. Деси, 
Р. Райана, трудах российских исследовате-
лей С. Л. Рубинштейна, К. А. Абульхановой- 
Славской, Л. И. Божович, В. Ф. Сафиной, 
Е. И. Головахи, Д. А. Леонтьева, A. A. Кро-
ника, М. Р. Гинзбурга, Е. А. Демченко и др.

За последние 2 года в мировой науке 
жизненные перспективы рассматриваются 
Steiger RM; Stoddard SA; Pierce J (2017); Lyu 
HC; Huang XT (2016); Bubic A; Krile K (2016); 
Bubic A; Krile K (2016); Crocetti E; Ragozini 
G; Sestito LA. В нашем исследовании мы 
опираемся на следующие методы и подходы:

– системно- деятельностный подход, 
позволяющий видеть цели высшего обра-
зования в виде постановки и решения си-
стемы ключевых задач, обеспечивающих 
развитие универсальных компетенций сту-
дентов (Л. С. Выготский; А. Н. Леонтьев; 
Д. Б. Эльконин; А. Г. Асмолов и др.);

– компетентностный подход, который 
предполагает применение студентами при-

обретенных знаний и умений в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни. 
При этом компетенция как объективная 
характеристика реальности должна прой-
ти через определенную деятельность, что-
бы стать компетентностью как характери-
стикой личности (И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, 
А. В. Хуторской и др.);

– принцип приоритета непрерывно-
сти образования, означающий способность 
самостоятельно работать, учиться и переу-
чиваться в течение жизни (К. Д. Ушинский, 
М. В. Кларин, Б. Г. Гершунский м др);

– идея обеспечения качества образова-
ния на всех его уровнях, качественное обра-
зование рассматривается сегодня с позиций 
целостности содержания, технологий обу-
чения, методов контроля и оценки результа-
тов на соответствие процессам личностно-
го развития и жизненного самоопределения 
студентов как субъектов своего жизненного 
и профессионального пути в соответствии 
с требованиями современного общества 
в новых социально- экономических услови-
ях (Д. В. Татьянченко и C. Г. Воровщиков, 
М. М. Поташник и др.);

– идея индивидуализации, индиви-
дуально- личностного обучения студентов, 
предусматривающих создание условий для 
продуктивного развития их личности и ин-
дивидуальности в процессе высшего обра-
зования (И. С. Якиманская, В. В. Сериков 
и др.).

Обсуждение
В ситуации постоянной неопределен-

ности в разных сферах современного обще-
ства, разнообразных кризисов и конфлик-
тов требуется психологическая подготовка 
студентов для их успешной самореализации 
в современном обществе. Сегодня человек 
становится автором своей индивидуаль-
ной образовательной программы развития, 
успешность реализации которой обеспечи-
вает его профессиональное будущее. Важ-
нейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни.
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Юношеский возраст –  критически важ-
ный период для оформления мировоззре-
ния, представлений о себе и социальном 
взаимодействии. Большая часть новаций 
привносится в общество и культуру мо-
лодежью. Соответственно, акт развития 
в студенческом возрасте –  это стремление 
и достижение идеальной формы успешно-
сти в его опережающем существующее об-
щество понимании (El’konin, 2000).

Формирование жизненных стратегий 
представителей различных групп молоде-
жи в современном мире осложняется двумя 
обстоятельствами: с одной стороны, уд-
линение периода взросления не позволяет 
студентам опробовать и осмыслять свои 
склонности и способности в какой-либо 
практике, с другой –  стремительные изме-
нения общества приводят к невозможности 
прогнозирования профессиональных ка-
честв, умений и навыков, которые должны 
развиваться в процессе взросления, выстра-
ивания личностного и профессионального 
развития. В ситуации постоянной неопре-
деленности в разных сферах современного 
общества, разнообразных кризисов и кон-
фликтов требуется особая подготовка сту-
дентов для их успешной самореализации 
в современном обществе (Vasil’eva, 2017).

Актуальным становится формирова-
ние универсальных компетенций студентов 
в образовательном процессе и пространстве 
вузов, а именно способности ставить и ре-
шать задачи развития на разном материале 
и в разных ситуациях, продуктивно разре-
шать конфликты, вести переговоры и уметь 
договариваться, учитывая интересы сторон, 
ресурсы и контекст, работать в команде, 
в диалоге с другими, с другим культурным 
миром, представленным наукой, искус-
ством, сохраняя свою национальную и лич-
ностную идентичность (Rubcov, 2010).

Интегрирующей целью студенческого 
возраста должно стать достижение успеш-
ности в создании Нового, в том числе и себя 
как нового взрослого, современного челове-
ка и как профессионала будущего того или 
иного уровня (Cukerman, Venger, 2010).

Дисциплина «Психология» дает сту-
дентам общие представления о психоло-

гической науке как системе знаний о за-
кономерностях психики, ее особенностях 
и свой ствах, является определяющей в фор-
мировании психологической культуры лич-
ности, понимании специфики психологии, 
ее направлений. УМК «Психология» для 
непсихологов должен быть спроектиро-
ван как деятельностная практика развития 
у студентов особого набора универсальных 
компетенций, имеющих отражение в учеб-
ной самостоятельности, навыках комму-
никации, направленности на саморазвитие 
и сформированности рефлексивного мыш-
ления (Fokina,2014).

Возникает вопрос о том, в каком виде 
деятельности студентов –  юношей и де-
вушек –  могут формироваться указанные 
выше компетенции? Целесообразно рассма-
тривать такой вид деятельности, в котором 
будут решаться задачи достижения инте-
грирующей цели развития в студенческом 
возрасте.

Формат работы и методические под-
ходы: в контексте решения обозначенных 
проблем и противоречий наиболее эффек-
тивными представляются деятельностный 
и компетентностный подходы как органи-
зация преподавателями совместно со сту-
дентами процессов развития у них уни-
версальных компетенций для построения 
эффективной жизненной и профессиональ-
ной стратегии в соответствии с современ-
ными профессиональными стандартами 
высшего образования (Belokonova, Ermakov, 
YUdina, 2012).

Организация обучения в других со-
временных форматах способна расширить 
возможности упомянутых подходов: элек-
тронный курс (Moodle, e- learning), мастер- 
классы, семинары, тренинги, коучинг, 
смешанные формы обучения (сочетание 
с преподавателем онлайн- обучения), мен-
торство, нетворкинг, «кейс- стади», что по-
зволяет приобретать практические навыки 
и умения, успешно адаптироваться к измене-
ниям в разных сферах жизни и обеспечивать 
качественное освоение будущей профессио-
нальной деятельности (Novikov, 2005).

Исходя из поставленной выше цели 
УМК «Психология» для её достижения 
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в рамках прохождения дисциплины мы 
определяем следующие задачи:

Создать условия для формирования 
и укрепления традиционных ценностей со-
временного российского человека (многопо-
коленная многодетная семья, патриотизм, 
трудолюбие, служение общечеловеческим 
ценностям и т.д.) посредством повышения 
культуры психологического мышления.

Способствовать формированию пони-
мания механизмов функционирования пси-
хики на различных этапах взрослости, граж-
данского и профессионального становления.

Способствовать развитию у студентов 
субъектной позиции через изучение зако-
нов группового взаимодействия, понима-
ющей коммуникации, способов разреше-
ния конфликтов и психологии лидерства; 
способности брать ответственность за соб-
ственное жизнеосуществление в ситуациях 
неопределенности.

Содействовать сохранению и поддер-
жанию психического здоровья, освоению 
эффективных стратегий самопознания, 
психологических основ саморегуляции, са-
мообразования, самовоспитания и самоак-
туализации человека.

Задать образцы активного и ответ-
ственного поведения в области сохранения 
и приумножения семейных ценностей, про-
дуктивных общественных отношений.

В результате освоения дисциплины 
должны быть сформированы следующие 
универсальные компетенции:

1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач (УК-1).

2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения исходя 
из действующих правовых норм, имеющих-
ся ресурсов и ограничений (УК-2).

3. Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде (УК-3).

4. Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни (УК-6).

В соответствии с полученными компе-
тенциями обучающийся должен быть готов 
к участию в решении комплексных задач 
в областях производства и хозяйственной 
деятельности, образования, здравоохра-
нения, управления, социальной помощи 
населению и осуществлять виды профес-
сиональной деятельности в соответствии 
с профессиональными стандартами. По-
становка задач, решаемых в ходе препода-
вания учебной дисциплины «Психология», 
проводится в соответствии с ориентаци-
ей выпускников университетов на работу 
по выбранному направлению подготовки 
(специальности).

Сообразно выбранной нами методоло-
гии в табл. 1 мы определяем индикаторы 
развития у студентов универсальных ком-
петенций в рамках УМК «Психология».

В качестве фонда оценочных средств 
для принятых универсальных компетенций 
и их индикаторов предполагается разработ-
ка и апробация следующего фонда учебно- 
методических средств:

– учебно- методическое пособие для 
обеспечения процессов развития сложных 
форм мышления, коммуникации, регуля-
ции и контроля сложных форм деятельно-
сти (включая проектную) в процессе рабо-
ты с системой понятий, научных суждений 
и применения их на практике в рамках лек-
ционных занятий;

– рабочая тетрадь для организации 
групповой работы студентов совместно 
с преподавателями на практических заняти-
ях с целью формирования универсальных 
компетенций, требующих практических 
умений, понимаемых как умений приме-
нять теорию на практике, как на материале 
дисциплины, так и на междисциплинарном 
материале;

– рабочая тетрадь для самостоятель-
ной работы студентов для обеспечения про-
цессов саморазвития студентов с опорой 
на вышеуказанную систему универсаль-
ных компетенций и их индикаторов;

– учебник с открытыми и поисковы-
ми заданиями для студентов, требующими 
продуцирования и применения теоретиче-
ских знаний на разном материале и разных 
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Таблица 1. Универсальные компетенции и их индикаторы в рамках реализации  
УМК «Психология» для непсихологических специальностей

Table 1. Universal competencies and their indicators within the framework of the implementation  
of the UMK “Psychology” for non- psychological specialties

Категория 
(группа) 

компетенций
Код и наименование компетенции

Системное 
и критическое 

мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач
Индикаторы:
– знает, понимает, применяет основные психологические понятия в их отношении 
к другим понятиям и на разном предметном материале
– формулирует обоснованные научные суждения в процессе постановки и решения 
нестандартных психологических задач (кейсов, ситуационных задач, дивергентных 
задач, проектных задач и др.)
– знает, понимает и применяет научную литературу в самостоятельной работе

Разработка 
и реализация 

проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений
Индикаторы:
– самостоятельно и совместно с другими выявляет и анализирует проблемные ситу-
ации на учебном и профессиональном материале
– на основе проведенного анализа ставит проектную задачу и определяет пути ее 
решения с учетом рисков, правовых норм, контекстов, ресурсов и ограничений участ-
ников
– реализует проект и защищает результаты в экспертном сообществе

Командная 
работа 

и лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде
Индикаторы:
– моделирует и управляет коммуникацией в рамках постановки и решения учебных, 
проблемных, поисковых, творческих, исследовательских др. задач
– содержательно и безоценочно относится к мнению оппонентов
– продуктивно действует в информационных полях, социальных сетях, в работе 
с новой информацией

Самооргани-
зация 

в развитии 
(в том числе 

здоровьесбере-
жение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Индикаторы:
– самостоятельно планирует и управляет своей деятельностью во времени
– осуществляет выбор конструктивных стратегий действия в трудных ситуациях
– содержательно оценивает как свои интересы, цели, ресурсы, ситуативный кон-
текст, так и другого человека

условиях, включая междисциплинарный 
материал);

– хрестоматия с материалами научных 
источников для самостоятельного содер-
жательного анализа и применения студен-
тами в процессе их учебной деятельности 
и в процессе работы с учебником и рабочи-
ми тетрадями.

Для открытия и освоения студен-
тами теоретических знаний необходимо 

прохождение студентами таких уровней 
умственных действий, как продуцирование 
и употребление знаний на разном матери-
але и в разных условиях. Воспроизведение 
знаний как действие по готовым правилам 
и алгоритмам является опорным и осмыс-
ленным только при условии их использова-
ния в процессе продуцирования и приме-
нения новых знаний. Например, проблема 
широко известной таксономии Б. Блума 
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в том, что в ней обозначено и раскрыто со-
держание умственных действий для рабо-
ты со знаниями, но их последовательность 
и взаимосвязи не выстроены, что дает риск 
не сформировать заявленные в таксономии 
действия. В современном обучении процесс 
обучения теоретическим знаниям должен 
быть перевёрнут –  через создание нового 
знания и в процессе его открытия студенты 
начинают понимать, запоминать и приме-
нять нужную информацию в разных ситуа-
циях и на разном материале.

Нами были определены в рамках 
УМК следующие уровни работы студен-
тов с теоретическими знаниями:

– продуцирование теоретических зна-
ний –  открытие студентами базовых поня-
тий психологии и их взаимосвязей, а не по-
лучение их в готовом виде, через разные 
способы работы с информацией –  анализ 
информации, представленной в разном 
виде, сопоставление информации, выявле-
ние общих и различных свой ств объектов, 
абстрагирование и выявление существен-
ных свой ств объектов изучения, отображе-
ние свой ств объектов в схемах, текстах и др.

– применение теоретических знаний 
на разном материале и в разном контексте –  
работа с умозаключениями, включающими 
понятия и содержащими противоречия, 
фиксация противоречий и поиск их разре-
шения посредством дедукции, индукции, 
аналогии и законов формальной логики, ре-
шение ситуационных задач с опорой на из-
вестные понятия и закономерности на меж-
дисциплинарном материале.

На первом уровне студент применяет 
открытое им понятие в другой мыслитель-
ной деятельности (анализ, сравнение, син-
тез понятий). На втором, более сложном 
уровне студент может применить и постро-
ить связи данного понятия с другими по-
нятиями (обобщение и система понятий). 
На третьем –  студент свободно пользуется 
системой понятий как ресурсом для поста-
новки и решения различных учебных, про-
фессиональных и жизненных задач на раз-
нообразном предметном материале.

Для освоения практических умений 
в составе универсальных компетенций 

предложены определенные уровни их 
развития:

– ознакомительный уровень освоения 
практических умений, например, иметь 
представления о способах решения кон-
фликтов, как деструктивных, так и продук-
тивных;

– пользовательский уровень освоения 
практических умений, например, уметь 
анализировать конфликтную ситуацию 
с точки зрения целей и интересов сторон, 
ресурсов и контекста взаимодействия;

– конструктивный или творческий 
уровень освоения практических умений, 
например, уметь моделировать варианты 
продуктивного разрешения конфликтного 
взаимодействия с опорой на проведенный 
анализ конфликта (цели сторон, ресурсы 
и контекст), рефлексивно опробовать их 
на практике в процессе постановки и реше-
ния учебно- профессиональных, игровых 
и др. задач.

Заключение
Таким образом, на основе проведен-

ного анализа современных тенденций 
в развитии общества и высшего образова-
ния, а также анализа основополагающих 
работ из психологической, психолого- 
педагогической литературы по развитию 
современных студентов можно сделать сле-
дующие выводы по теоретическим основа-
ниям и содержанию УМК «Психология» 
для студентов непсихологических направ-
лений подготовки:

– существует явная необходимость 
становления в юношеском возрасте дей-
ствия жизненного планирования, постро-
ения стратегии и тактик своего действия 
в разных сферах жизненного, личностного 
и профессионального самоопределения, 
а также развитие других универсальных 
компетенций, представленных в стандарте 
ФГОС ВО. Однако существующие в насто-
ящий момент содержание и методы обуче-
ния юношей/девушек не работают на дан-
ную цель, по- прежнему создаются условия 
для несамостоятельного, исполнительского 
поведения и действия юношей и девушек 
в академически- выстроенном, преимуще-
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ственно монологическом, образовательном 
пространстве вузов;

– действие планирования перспек-
тивы, построения стратегии и тактики 
сложно для выделения и изучения, что 
обусловлено его тесной включенностью 
в другие процессы, существованием мно-
жества различных определений самого 
понятия в зависимости от того, в рамках 
какого психологического направления, те-
ории или концепции оно рассматривается, 
а также со скрытостью данных действий 
от непосредственного наблюдения, что 
требует проведения тщательного содержа-
тельного анализа образовательных и ра-
бочих программ вузов, деятельности по их 
реализации со студентами, в которых 
это действие планирования перспективы 
и осмысления себя может быть встроено 
и станет возможным достижение целей 
развития юношей и девушек в реальной 
образовательной практике высшего обра-
зования;

– в образовательном пространстве 
и процессах вуза имеется недостаточная 
разработанность психологического и пе-
дагогического инструментария, рабочих 
и образовательных программ, учебно- 
методических комплектов, на материа-
ле которых и в процессе реализации их 
на практике студенты могли бы развивать 

у себя планирование, построение стратегии 
и тактики своего действия, развивать уни-
версальные компетенции, необходимые для 
осознания и самоопределения студентов 
в разных видах деятельности и на разном 
материале, а также преподаватели могли 
осуществлять мониторинг такого развития 
и личностного становления студентов в ос-
воении профессии;

– основным критерием организации 
развивающей среды в юношеском возрас-
те является субъектная позиция участ-
ников в пространстве проб, имеющем ра-
мочный характер, сочетание разных видов 
деятельности, организованных командой 
взрослых –  профессионалов совместно 
с молодежью в проблемно- рефлексивном, 
системно- деятельностном, возрастных под-
ходах и самоопределении в них, получе-
ния нового опыта и рефлексии совместно 
со взрослыми –  профессионалами, полу-
чение общественно значимых и личност-
но значимых творческих продуктов, по-
лучивших экспертное признание, однако 
принятые современные образовательные 
программы профессионального высше-
го образования нацелены в большинстве 
своем исключительно на передачу знаний, 
умений и навыков, даже и в рамках провоз-
глашаемого компетентностного подхода 
в высшем образовании.
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Психологические факторы  
миграционного поведения молодежи:  
теоретический обзор

М. В. Ростовцева, Д. О. Труфанов, О. В. Васильева
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Цель исследования связана с поиском теоретических оснований для 
определения психологических факторов миграционного поведения молодежи для 
их дальнейшей систематизации. Представлен обзор некоторых психологических 
теорий, которые исследуют психологические факторы миграции.
Деятельностный и системно- деятельностный подходы включают анализ деятельной 
сущности человека, системы и структуры человеческой деятельности и их влияние 
на построение человеком траектории своей жизни. Результаты теоретического анализа 
показали, что социально- психологические факторы миграционного поведения 
молодёжи можно разделить на 2 группы: субъективные (ценности и субъективное 
благополучие; рассогласование между ценностями и возможностями, особенности 
ценностно- смысловой сферы личности) и объективные (влияние социально- культурных 
образов поведения, стремление к подражанию элитарным слоям населения в случае, 
когда они выбирают стратегию мигрировать в другие регионы; стремление к новому, 
желание разнообразить свой досуг).

Ключевые слова: молодежь, миграционное поведение, психологические факторы 
миграционного поведения молодежи, ценностные ориентации, социальные установки, 
деятельность, теории миграционного поведения.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы (социологические науки).

Цитирование: Ростовцева М. В., Труфанов Д. О., Васильева О. В. Психологические факторы 
миграционного поведения молодежи: теоретический обзор. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные 
науки, 2024, 17(11), 2105–2115. EDN: AVGIDD

Введение  
в проблему исследования

Актуальность исследования вопросов 
миграции в России и за рубежом определя-
ется необходимостью сохранения и приумно-
жения человеческого капитала на территории 
государства в целом и отдельных ее регионов 
в частности. Человеческий капитал является 
одним из ключевых ресурсов развития тер-
риторий. Без квалифицированных специ-
алистов, готовых к работе в условиях той 
или иной территории, ни один из регионов 
страны не сможет реализовать свой потенци-

ал, успешно развиваться и функционировать 
(Zajkov, Tamickij, Zadorin, 2016).

Миграция населения уже несколько сто-
летий является предметом дискуссий среди 
экономистов, социологов, демографов.

В психологии как науке демографические 
вопросы не являются предметом специально-
го самостоятельного изучения, хотя, безус-
ловно, психологические знания применяются 
при изучении многих вопросов демографии, 
в том числе для объяснения причин мигра-
ционного поведения. Тем не менее основные 
подходы к изучению миграции заложены 
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в трудах М. Вебера, К. Маркса, Г. Зиммеля, 
Т. Парсонса и многих других ученых. Боль-
шой вклад в процесс становления и развития 
теории миграции внесли такие исследователи, 
как Ф. Буссе, В. Вощинин, Г. Гинс, А. Исаев, 
А. Кауфман и другие.

На сегодняшний день аналитики выде-
ляют пять основных групп причин между-
народной и локальной миграции населения:

– экономические;
– социальные;
– культурные;
– политические;
– военные (Kaa, van de D, 2002).
Как видно из представленного переч-

ня факторов, психологические факторы 
миграционного поведения не выделяют-
ся в отдельную группу, хотя их изучение 
предполагается в группе социальных при-
чин миграционного поведения.

Исследование факторов миграционно-
го поведения молодежи актуально с точки 
зрения решения проблем социальной на-
пряженности, сохранения населения; здо-
ровья и благополучия людей, обеспечения 
устойчивого роста численности населения. 
В этой связи в Красноярском крае начал 
работу Центр демографии и развития че-
ловеческого капитала (далее –  Центр демо-
графии), созданный при Сибирском феде-
ральном университете.

Центр демографии создан в соответ-
ствии с Концепцией развития демографи-
ческой политики РФ до 2025 года, утверж-
денной Президентом РФ от 09.10 2007 г. 
№ 1351, Национальным проектом «Демо-
графия» (Федеральный проект «Содей-
ствие занятости»), Стратегией социально- 
экономического развития Сибирского 
федерального округа до 2035 года (утв. Рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации 129-р от 26.01.2023 г.), где в ка-
честве одного из вызовов развития ре-
гиона указана проблема сокращения на-
селения (за последние 30 лет население 
Сибири сократилось на 8,6 процента, или 
на 1,8 млн человек); Стратегией социально- 
экономического развития Красноярского 
края до 2030 г. (утв. Постановлением Пра-
вительства Красноярского края № 647-п 

от 30.10.2018 г.), где в качестве целевого 
ориентира в развитии края указано форми-
рование условий для существенного укре-
пления и развития человеческого потенци-
ала края как основы всех экономических 
и социальных преобразований и перехода 
на траекторию устойчивого демографиче-
ского роста в регионе; был разработан на-
стоящий проект: «Центр демографии и раз-
вития человеческого капитала».

Актуальность создания Центра демо-
графии и развития человеческого капитала 
связана с необходимостью экспертного, ад-
министративного, научного, образователь-
ного сопровождения процессов улучшения 
демографических показателей и прироста 
человеческого капитала в Красноярском 
крае.

В настоящий момент Центр демо-
графии осуществляет свою деятельность 
в рамках организации и проведения трех 
направлений исследований:

1) «Молодежь Красноярского края: 
ценности, жизненные траектории, образ бу-
дущего»,

2) «Социальный портрет абитуриента, 
студента и выпускника Сибирского феде-
рального университета»,

3) «Факторы миграционной подвижно-
сти российской молодежи и размывания мо-
лодежного капитала Красноярского края».

Представленные в настоящей статье 
данные –  результат работы по третьему на-
правлению в рамках деятельности Центра 
демографии.

Концептологические  
основания исследования

На протяжении десятилетий иссле-
дователи разработали множество теорий 
и моделей миграции. Среди них можно вы-
делить три крупных направления (как в от-
ечественной, так и в зарубежной литерату-
ре) (Vyacheslavov, 2015).

1. Экономические модели (например, 
теория выталкивающих и притягивающих 
факторов миграции, теория человеческого 
капитала). Экономический подход к иссле-
дованию миграции объясняет миграцию 
как перемещение индивида с целью улуч-
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шения своего материального положения. 
Согласно этому подходу миграция возни-
кает в результате различий в заработной 
плате, уровне безработицы, доступности 
образования и других различий между тер-
риториями.

2. Социологические модели (теория 
социального капитала, сетевые теории ми-
грации). Социологический подход рассма-
тривает миграцию как социокультурное 
явление, связанное с поиском лучших воз-
можностей для самовыражения и саморе-
ализации. По мнению социологов, мигра-
ционное поведение определяется не только 
экономическими, но и социокультурными 
факторами, такими как культурные разли-
чия, языковой барьер, интеграция в новое 
общество и т.д. Здесь можно отдельно вы-
делить политический подход к изучению 
миграционного поведения, согласно кото-
рому миграция является следствием поли-
тических событий, конфликтов, изменений 
в миграционной политике государства.

3. Интердисциплинарные модели (те-
ория мировых систем, транснациональные 
подходы и др.) представляют собой соче-
тание нескольких теоретических подходов, 
которые позволяют рассмотреть миграцию 
с разных точек зрения. Интердисциплинар-
ный подход к изучению миграции позволя-
ет объединить различные теоретические 
подходы и методы исследования для более 
полного понимания процесса миграции. 
Такой подход помогает учитывать не толь-
ко экономические и политические факторы, 
но и социальные, культурные и психологи-
ческие аспекты миграции. Так, например, 
теория мировых систем (World Systems 
Theory), разработанная И Валлерстайном 
(Wallerstein, 1974), утверждает, что мир 
разделен на центр и периферию, где центр 
контролирует ресурсы и власть, а перифе-
рия подчинена центру. Миграция в рамках 
этой модели рассматривается как результат 
неравномерного распределения ресурсов 
и власти между странами. Транснациональ-
ные подходы (Transnational Approaches) 
представляют собой набор методов иссле-
дования, которые направлены на изуче-
ние взаимодействия мигрантов со своими 

родными странами после переезда. Эти 
подходы помогают понять, как мигранты 
сохраняют связь с родиной, поддерживают 
отношения с родственниками и друзьями, 
участвуют в общественной жизни обеих 
стран. Транснациональные подходы так-
же позволяют изучить влияние миграции 
на развитие экономики и социальной сферы 
как в стране происхождения, так и в стране 
назначения.

Психологические подходы к понима-
нию миграционного поведения проявлены 
в некоторых концептах, которые пытаются 
описать взаимосвязь миграции и психоло-
гического благополучия, психологического 
здоровья личности.

Среди традиционных психологических 
теорий, описывающих миграцию, можно 
отметить следующие:

• Теория страдания (горя) или лише-
ния (утраты). Согласно ей в результате ми-
грации неизбежно происходит разрушение 
привычных социальных связей, длитель-
ная разлука с близкими, потеря положения, 
имущества. Это может вызвать негативные 
реакции, подобные переживанию страда-
ния или горя.

• Теория селективной миграции. Ос-
нована на неодарвиновских идеях. Исходит 
из тезиса, что лучше в новой культуре бу-
дут адаптироваться те индивиды (и соот-
ветственно, у них будет меньше проблем 
с психическим здоровьем), которых не «от-
браковывает» естественный отбор.

• Теория ценности ожиданий. По-
стулирует, что адекватность ожиданий ми-
грантов, связанных с переменой места жи-
тельства, прямо влияет на их адаптацию: 
чем ниже эти ожидания, тем больше веро-
ятность того, что они исполнятся, а следо-
вательно, больше шансов успешной адапта-
ции.

• Теория социальной поддержки. Со-
гласно этой теории в результате миграции 
«рвутся» значимые для человека социаль-
ные и эмоциональные связи, что деструк-
тивно влияет на его психическое здоровье.

• Теория ценностных различий. При-
чины и глубина трудностей, переживаемых 
человеком в процессе адаптации, зависят 
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от количества и качества различий в веду-
щих ценностях между культурами выхода 
и поселения (Gricenko, 2017).

Таким образом, психологические тео-
рии в контексте изучения миграционного 
поведения описывают миграцию как слож-
ный процесс, который оказывает влияние 
на множество психологических аспектов 
жизни мигрантов. Каждый человек уника-
лен, и подход к адаптации может различать-
ся, но психологическая поддержка и обуче-
ние могут быть важными инструментами 
в этом процессе.

Постановка проблемы
Как показывают многочисленные ис-

следования, психологические и социально- 
психологические факторы миграционного 
поведения молодежи являются малоизучен-
ными к настоящему моменту. Вместе с тем 
есть достаточно оснований утверждать, 
что психологические факторы миграцион-
ного поведения являются проникающими 
и опосредуют влияние всех иных факторов, 
влияющих на формирование миграцион-
ных проектов и принятие миграционных 
решений. Как отмечает Х. Де Хаас, реше-
ние о миграции принимается под влиянием 
двух групп факторов: 1) индивидуальных 
стремлений людей, обусловленных лич-
ными обстоятельствами и стремлениями, 
2) возможностей, связанных с заданным 
набором структур, в которые включен ин-
дивид (de Haas H., 2021). Индивидуальные 
стремления людей выражают их личност-
ные особенности, психологические ха-
рактеристики, субъективное осмысление 
индивидуального опыта. Таким образом, 
индивид не является ни пассивным аген-
том, автоматически реагирующим на влия-
ние структур, ни субъектом, действующим 
исходя из собственной детерминации, не за-
висящей от внешних факторов. Такое по-
нимание факторов миграционного поведе-
ния ставит под сомнение универсальность 
объяснений миграции со стороны теорий, 
утверждающих ведущую роль внешних 
факторов миграции. Так, экономические 
теории, утверждающие сравнительную 
экономическую депривацию в качестве ве-

дущего фактора миграции, не дают ответа 
на вопрос о том, почему под влиянием сни-
женного уровня материального благополу-
чия одна часть жителей региона принимает 
решение о миграции, в то время как другая 
часть при прочих равных условиях остается 
неподвижной. Ответ на этот вопрос может 
дать психологический подход к анализу 
факторов миграции. Он открывает возмож-
ности для изучения индивидуального 
восприятия, воли, субъектности, опыта, 
психологической готовности и других фе-
номенов, сквозь призму которых индивид 
воспринимает материальные условия сво-
ей жизни. Исследования показывают, что 
такое восприятие имеет различия в разных 
социально- демографических, территори-
альных, профессиональных, этнических 
и других социальных группах.

Примером, иллюстрирующим обсуж-
даемую проблему, может служить вопрос 
об экономическом стимулировании репро-
дуктивного поведения населения. Почему 
под воздействием мер экономической под-
держки деторождения часть семей прини-
мает решение о деторождении, другая часть 
таких решений не принимает? Как отмеча-
ет А. И. Антонов, материальное стимули-
рование непосредственно не влияет на по-
требность семьи в детях (Antonov, 2010). 
Государственные программы материальной 
поддержки семей создают дополнительные 
условия для реализации уже имеющихся 
установок на деторождение, не формируя 
новых, поэтому, по мнению А. И. Антоно-
ва, их нельзя считать активизацией демо-
графической политики как таковой. Иссле-
дования показывают, что такие факторы, 
как высокий уровень дохода, субъектив-
ная оценка уровня жизни как высокого, 
стабильность имеющейся работы, удов-
летворенность жилищными условиями, 
во многих случаях не являются определя-
ющими при планировании будущих детей 
(Germanova, 2017). Это может свидетель-
ствовать о влиянии на репродуктивные на-
мерения индивидуально- психологических 
факторов, исследованию которых в на-
стоящее время уделено относительно 
немного внимания ученых (Chizhikova, 
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Serebryanskaya, Loskutova, 2022). Данная 
проблема усугубляется тем, что во множе-
стве исследований миграционного поведе-
ния преобладает парадигмальный подход 
к исследованию факторов миграционного 
поведения молодежи, что приводит к от-
сутствию универсального набора факторов, 
делающих возможным системное описание 
причин миграции, а это создает препят-
ствие к пониманию роли и места психоло-
гических факторов в общей системе факто-
ров миграции.

Кроме того, большую сложность пред-
ставляет открытость теоретической моде-
ли, предполагающей разные конфигурации 
факторов для разных регионов, разных ка-
тегорий молодежи. В один и тот же момент 
времени и в одном и том же географическом 
и национальном контексте миграция пред-
ставляет собой социально дифференциро-
ванный процесс; поэтому разные теории, 
в том числе описывающие психологические 
факторы миграции, вероятно, будут иметь 
разную степень применимости к разным 
профессиям, навыкам, доходу, классу или 
этническим группам.

Таким образом, основная проблема 
данного исследования предполагает ответ 
на вопрос о том, какие психологические, 
социально- психологические факторы ока-
зывают влияние на миграционное поведе-
ние и какова их роль и место в общей систе-
ме факторов миграции населения.

Методология
Методологию исследования состави-

ли комплексный (Б. Г. Ананьев), системно- 
структурный (В. А. Ганзен) подходы, соглас-
но которым существенную роль в условиях 
миграции играют структура и социально- 
психологические факторы субъективного 
благополучия личности. Данные подходы 
позволяют рассмотреть миграционные 
факторы комплексно, в единстве субъек-
тивных и объективных причин миграцион-
ного поведения человека.

Согласно частным концепциям субъ-
ективного благополучия (Л. В. Куликов, 
Р. М. Шамионов, Е. Б. Весна и О. С. Ширяева 
и др.) деятельность человека сопровожда-

ется его осознанным и активным участием 
в собственном саморазвитии как качествен-
ном, необратимом изменении его личности. 
Исходя из этого, человек выбирает те или 
иные формы поведения, которые позволяют 
ему управлять собственным саморазвити-
ем и которые позволяют ему достигать наи-
лучшего результата. С этой точки зрения 
мотивы миграционного поведения лежат 
в плоскости выбора стратегии жизнетвор-
чества через управление своими события-
ми жизни (Shamionov, 2023).

Деятельностный и системно- деятель-
ностный подходы к миграции предпола-
гают всестороннее комплексное изучение 
этого явления. Они включают анализ де-
ятельной сущности человека, системы 
и структуры человеческой деятельности 
и их влияние на построение человеком 
траектории своей жизнедеятельности. Со-
гласно системно- деятельностному под-
ходу, позволяющему видеть цели дея-
тельности в виде постановки и решения 
системы ключевых задач, направленных 
на удовлетворение потребностей, факто-
рами миграционного поведения является 
стремление к самостоятельному их удов-
летворению, что ведет к универсальному 
развитию человека в направлении количе-
ственных и качественных изменений его 
личности. (Л. С. Выготский; А. Н. Леон-
тьев; Д. Б. Эльконин; А. Г. Асмолов и др.);

Субъектный подход (К. А. Абульханова- 
Славская, А. В. Брушлинский, В. В. Знаков, 
Н. И. Леонов, А. Н. Леонтьев, В. И. Мороса-
нова, С. Л. Рубинштейн и другие), согласно 
которому человек признается активным 
субъектом многообразных форм произ-
вольной человеческой активности, делает 
акцент на стремлении человека к самоде-
терминации, самоопределению, самораз-
витию, что и является одним из значимых 
факторов в принятии решения о смене ме-
ста жительства.

В большинстве современных исследо-
ваний акцент в изучении психологических 
факторов миграции делается на мигра-
ционные установки, мотивы, намерения, 
адаптацию к новой социокультурной среде 
(Gricenko, 2017).
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Обсуждение
На сегодняшний день многие 

психологи- ученые считают субъективные 
факторы основными движущими силами 
миграционных процессов, поскольку даже 
мощные социально- экономические фак-
торы по- разному субъективируются и да-
леко не всегда рождают миграционные 
намерения и действия. Признается также 
положение, что взаимодействие среды с по-
требностями субъекта опосредовано его со-
знанием: прежде чем совершить действие, 
человек проходит длительный процесс, 
в котором формируются мотивы, лежащие 
в основе миграционных намерений. На при-
знании этих положений строятся различные 
схемы механизма формирования и регуля-
ции любого вида социального поведения. 
Готовность личности к определенным дей-
ствиям, как отмечает В. А. Ядов, обозна-
чается по- разному: жизненной позицией, 
направленностью интересов, ценностной 
ориентацией, социальной установкой, субъ-
ективным отношением, доминирующей мо-
тивацией и т.д. (Yadov, 2013).

Представления о психологических 
и социально- психологических факторах 
миграции молодежи исходят из социально- 
психологической природы миграционной 
установки. Факторы миграционной уста-
новки могут быть рассмотрены на трех 
уровнях представленности социального 
в личности, соответствующих трем сторо-
нам действительности, с которыми связан 
человек (Devyatkin, 1999, Alishev, 2016):

– Микроуровень отражает внутри-
личностные отношения, определяется от-
ношениями к самому себе и представлен 
субъективным благополучием, отражаю-
щим субъективное отношение индивида 
к самому себе, собственной личности, жиз-
ни и деятельности, явлениям и процессам, 
обладающим немаловажным значением 
для индивида и оцениваемым как благо-
получные с точки зрения его представ-
лений о нормах благополучия и сопрово-
ждающимся чувством удовлетворенности 
(Shamionov, 2023).

– Мезоуровень характеризуется вза-
имодействием личности с группой и отра-

жает социальный характер повседневной 
жизни человека, необходимость индивида 
ориентироваться во многочисленных груп-
пах, которые его окружают и членом кото-
рых он является. Мезоуровень представлен 
институциональным доверием и надеждой 
на помощь близких.

– Макроуровень представлен цен-
ностями, обусловленными культурны-
ми особенностями общества. Особенно-
сти отношений данного уровня заданы 
социально- экономическими, политически-
ми, культурными условиями развития об-
щества (Demina, 2018).

Как считают А. В. Бакина, О. А. Орло-
ва, С. В. Яремчук, к поиску нового места 
жительства молодежь побуждает невоз-
можность реализации собственных мо-
тивов, что отражается в снижении субъ-
ективного благополучия. Взаимосвязь 
неудовлетворенности жизнью и отдель-
ными ее сферами с миграционными на-
мерениями людей неоднократно обнару-
живалась в зарубежных исследованиях. 
Миграция при этом рассматривается как 
способ восстановления субъективного 
благополучия человека. Однако обнару-
жено также и то, что в результате смены 
места жительства субъективное благопо-
лучие мигрантов остается ниже среднего, 
поскольку мигранты не могут предвидеть, 
что их потребности будут расти, когда они 
начнут сравнивать себя с местными жи-
телями, что вновь приведет к нарушению 
баланса между ценностями и мотивами 
человека и возможностями их удовлетво-
рения. Привязанность к месту жительства, 
в свою очередь, является фактором, сдер-
живающим миграционную активность на-
селения (Bakina, Orlova, Aremchuk, 2019). 
Так или иначе, все эти понятия характери-
зуют фиксированные в социальном опы-
те предрасположенности воспринимать 
и оценивать условия действительности, 
а также действовать в этих условиях опре-
деленным образом. Поэтому В. И. Переве-
денцев, А. У. Хомра, В. М. Моисеенко и др. 
говорят о необходимости в первую очередь 
изучать связь между принятием решения 
о миграции и стремлением удовлетворить 
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потребности. По мнению В. М. Моисеенко, 
повышение уровня образования, культуры 
означает расширение потребностей, а их 
неполная удовлетворенность оказывает 
влияние на принятие решения о миграции. 
А. У. Хомра считает, что противоречия 
между реальными потребностями и степе-
нью их удовлетворения порождают новую 
специфическую потребность –  в миграции 
(Mkrtchyan, 2017).

Существует вторая группа психологи-
ческих исследований, где подчеркивается 
значимость внешних условий, социальных 
факторов в миграционном поведении лю-
дей (Chumicheva D., Yuklasova, 2021).

Так, в исследовании С. А. Кузнецовой 
и А. О. Ореховой обнаружено, что микро- 
и макросоциальные условия, в которых 
происходит личностное развитие, оказыва-
ют влияние на формирование миграцион-
ных намерений. (Bakina, Orlova, Aremchuk, 
2019). Это касается таких микрофакто-
ров, как семейное воспитание (в условиях 
авторитарного стиля воспитания у моло-
дого человека возникает желание покинуть 
родителей и место, где он рос), низкий 
уровень социальной вовлеченности в обще-
ственную жизнь (тогда создается ощуще-
ние и уверенность, что где- то будет луч-
ше, будет больше друзей, встретит свою 
любовь и т.п.), буллинг, насилие, неприня-
тие со стороны социума и т.п.

Макрофакторы могут касаться от-
сутствия разнообразного досуга, а так-
же слабо развитой культурной и развле-
кательной сферы, которая также может 
стать причиной миграции. Здесь у моло-
дого человека преобладает мотив посмо-
треть что- то новое, желание увидеть то, 
чего нет в родном городе, жажда перемен, 
что свой ственно психологической приро-
де человека. Существует еще один нема-
ловажный макрофактор. Михаил Фёдо-
рович Черныш, директор ФНИСЦ РАН, 
член- корреспондент РАН в своем докладе 
«Социальная мобильность в региональном 
разрезе: принцип Матфея или социальная 
справедливость?» на VI Международной 
научно- практической конференции «Соци-
альная динамика населения и человеческий 

потенциал» в Москве сделал следующие 
выводы: опираясь на диффузионистскую 
«теорию культурных кругов» Л. Фробени-
уса (полагающее основой общественного 
развития процессы заимствования и рас-
пространения культуры из одних центров 
в другие.), он говорит о том, что «равен-
ство» порождает ресентимент 1, а не наобо-
рот. Это связано со стремлением человека 
к постоянной самореализации и развитию, 
желанию лучшей жизни. Например, населе-
ние со средним уровнем дохода стремится 
к высокому уровню дохода, а значит, и тем 
образцам поведения, которые демонстриру-
ет «элита».

Диверсификация культурных образцов 
порождает новый тип мотивации поведе-
ния человека –  «стремление к выравни-
ванию социальных позиций с элитарным 
классом», стремление занять лучшую со-
циальную нишу, чем есть сейчас.

Опираясь на модель Exit, Voice, 
Loyalty (EVL), представленную Альбер-
том О. Хиршманом в книге 1970 года «Exit, 
Voice, and Loyalty: Responses to Decline 
в фирмах, организациях и государствах», 
М. Ф. Черныш говорит о том, что на сегод-
няшний день у населения может быть сфор-
мировано 2 паттерна поведения в контексте 
социальной мобильности: Voice и Exit.

Voic –  это стремление остаться, рас-
ширяться, искать себя, даже если условия 
проживания для этого недостаточны или 
плохи.

Exit –  это решение уехать, искать воз-
можности в других местах.

Сегодня, продолжает автор, большин-
ство молодых людей реализует себя и свои 
надежды через стратегию «Exit». Чем боль-
ше условий у региона проживания для ре-
ализации базовых ценностей молодых лю-
дей (образование, жилье и авто), тем больше 
вероятность, что они останутся в регионе. 
Кроме того, существенное влияние оказы-
1 Ресентиме́нт (фр. ressentiment /rəsɑ̃timɑ̃/ «негодование, 
злопамятность, озлобление») – в философии, чувство 
враждебности к тому, кого субъект считает причиной 
своих неудач («врагом»), бессильная зависть, «тягостное 
сознание тщетности попыток повысить свой статус 
в жизни или в обществе» («Словарь иностранных слов». 
Комлев Н. Г., 2006.)
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вает информация, которую молодёжь по-
лучает из интернета. Там прослеживаются 
чёткие установки на успешную и комфорт-
ную жизнь, потребительское поведение 
и на жизнь в большом городе (Chernysh, 
2023).

В качестве политики сдерживания мо-
лодых людей «на местах» автор считает 
необходимым задавать новые образцы по-
ведения, новые культурные приоритеты –  
прежде всего у элитарного класса, на кото-
рый ориентируются все остальные слои.

Таким образом, социально- психоло ги-
чес кие факторы миграционного поведения 
молодёжи можно разделить на 2 группы:

– субъективные;
– объективные.
К субъективным факторам относятся:
• Ценности и субъективное благо-

получие. Невозможность реализации соб-
ственных мотивов приводит к снижению 
субъективного благополучия и к желанию 
изменить жизнь. Миграция в этом случае 
рассматривается как способ восстановле-
ния этого благополучия.

• Рассогласование между ценностя-
ми и возможностями. У молодёжи, име-
ющей миграционные установки, обнару-
живается высокое рассогласование между 
важностью определённых ценностей и воз-
можностями для реализации почти во всех 
сферах жизни.

• Особенности ценностно- 
смысловой сферы личности. Стремление 
к самосовершенствованию, возможность 
проявить свои творческие способности, 
получить свободу в сфере профессиональ-
ных интересов, семейной жизни не при-
носят некоторым молодым людям удов-
летворения своим настоящим, усиливая 
миграционные намерения.

К объективным факторам можно отне-
сти:

• влияние социально- культурных 
образов поведения, стремление к подража-
нию элитарным слоям населения в случае, 
когда они выбирают стратегию мигриро-
вать в другие регионы;

• стремление к новому, желание раз-
нообразить свой досуг

Заключение
Таким образом, в результате анали-

за научной литературы авторы приходят 
к следующим выводам.

Психологические факторы миграции 
на сегодняшний день недостаточно изуче-
ны и описаны в научной литературе. Пре-
обладающим является выделение экономи-
ческих, образовательных, трудовых и иных 
факторов миграции.

Собственно психологические факторы 
изучаются в основном в контексте психоло-
гического здоровья и адаптации личности 
к новой культурной среде. В этом отноше-
нии можно выделить следующие психоло-
гические теории:

• Теория страдания (горя) или лише-
ния (утраты), согласно которой в резуль-
тате миграции неизбежно происходит раз-
рушение привычных социальных связей, 
длительная разлука с близкими, потеря по-
ложения, имущества.

• Теория селективной миграции, ис-
ходящая из тезиса, что лучше в новой куль-
туре будут адаптироваться те индивиды 
(и соответственно, у них будет меньше про-
блем с психическим здоровьем), которых 
не «отбраковывает» естественный отбор.

• Теория ценности ожиданий, 
утверждающая, что адекватность ожида-
ний мигрантов, связанных с переменой 
места жительства прямо влияет на их адап-
тацию: чем ниже эти ожидания, тем боль-
ше вероятность того, что они исполнятся, 
а следовательно, больше шансов успешной 
адаптации.

• Теория социальной поддержки, 
согласно которой в результате миграции 
«рвутся» значимые для человека социаль-
ные и эмоциональные связи, что деструк-
тивно влияет на его психическое здоровье.

• Теория ценностных различий, со-
гласно которой причины и глубина трудно-
стей, переживаемых человеком в процессе 
адаптации, зависят от количества и каче-
ства различий в ведущих ценностях между 
культурами.

На основании этого авторами были вы-
делены 2 группы психологических факторов 
миграции: субъективные и объективные.



– 2114 –

Marina V. Rostovtseva, Dmitry O. Trufanov… Psychological Factors of Youth Migration Behavior: A Theoretical Review

К субъективным факторам относят-
ся: ценности и субъективное благополу-
чие; рассогласование между ценностями 
и возможностями, особенности ценностно- 
смысловой сферы личности.

К объективным факторам можно отне-
сти: влияние социально- культурных обра-
зов поведения, стремление к подражанию 
элитарным слоям населения в случае, ког-

да они выбирают стратегию мигрировать 
в другие регионы; стремление к новому, 
желание разнообразить свой досуг.

Указанные факторы не являются исчер-
пывающими. Авторы провели предваритель-
ный обзор лишь некоторых психологических 
теорий. Дальнейшая дополненная система-
тизация факторов составляет перспективу 
развития настоящего исследования.
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Abstract. University enrollment can be considered as a starting point for the development 
of career orientations in educational and professional activity. Even before enrollment 
young people already have more or less certain professional attitudes and values, but 
the formation of sustainable career preferences is possible only when included in the 
professional environment. The study of career orientations of first- year teacher education 
students allows identifying the peculiarities of the initial stage of their development in 
the process of professional training. Determination of professional motives, interests and 
aptitudes plays an important prognostic role in satisfaction with the profession in the future.
This study aims to identify and compare the preferences of career orientations of future 
teachers (first- year students from Russia vs first- year students from Uzbekistan).
The study used the Schein’s Career Anchor Inventory (adapted by Vinokurova and Chiker). 
The preservice teachers of Kazan Federal University and Kokand State Pedagogical 
University responded to the questionnaire.
The study presents professional career orientations of future teachers on the following 
scales: professional competence, management, autonomy, workplace stability, residence 
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Карьерные ориентации будущих учителей:  
исследование российских и узбекских студентов
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Аннотация. Поступление в университет можно рассматривать как отправную точку 
для развития карьерных ориентаций в учебной и профессиональной деятельности. Еще 
до поступления в вуз у молодых людей уже имеются более или менее определенные 
профессиональные установки и ценности, но формирование устойчивых карьерных 
предпочтений возможно только при включении в профессиональную среду. Изучение 
карьерных ориентаций студентов первого курса педагогического вуза позволяет 
выявить особенности начального этапа их развития в процессе профессиональной 
подготовки. Определение профессиональных мотивов, интересов и склонностей 
играет важную прогностическую роль в удовлетворенности профессией в будущем.
Цель данного исследования –  выявить и сравнить предпочтения карьерных ориентаций 
будущих учителей (студентов первых курсов из России и из Узбекистана).
В исследовании использовался опросник «Якоря карьеры» Шейна (адаптированный 
Винокуровой и Чикером). На вопросы анкеты ответили студенты Казанского 
федерального университета и Кокандского государственного педагогического 
института.
В исследовании представлены профессиональные карьерные ориентации будущих 
учителей по следующим шкалам: профессиональная компетентность, управление, 
автономия, стабильность рабочего места, стабильность места жительства, служение, 
вызов, интеграция в образ жизни, предпринимательство.

Ключевые слова: профессиональная карьера, студент- учитель, профессиональные 
ценностные ориентации, мотивация, ценности.
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Introduction
Over the past twenty years, many countries 

around the world have faced teacher shortages 
in many subject areas. Challenges in recruiting 
and retaining general education teachers and 
the aging of the teaching force are of concern 
(Dempsey, Arthur- Kelly & Carty, 2009). There 
is a global dropout rate for teachers early in 
their teaching careers, with half of beginning 
teachers leaving school within the first 5 years 
(Ingersoll, 2002).

The Russian Academy of Education Pres-
ident Olga Vasilieva raised the alarm that by 
2029 in the general education system of the 
Russian Federation the shortage of subject 
teachers could amount to more than 188 thou-
sand people, if appropriate measures are not 
taken (Vasilieva: The shortage of subject teach-
ers in Russia …, 2019).

Darling- Hammond (2010) cites several 
reasons for teachers leaving the profession, in-
cluding low salaries, harsh working conditions, 
ineffective university training, and an underde-
veloped mentoring and support system.

In addition, a significant reason for the 
dismissal of young teachers is the lack of pros-
pects for career growth. Therefore, the problem 
of finding factors that help keep teachers in the 
profession while they are still in higher educa-
tion becomes very important today. Choosing a 
profession is an important stage of professional 
self- determination in adolescence that requires 
a conscious, responsible attitude to planning 
one’s future, a balanced coordination of one’s 
aptitudes, abilities, and interests with the needs 
of the modern labor market.

The article deals with the issues of value 
preferences of future teachers’ professional 
career –  first- year students from Russia and 
Uzbekistan. The relevance of the problem is 
related to the fact that the motives for choos-
ing a future profession are serious factors con-
tributing to the success of learning. The most 
important factors in the effectiveness of pro-
fessional activity of a teacher are professional 
motivation and professional values. They play 

a significant role both at the stage of choosing 
a profession and at the stages of professional 
training and professional self- realization. Mo-
tivation determines the orientation and content 
of professional activity, general approach to 
the perception of the world, gives meaning to 
the pedagogical activity in career development 
strategy.

The consideration of these problems im-
plies their in- depth analysis in theoretical and 
empirical contexts.

Literature review
In modern science career development 

of personality is a subject of interdisciplinary 
analysis. Personnel management researchers 
consider career not only as a successive change 
of positions held by an employee in the organi-
zation. They contend that it is necessary to take 
into account the employee’s internal position 
and the development of subjective awareness 
of the prospects of his/her professional growth 
(Kibanov, 2008). Psychological studies focus 
on the socio- status positions of an individual in 
a particular social environment in the process 
of his/her professional formation (Markova, 
1996).

In order to succeed in career development, 
a specialist must not only understand the de-
mand for the profession in the labor market 
and the prospects of its existence in a chang-
ing world, but also be aware of his/her own 
psychological characteristics that contribute 
to effective activity in this profession. This is 
important in order to avoid the risk of inade-
quate application of individual career efforts 
of the individual. In a professional training sit-
uation, this can lead to disappointment in the 
chosen profession, which reduces the quality of 
learning outcomes, blocks career development, 
up to and including changing the type of activ-
ity (Kremen & Kremen, 2020). That is why the 
formation of career competence as a systemic 
notion of career, opportunities and ways of ca-
reer growth, potentially contributing to career 
self- efficacy should become an important com-

Цитирование: Валеева Р. А., Парфилова Г. Г., Мамаджанова С. В., Расулов И. М. Карьерные ориентации 
будущих учителей: исследование российских и узбекских студентов. Журн. Сиб. федер. ун- та. 
Гуманитарные науки, 2024, 17(11), 2116–2126. EDN: DATTKX
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ponent of professional training in higher educa-
tion institution (Mogilevkin, 2007).

Research on the student teachers’ motiva-
tion has a relatively broad basis. Reasons for 
choosing teaching activities are grouped into 
three general motives: altruistic, extrinsic, and 
intrinsic (Balyer & Özcan, 2014; Kyriacou & 
Coulthard, 2000; Thomson, Turner & Nietfeld, 
2012; Yüce, Şahin, Koçer, & Kana, 2013; Ma-
phosa, Bhebhe & Shumba, 2014). External mo-
tivations include aspects not directly related to 
the teacher’s work: salary, professional status 
and working conditions, the variety of roles a 
specialist can play, and the nature of career suc-
cess. Intrinsic motives encompass aspects re-
lating to the importance of teaching and the de-
sire to teach, as well as subject knowledge and 
experience. Altruistic motives relate to the per-
ception of teaching as a valuable and important 
profession and the desire to support children’s 
development and contribute to society.

The expected value theory (Eccles, 1983) 
is a kind of motivational model for studying ac-
ademic and professional choices. Starting from 
this theory, Richardson and Watt identify the 
following factors that influence learning ef-
fectiveness: intrinsic career values (interest in 
teaching), self- perception of abilities, personal 
utility values (job security, family problems), 
social utility values (prestige in society, promo-
tion of social justice, desire to work with chil-
dren), available experience, demand in labor 
market. Internal and altruistic reasons are most 
frequently cited by respondents from so- called 
developed countries, while external motives 
are more pronounced in developing countries 
(Azman, 2013; Watt et al., 2012). This view 
is also held by Klassen, Al- Dhafri, Hannok, 
and Betts (2011) who believe that motives for 
choosing teacher education vary by cultural 
background and, therefore, there is no univer-
sal nature of motives. Several studies suggest 
selecting students with the “right” motivations 
for their professional education (Canrinus & 
Fokkens- Bruinsma, 2011; Sinclair, Dowson & 
McInerney, 2006).

According to S. Kremen and F. Kremen, 
“future teachers’ perceptions of career devel-
opment should include structural and dynamic 
aspects. The first one has internal (content) and 

external (status- role) sides connected with each 
other” (Kremen & Kremen, 2020: 318). The in-
ternal side includes professional attitudes and 
values, professional competencies, personal 
qualities, features of teacher’s self- concept. 
This aspect has long been studied in psycho-
logical and pedagogical literature (Brooks & 
Brooks, 1993; Eisner, 1995; Goodson, 1994; 
Markova, 1996; Orlov, 1999; Slastenin, 1981; 
Smith, 1994; Vershlovskii, 1983).

In recent years, researchers have paid spe-
cial attention to the study of motives that influ-
ence the choice of the teaching profession or 
leaving it (Sharif, Upadhyay & Ahmed, 2016). 
There are studies exploring different motiva-
tions for choosing the teaching profession de-
pending on what level of education the student 
is aiming for in the future. Prospective ele-
mentary school teachers cite a love of children 
as their motivation for choosing their career, 
while secondary school teachers focus more on 
the subject matter (Book & Freeman, 1986).

Russian researchers refer to motivation for 
the teaching profession as pedagogical orien-
tation (Markova, 1996; Slastenin, 1981). Sus-
tained pedagogical orientation is characterized 
by the desire of becoming, being, and remain-
ing a teacher, helping him/her to overcome ob-
stacles and difficulties in his/her work.

The issue of future teachers’ professional 
career motivation is a subject of modern in-
terdisciplinary researches. Careful attention 
to the issues of career development motiva-
tion management, peculiarities and strategies, 
onto- acmeological approach in profession-
al career management is paid by Kriskovets 
(2012, 2013). The development of the teacher’s 
professional career is revealed by Eremina and 
Valieva (2021), Ksenofontova and Ledeneva 
(2018). Studies of motivation, future teacher’s 
professional training, activation of professional 
self- determination, professional growth strate-
gy are the subject of attention of Ivanishche-
va (2020), Pak and Kochemasova (2020). Re-
searchers from six Russian universities made a 
comparative study of student teachers’ profes-
sional career motivation (Valrrva et al., 2022). 
The surveyed freshmen of all universities, re-
gardless of the type of university, demonstrate 
diversity of career preferences.
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Despite the range of previous studies, the 
issue of future teachers’ motivation of profes-
sional career in a comparative context remains 
insufficiently explored. In particular, it is im-
portant to compare how different are the value 
career preferences of students from different 
types of higher education institutions in differ-
ent countries, in various cultural situation.

Purpose and objectives of the study
Purpose of the study is to identify and 

compare the preferences of career orientations 
of future teachers (first- year students in a Rus-
sian university vs first- year students in Uzbeki-
stan university enrolled in teacher education 
programs).

Objectives of the study are: 1) to study the 
peculiarities of the first- year students’ profes-
sional motivation development in a Russian 
university; 2) to study the peculiarities of the 
first- year students’ professional motivation de-
velopment in Uzbekistan university; 3) to com-
pare the similarities and differences in the pref-
erences of future teachers’ career orientations 
in both countries

Methodology
During the study we used the method of 

theoretical analysis of the literature, online 
survey in Google forms based on Schein’s 
questionnaire, statistical methods of data pro-
cessing. To study the peculiarities of students’ 
professional motivation development we used 
Edgar Schein’s inventory for studying profes-
sional career motivation, translated and adapt-
ed by Vinokurova and Chiker (Chiker, 2006). 
This questionnaire is used to determine the 
main professional motives, value orientations 
of an individual, as well as his/her social atti-
tudes towards career and work. Schein believes 
that having appeared in the initial years of ca-
reer development, career orientations continue 
to remain stable for a long time. Therefore, 
their study at the beginning of professional 
training of future teachers has predictive value 
in relation to their professional development, 
which was the reason for choosing this research 
instrument. The inventory aims to identify 
eight career values: professional competence, 
management, autonomy, workplace stability, 

service, challenge, lifestyle integration, entre-
preneurship. Professional competence implies 
having abilities and talents, focusing on their 
development and achieving success and status 
in the professional sphere. Management aims 
to integrate and manage the activities of other 
people and the organization, demonstrates re-
sponsibility for the results of these activities. 
Autonomy is associated with the orientation of 
the individual to freedom from organizational 
rules, reflects the need for independent solu-
tions to work- related issues. Maintaining inde-
pendence is a priority over promotion. Stability 
expresses an orientation toward safety and pre-
dictability. Service is a value orientation relat-
ed to the desire to help people and make the 
world a better place. Challenge implies read-
iness for competition, focus on overcoming 
obstacles and solving difficult problems. Such 
a person prioritizes novelty and variety in life. 
Integration of lifestyles is connected with the 
person’s orientation to a harmonious balance of 
values of family, career self- development. En-
trepreneurship characterizes a person, striving 
to create new things, to overcome obstacles, 
ready for risk. It is important for him/her to 
have his/her own business, finances.

The questionnaire consists of 41 state-
ments, the degree of agreement with each of 
which respondents rated on a 10-point scale 
from “totally unimportant” to “extremely im-
portant” and from “totally disagree” to “com-
pletely agree”. To calculate the scores for each 
of the nine scales, we calculated the arithmetic 
mean of all the items included in the scale, and 
the scores for each scale were summed and di-
vided by the number of questions assigned to 
that scale. Processing, analysis, and presenta-
tion of the research data were performed using 
the following methods: semantic interpretation 
of the data, methods of graphical representa-
tion of materials, comparison, generalization, 
and the method of incomplete induction.

Students of two educational institutions 
(Kazan Federal University, Institute of Psy-
chology and Education and the Kokand State 
Pedagogical Institute, Department of Physics 
and Mathematics) responded to the question-
naire. Both of these institutions offer teacher 
education programs. The survey at the Kokand 
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State Pedagogical Institute, Department of 
Physics and Mathematics involved 50 first- year 
undergraduate students majoring in mathemat-
ics and computer science (pedagogy profile). 
At the KFU Institute of Psychology and Edu-
cation, 78 first- year undergraduate students of 

study programs 44.03.01 Teacher Education 
with a major in Preschool Education, 44.03.05 
Teacher Education with two majors “Primary 
Education and Foreign (English) Language” 
and “Additional Education and Foreign (En-
glish) Language” participated in the research.

Table 1. Comparative table of career orientations preferences of Russian and Uzbek students
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Kokand State Peda-
gogical Institute 50 6.8 7 7 7.7 6.4 8.1 7.1 8.1 7.4

Kazan Federal University 78 5.5 6.2 7.2 6.1 8 5.6 7.56 6.3 5.5

Table 3. Preferences of career orientations of students in Kazan Federal University

Kazan Federal University n=78

5. Stability of residence 8
7. Challenge 7.6
3. Autonomy 7.2
8. Integration of lifestyles 6.3
2. Management 6.2
4. Job stability 6.1
6. Service 5.6
1. Professional competence 5.5
9. Entrepreneurship 5.5

Table 2. Preferences of career orientations of students in the Kokand State Pedagogical Institute

Kokand State Pedagogical Institute n=50

6. Service 8.1

8. Integration of lifestyles 8.1

4. Job stability 7.7

9. Entrepreneurship 7.4

7. Challenge 7.1

2. Management 7.0

3. Autonomy 7.0

1. Professional competence 6.8

5. Stability of residence 6.4
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Results
As a result of our student survey conduct-

ed at two universities, we obtained the follow-
ing data, presented in Tables 1–3.

The high index on the scale of “service” 
of Kokand State Pedagogical Institute students 
(1st position) indicates a pronounced career 
orientation of first- year students. The respon-
dents are ready to realize humanistic values 
“for the good of society” and are open to com-
munication “for the good of people”. It is im-
portant for them not to miss the opportunity to 
serve universal values. We expect from future 
teachers a high level of internal activity, when 
they are ready to act without to looking back 
to individual circumstances, to act as an initi-
ator of these circumstances, to independently 
design the strategy of their professional career 
in pedagogical activity. Also, this pattern can 
be explained by the peculiarities of culture and 
mentality of the inhabitants of Uzbekistan, as 
well as by the modern national policy on the 
education of young people.

The high score on the scale of “stabili-
ty of the place of residence” for the students 
of Kazan Federal University (1st position) is 
associated with the age peculiarity, the need 
for security and stability. First- year students, 
recent schoolchildren, who lived with their 
parents, who came from different parts of 
Russia and neighboring countries (Uzbeki-
stan, Tajikistan) have not yet adapted to the 
new place of residence, new conditions of life 
and culture.

On the scale of “job stability” the value 
of universities is 7.7 and 6.1 points. For the re-
spondents it is “extremely important” to have a 
regular place of work with a guaranteed salary, 
social package and a possibility to work for a 
long time in a particular educational organiza-
tion, where they can build a trajectory of their 
professional growth.

The high scores on the scales of “chal-
lenge” (2nd position for KFU students), “au-
tonomy” (3rd position for KFU students) and 
“integration of lifestyles” (8.1 and 6.3) can be 
explained by the age specifics of the respon-
dents. The transition from adolescence to 
youth is a complex stage of entry into indepen-
dent life, development of a subjective position. 

First- year students indicate the importance of 
having maximum freedom in the future pro-
fessional pedagogical activity in order to real-
ize themselves successfully. They will prefer 
to break public and unspoken rules, will be 
focused on complete freedom and autonomy. 
However, because of their freedom they will 
find it difficult to work in a pedagogical team 
and perform their job functions in a timely 
manner. This aspect also has a gender speci-
ficity. The desire to combine gender and pro-
fessional roles is characteristic for girls, who 
constitute an absolute majority of the respon-
dents (more than 90 %). Another possible ex-
planation is connected with the peculiarities 
of this particular generation (“Generation Z”), 
one of whose features is getting pleasure from 
life and work, avoiding the rigid framework 
of activities (rationing of the working day, du-
ties, etc.).

High score on the scale of “entrepreneur-
ship” for Kokand State Pedagogical Institute 
students (4th position) can be associated with 
the mentality of the people of Uzbekistan, who 
do not want to work for others, and want to have 
their own business and own financial stability. 
The most important point for him/her is to cre-
ate a business, a concept or an organization, to 
build it so that it is an extension of himself/her-
self, to put his/her soul into it.

Relatively low scores on the “manage-
ment” scale can be explained by a lack of work 
experience and the perception of the teaching 
profession as an activity with limited opportu-
nities for a management career. In the absence 
of work experience students are not ready to 
take responsibility for other people, to steer 
them in the right direction.

The “professional competence” scale has 
low values for other orientations. Their val-
ues across universities vary between 6.8 and 
5.5 points. First- year students are at the very 
beginning of their career path: the choice of a 
study program is an indicator of professional 
plans formation, the choice of the field of ac-
tivity, and ideas about the future profession. 
These perceptions and attitudes can be the re-
sult of both conscious reflexive activity based 
on understanding the content of the profes-
sion and its correspondence to their interests, 
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aptitudes, abilities, opportunities, and can be 
superficial in nature based on perception of 
external signs of the profession, stereotypes, 
prestige factors and many others. In addition, 
first- year students have not yet acquired the 
necessary psychological, pedagogical, subject 
and methodological knowledge, professional 
competencies. They do not have special skills 
and experience. Their ideas about the content 
of professional competence of a teacher are 
just beginning to form. At the same time, the 
respondents highlight that it is crucial to build 
their career within a specific sphere. As a rule, 
these students are responsible, efficient, and de-
manding of themselves. Their main goal is high 
academic performance based on the motivation 
to achieve high educational results.

Relatively low score on the scale of “en-
trepreneurship” among students of Kazan Fed-
eral University (9th position) can be assumed 
that among those who choose the teaching pro-
fession is less likely to meet the type of per-
sonality inclined to risk, competition, which is 
due to the content of the activities of a teacher, 
stereotypes of the profession and the gender 
composition of the respondents. The system 
of general secondary education has not taught 
students entrepreneurial skills, which helps to 
determine the future profession, even if this 
profession is not directly related to commerce. 
Taking into account such personal qualities as 
leadership and creativity, a small part of the 
respondents sees the pinnacle of their career 
in creating their own business, for example, 
opening a private school. The first- year stu-
dents do not demonstrate a strong value ori-
entation “to solve complex problems arising 
in professional teaching activity”. All survey 
participants with this career anchor are not 
yet oriented to “challenge” the uncertainty of 
educational practice. More than 50 % of the 
respondents “partially agreed” to a leadership 
position and resignation from their place of 
employment if they had to pursue a job unre-
lated to the profession they love.

Thus, a variety of factors can influence 
the prevalence of orientations inducing profes-
sional activity: personal inclinations, specifics 
of the profession, age, gender peculiarities, and 
people’s mentality.

Discussions
The study of a teacher’s career development 

is an important line of modern pedagogical re-
search, both in theoretical and applied aspects. 
To date, extensive experience has been accu-
mulated in the field of research on the teacher’s 
personality and activities, the tasks and content 
of his/her professional training. However, re-
search on the teacher’s professional develop-
ment through the career process has appeared 
recently in connection with the development 
of the concept of pedagogical activity support. 
Our research is consistent with the position of 
Aleksandrova (2008) who considers a teacher’s 
career as an opportunity to design the process 
of professional growth in the system of con-
tinuous education. Special attention should be 
paid to the development of career perceptions, 
career planning and professional development 
strategies during professional training. For suc-
cessful career development, it is essential for 
future teachers to understand the need for pro-
fessional self- realization, the desire for constant 
self- education and self- improvement, awareness 
of the creative nature of the teaching profession. 
The high scores on the “service” scales obtained 
during the study indicate an understanding of 
both the value and social aspects of the teach-
ing profession: on the one hand, the respondents 
are fully aware of the social significance of the 
teaching profession, on the other hand, they per-
ceive it as an activity capable of providing a sta-
ble job with a decent social status. In general, 
these indicators illustrate a conscious and mo-
tivated choice of the profession by the majority 
of the respondents. This conclusion echoes the 
model of professional development proposed by 
Mitina (2004), which identifies the following 
stages: self- determination, self- expression and 
self- realization. The career preferences of future 
teachers revealed in the study reflect the stag-
es of personal development in the profession by 
Markova (1996): professional ascent of a teacher 
from a non- specialist to a trainee, from a teach-
er to a master, an innovator, a researcher and a 
professional.

Conclusion
The article presents the results of the study 

of career preferences of Russian and Uzbeki-
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stani first- year students majoring in teacher 
education.

The obtained data demonstrate that the 
surveyed first- year students of both univer-
sities, regardless of the type of university, 
demonstrate a variety of career preferences: 
the average scores on all scales exceeds the 
value of 5. These indicators show the variabil-
ity of the respondents’ choices, which may be 
due to both individual characteristics of the 
respondents and social factors, such as socio- 
economic and demographic characteristics of 
the regions, mentality of peoples, the status of 
universities participating in the study, the spe-
cializations of educational programs. These 
factors also explain the influence on the dif-
ferences of indicators within the scales, which 
range from 0.58 points (scale “challenge”) to 
1.82 (scale “stability of the place of residence”). 
Comparison of the data on universities allows 
to reveal a number of similar trends in the pref-
erences of certain career orientations.

The highest scores were for the values of 
service, job stability, and integration of life-
styles. At the average level of significance, the 
participants had indicators for autonomy and 
management. To a lesser extent, the students 
expressed values such as entrepreneurship, 
professional competence, and challenge. The 

least expressed values in our sample were the 
value of challenge and stability of residence.

Thus, the obtained results show that the 
first- year students have the values which will 
play a positive role in the process of their pro-
fessional becoming: striving to integrate the 
profession into their lives and high value of ser-
vice. At the same time, the low value of profes-
sional competence for future teachers is alarm-
ing. Perhaps it will increase in the process of 
further professional training.

The study results will be useful for re-
searchers examining similar issues, as well as 
federal and regional governments, ministries of 
education, regional universities in developing 
programs to improve the students’ motivation 
of professional career, starting from the 1st year 
of study. It is also recommended to investigate 
the motivation of senior students’ professional 
career and assess the effectiveness of courses 
designed to develop professional competencies. 
The research can be beneficial for the develop-
ment of the new generation higher education 
standards in terms of designing the planned re-
sults of mastering programs and international 
recommendations for education.
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Общественная деятельность  
как инструмент профилактики  
фрустрации базовых потребностей  
и социально опасного поведения человека

Т. П. Мильчарека, Н. А. Мильчарека, В. А. Маренкоб,  
О. А. Цветковаа, А. В. Сосковеца, Е. В. Беликоваа,  
П. Ю. Шильникова, К. С. Медведеваа

а Омский государственный технический университет 
Российская Федерация, Омск 
б Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН 
Российская Федерация, Новосибирск

Аннотация. Цель работы: содержательно охарактеризовать и эмпирически 
определить возможности общественной деятельности для снижения фрустрации 
базовых потребностей и различных форм социально опасного поведения человека. 
Методологическими основаниями исследования стали принципы культурно- 
исторического, системно- деятельностного, ресурсного и когнитивно- поведенческого 
подходов с методами и технологиями современной когнитивистики. Теоретические 
положения прорабатывали с применением когнитивного моделирования и теории 
графов. Функционирование когнитивных моделей проверяли посредством 
имитационного вычислительного эксперимента и математического метода 
симплициального анализа. Результаты эксперимента продемонстрировали однозначную 
прямую зависимость уровня фрустрации базовых потребностей человека, а также 
его самореализации со степенью включенности в общественную деятельность, что 
позволяет комплексно и полноценно актуализировать базовые потребности и снижать 
риски возникновения социально опасного поведения, в особенности аддикций, 
и, в частности, наркомании.

Ключевые слова: общественная деятельность, добровольчество (волонтерство), 
фрустрация базовых потребностей, социально опасное поведение, аддикция, 
наркомания.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы (социологические науки).

Цитирование: Мильчарек Т. П., Мильчарек Н. А., Маренко В. А., Цветкова О. А., Сосковец А. В., 
Беликова Е. В., Шильников П. Ю., Медведева К. С. Общественная деятельность как инструмент 
профилактики фрустрации базовых потребностей и социально опасного поведения человека. Журн. 
Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(11), 2127–2141. EDN: CSCJEX

Введение  
в проблему исследования

Базовые потребности человека уже 
давно являются объектом психологических 
и междисциплинарных исследований в са-

мых различных предметных аспектах. Так, 
например, характер базовых потребностей 
в связи со структурой жизненных стремлений 
рассматривается в работах Т. Д. Василенко. 
В статьях Е. Ю. Почтаревой базовые потреб-
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ности включаются в процессы самодетер-
минации профессиональной деятельности. 
А. В. Селин связывает базовые потребности 
и жизнестойкость личности, а Т. А. Дворец-
кая совершенно справедливо видит в них 
предиктор мотивации учебной деятельности, 
а также стиля педагогического взаимодей-
ствия. В то же время в трудах Т. В. Левковой 
отчетливо проводится идея связи базовых 
потребностей с дезадаптивными формами 
поведения. Это дает возможность утверждать 
необходимость изучения фрустрации базовых 
потребностей человека и связь этого психоло-
гического феномена с развитием и профилак-
тикой социально опасных форм поведения.

Фрустрация базовых потребностей под-
робно анализируется в работах О. В. Вол-
ковой, О. А. Цветковой, А. В. Рупека, 
А. Ю. Шадриной, К. М. Дубенюк, П. Р. Юсу-
пова, Т. А. Мардасовой, А. С. Кузьминой. 
Большое внимание базовым потребностям 
как фактору сохранения психологическо-
го здоровья, развития смысловой сферы, 
толерантности и мобильности личности 
уделяется в исследованиях Т. Ю. Артюхо-
вой, О. В. Беньковой, Т. П. Шелкуновой, 
Н. В. Басалаевой. Различные формы соци-
ально опасного поведения стали предметом 
психологических и междисциплинарных 
исследований В. Р. Шлычкова, Ю. А. Клей-
берга, М. М. Решетникова, Е. В. Руденского, 
Т. П. Авдуловой, Л. Б. Шнейдер, И. А. Его-
рова, Н. Г. Савиной, Г. И. Колесниковой, 
А. А. Рожкова, В. А. Юренковой, И. Л. Лу-
кашковой, А. В. Сосковца, В. А. Марен-
ко и др. Взаимосвязь базовых потребно-
стей и формирования психологических 
предикторов социально опасного пове-
дения раскрыта в работах А. Г. Карая-
ни, Ю. М. Караяни, С. Н. Ениколопова, 
М. Ш. Магомед- Эминова, Р. В. Кадырова, 
Т. П. Мильчарека, Н. А. Мильчарек, В. С. Ку-
барева, Ю. А. Атаджыковой, А. С. Эльзессер 
и др

На социальный характер базовых по-
требностей и их роль в становлении че-
ловека указывали еще Л. С. Выготский 
и А. Н. Леонтьев. Особое место базовые 
потребности занимают в теории психо-
логических систем В. Е. Клочко. В целом 

ряде работ В. Е. Клочко и Э. В. Галажин-
ского базовые потребности рассматрива-
ются в пространстве многомерного мира 
человека. Развернутую концепцию базо-
вых потребностей человека разработал 
В. П. Герасимов. По его мнению, к таковым 
относятся потребность в принятии и защи-
щенности, потребность в константности 
положительных отношений, потребность 
в положительных, социально одобряемых 
результатах деятельности, в положитель-
ных жизненных перспективах, потребность 
в высоком социометрическом статусе, по-
требность в самодостаточности и альтруи-
зме.

Постановка проблемы
Актуализация базовых потребностей, 

по мнению В. П. Герасимова, является 
фундаментом, центральным смыслообра-
зующим стержнем разворачивания мно-
гомерного мира человека. «Выпадание» 
какой-либо из них может приводить к об-
рушению всего «каркаса» личности, остав-
лять неизгладимый след в онтогенезе лич-
ностных структур. Неактуализированная 
базовая потребность требует компенсации. 
Этот механизм был детально описан А. Ад-
лером. Недостаточная удовлетворенность 
какой-либо из базовых потребностей при-
водит к формированию чувства неполно-
ценности, которое, в свою очередь, тре-
бует замещения через превосходство, что 
в случае невозможности конструктивной 
реализации через активную социальную 
коммуникацию приводит к личностной 
и социальной деструктивности. Уже поэ-
тому становится ясно, что недостаточная 
актуализация или фрустрация базовых по-
требностей может становиться психологи-
ческим предиктором социально опасных 
форм поведения.

В силу этих обстоятельств авторами 
статьи выдвигаются две гипотезы. Первая 
гипотеза о взаимосвязи фрустрации базо-
вых потребностей и социально опасных 
форм поведения. В качестве примера соци-
ально опасной формы поведения было рас-
смотрено аддиктивное поведение в части 
риска распространения наркомании.
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Вторая гипотеза о возможности про-
филактики социально опасных форм по-
ведения посредством включения человека 
в общественную деятельность, в частности 
в добровольчество.

Методология
Методологическими основания-

ми проведенного исследования являлись 
принципы культурно- исторического, 
системно- деятельностного, ресурсного 
и когнитивно- поведенческого подходов 
с методами и технологиями современной 
когнитивистики.

В основу разработки когнитивных мо-
делей общественной деятельности, базо-
вых потребностей и общественно опасного 
поведения положена теория психологиче-
ских систем В. Е. Клочко. Теоретические 
положения исследования прорабатывались 
с применением когнитивного моделирова-
ния и теории графов. Функционирование 
когнитивных моделей проверялось посред-
ством имитационного вычислительного 
эксперимента и математического метода 
симплициального анализа.

Концептологические  
основания исследования

В психологической практике нередко 
встречаются такие термины, как «зависи-
мость» и «аддикция». Эти термины всегда 
рассматриваются с негативной стороны, 
при этом воспринимаются как вредные 
и разрушительные привычки.

Проводя сравнение данных терминов, 
можно сказать, что зависимое поведение –  
это не всегда аддикция. «Аддиктивное 
поведение –  стремление к уходу от ре-
альности посредством изменения своего 
психического состояния» (Korolenko et 
al., 2007). Аддиктивное поведение –  один 
из типов девиантного (отклоняющегося) 
поведения с формированием стремления 
человека к уходу от реальности путём ис-
кусственного изменения своего психиче-
ского состояния, посредством применения 
некоторых веществ или постоянной фикса-
ции внимания на определенных видах де-
ятельности с целью развития и поддержа-

ния интенсивных эмоций» (Mendelevich, 
2006).

В настоящее время зафиксировано око-
ло 30, а то и более разновидностей аддик-
тивного поведения. Всех их перечислить 
не представляется возможным, поэтому 
перечислим самые распространенные виды 
аддиктивного поведения: химические, био-
химические и нехимические. Наиболее 
опасными являются химические аддикции, 
которые проявляются как алкоголизм, нар-
комания, табакокурение и т.д. После идут 
биохимические аддикции (неправильное 
питание). И нехимические аддикции (по-
веденческие), которые проявляются как 
компьютерная зависимость, интернет- 
зависимость, сексуальная зависимость 
и т.д.

Как отмечают ряд исследователей, 
в наши дни условия, способствующие рас-
пространению аддиктивного поведения 
среди подростков, значительно усилились. 
Факторы, такие как низкий адаптацион-
ный потенциал, неопределенность и страх 
перед реальностью, а также кризис духов-
ных и семейных ценностей, оказывают су-
щественное воздействие на нестабильную 
личность подростка. В результате этого 
процесса формируется аддиктивное пове-
дение, которое является одним из прояв-
лений девиантного поведения. Подростки 
стремятся изменить свое психоэмоциональ-
ное состояние и избежать реальности через 
употребление различных веществ, таких 
как алкоголь, табак и наркотики (Tapalova, 
Ponomarov, 2024).

Одним из самых страшных видов ад-
диктивного поведения является наркоти-
ческая зависимость. По своей сути нар-
комания –  это болезнь, которую человек 
выбирает себе самостоятельно и добро-
вольно, тем самым постепенно приближая 
себя к мучительной смерти. Данное явление 
довольно популяризировано среди совре-
менных молодых людей и уже приобрело 
масштаб эпидемии, с каждым годом коли-
чество наркоманов растет ужасающими 
темпами, что подтверждается официаль-
ными отчетами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. «Наркомания 
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(от греч. «narke» –  оцепенение и «mania» –  
страстное влечение) –  заболевание, возни-
кающее в результате употребления нарко-
тических средств, вызывающих в малых 
дозах эйфорию, в больших –  оглушение, 
наркотический сон. Характеризуется не-
преодолимым влечением к приему наркоти-
ков, тенденцией к повышению употребляе-
мых доз, формированием абстинентного 
синдрома, психической и физической зави-
симостью» (Ivanets, 2006).

Когнитивная модель  
«Риск распространения наркомании»

Обзор научных публикаций показал, 
что основными методами изучения заяв-
ленной проблемы являются статистические 
методы. Нами предлагается использовать 
когнитивный подход, в который включают-
ся процессы восприятия, мышления, объ-
яснения исследователей, и формируются 
новые субъективные образы исследуемой 
проблемы (Marenko et al., 2022). В нашей 
работе когнитивный подход реализуется 
как последовательность выполнения сле-
дующих задач. Фиксация целевого факто-
ра «риск распространения наркомании», 
выявление влияющих факторов, построе-
ние когнитивной модели и ее анализ с при-
менением информационных технологий 
(Sukhodolov et al., 2019). Факторы, влияю-
щие на риск распространения наркомании, 
обсуждаются во многих научных публи-
кациях. Например, в статьях Ельшанско-
го С. П. дан перечень показателей, по ко-
торым на основе самоотчета испытуемого 
можно предполагать наличие или отсут-
ствие у него наркотической зависимости 
(Yelshanskiy, Abramishvili, 2022). Им же рас-
сматривается термин «коммуникативная 
дефицитарность», которым обозначается 
неспособность человека с зависимостью 
распознавать ситуации обмана, противо-
стоять групповому давлению и другим 
негативным психологическим факторам. 
Абдуллин С. Н. и Битшева А. В. отметили 
важность таких факторов, как пропаган-
дистская «деятельность СМИ», высокая 
«латентность» наркопреступлений, обу-
словленная выгодой как для сбытчиков, так 

и для потребителей наркотиков (Abbdulin, 
Bitsheva, 2023). Гилядова И. А. рассмотре-
ла связь между деградацией личности, 
употребляющей наркотические средства, 
и ростом преступности с применением ста-
тистических средств (Lozhnikov, Marenko, 
2020) и т.д. Выявленные факторы являются 
управляющими и используются для постро-
ения когнитивной модели в виде взвешен-
ного ориентированного графа, вершинами 
которого являются выявленные факторы, 
а дугами –  взаимосвязи между ними в фор-
мате причинно- следственных отношений, 
которые формировались в ходе экспертных 
рассуждений (рис. 1). Например, «чем боль-
ше интенсивность взаимодействия граж-
дан, тем меньше латентность распростра-
нения наркотиков», по принципу народной 
мудрости: «шила в мешке не утаишь». «Чем 
больше контроль распространения нарко-
тиков, тем меньше риск распространения 
наркомании». В обоих случаях имеем об-
ратную взаимосвязь между факторами.

Обсуждение 1. Результаты первой серии  
вычислительного имитационного 
эксперимента

С когнитивной моделью проводится 
имитационный эксперимент, который по-
казывает поведение изучаемой системы 
в лабораторных условиях. Первый экспе-
римент проведен при условии внесения од-
ной условной единицы во все управляющие 
факторы. В этом случае значения целевого 
фактора составили 0,75 усл. ед. (рис. 2).

При условии имитации улучшения 
факторов 5 и 6 «коммуникативная дефи-
цитарность» и «уровень правосознания» 
индивида в 5 раз, целевой фактор «риск 
распространения наркомании» уменьшил-
ся до нуля (рис. 3). Объяснение феномена 
следующее. Факторы 5 и 6 входят в кон-
тур положительной обратной связи, кото-
рый усиливает (в нашем случае улучшает) 
целевой фактор «риск распространения 
наркомании». «Коммуникативная дефи-
цитарность» и «уровень правосознания» 
являются субъективными управляющими 
факторами когнитивной модели, то есть на-
ходящимися в пространстве сознания, воли 
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и целенаправленной активности человека. 
В данном случае компенсация недостатка 
общения путем выстраивания коммуника-
ции в социальной среде, где субъекты взаи-
модействия ориентированы на социальную 
норму, позволит существенно снизить риск 
формирования тенденции к употреблению 
наркотиков.

При имитации улучшения фактора 3 
«интенсивность взаимодействия граждан» 
в 5 раз, значения целевого фактора близки 
к нулю. Объяснение следующее. Фактор 3 
входит в контур положительной обратной 
связи и улучшает целевой фактор, но при 
этом он входит и в контур отрицательной 
обратной связи, который ухудшает целевой 

Рис. 1. Когнитивная модель «Риск распространения наркомании»
Fig. 1. The cognitive model of “The risk of spreading drug addiction”

Рис. 2. Результаты 1-го имитационного эксперимента
Fig. 2. Results of the 1st simulation experiment
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фактор, поэтому значения целевого факто-
ра немного подросли и составили 0,2 усл.
ед. (рис. 4). «Интенсивность взаимодей-
ствия граждан» также является субъектив-
ным управляющим фактором когнитивной 
модели, его амбивалентность объясняется 

опять же вариативностью той социаль-
ной среды, где субъект устанавливает свя-
зи. Если усиление взаимодействия путем 
включения субъекта в различные коммуни-
кативные ситуации осуществляется в сре-
де с социально- нормативным поведением, 

Рис. 3. Результаты 2-го имитационного эксперимента
Fig. 3. Results of the 2nd simulation experiment

Рис. 4. Результаты 3-го имитационного эксперимента
Fig. 4. Results of the 3rd simulation experiment
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то риск формирования тенденции к упо-
треблению наркотических веществ суще-
ственно снижается. Однако в том случае, 
если этот процесс протекает в социальной 
среде с девиантным поведением, риск рас-
пространения наркотиков заметно увели-
чивается.

Результаты проведенного исследова-
ния, в частности вычислительного экспе-
римента, показывают роль и значение субъ-
ективных факторов в процессе совместной 
деятельности социальных факторов, на-
правленной на снижение рисков распро-
странения наркотиков. Таким образом, 
усиление таких факторов, как осознанность 
и коммуникативность вместе с развитием 
просоциальной направленности личности 
позволит достичь выраженного улучше-
ния ситуации с формированием установки 
на отказ от наркотиков и снизить риски их 
распространения.

Положительного результата в процессе 
профилактики асоциальных явлений и фор-
мирования позитивных жизненных прио-
ритетов можно достичь только в результате 
общей заинтересованности и совместной 
координации усилий, а общее снижение 
уровня наркомании в стране, несомненно, 
будет способствовать повышению качества 
жизни граждан.

Когнитивная модель  
«Фрустрация базовых потребностей»

Фрустрация базовых потребностей –  
это состояние или процесс, при котором 
субъект испытывает невозможность удов-
летворения своих потребностей, являю-
щихся ключевыми в развитии человека 
и оказывающих существенное воздействие 
на процесс формирования его личности 
(Abbdulin, Bitsheva, 2023). Более полное 
определение принадлежит Н. Д. Левито-
ву. Он определяет фрустрацию как «пси-
хическое состояние, выражающееся в ха-
рактерных особенностях переживаний 
и поведения, вызываемых объективно 
непреодолимыми (или субъективно так 
воспринимаемыми) трудностями, возника-
ющими на пути к достижению цели или ре-
шению задачи» (Korolenko et al., 2007).

Длительное фрустрирующее воздей-
ствие оказывает дезорганизующее влия-
ние на личность человека, формируя в том 
числе деструктивные паттерны поведения, 
искажая ценностно- смысловые основания 
жизнедеятельности, препятствуя социали-
зации и снижая качество жизни (Tapalova, 
Ponomarov, 2024).

Общественная деятельность может 
рассматриваться как фактор снижения не-
гативных тенденций в развитии лично-
сти и формирования ее психологическо-
го здоровья и благополучия. Ключевыми 
здесь являются такие основополагающие 
характеристики общественной деятельно-
сти, как ее просоциальная направленность 
(стремление человека совершать социально 
полезные и общественно важные деяния, 
удовлетворяющие интересы и потребности 
других, выраженное в альтруизме, сотруд-
ничестве, и умение делиться и оказывать 
помощь окружающим (Marenko et al., 2022; 
Sukhodolov et al., 2019)) и высокая субъект-
ность (по мнению С. Л. Рубинштейна, это 
самостоятельная активность и самореали-
зация, осознанная саморегуляция, характе-
ризующая степень взаимодействия субъек-
та с окружающим его миром (Yelshanskiy, 
Abramishvili, 2022)).

Посредством общественно полез-
ной деятельности происходит реализация 
и развитие собственных потенциалов лич-
ности, самореализация и дальнейшее са-
моосуществление, укрепление социальных 
связей, развитие стрессоустойчивости, це-
леустремленности, гражданской активно-
сти, навыков лидерства и коммуникации, 
формирование чувства собственной значи-
мости, принадлежности обществу в целом 
и идентичности (Mendelevich, 2006).

Общественная деятельность, снижая 
фрустрацию базовых потребностей, спо-
собствует изменению взглядов и убежде-
ний по отношению к родительским фигу-
рам, и в первую очередь к матери, при ранее 
присутствующем негативно оцениваемом 
влиянии их воспитательного воздействия 
в процессе взросления ребенка и форми-
рования его личности. В первую очередь 
такое взаимодействие с матерью включает 
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в себя невозможность удовлетворения по-
требности в поддержке, одобрении и эмо-
циональной привязанности, свободе выбора 
и чувстве компетентности, за счет ее выра-
женной враждебности, непоследовательно-
сти ее поведения и директивных проявле-
ний во взаимодействии.

Общественная деятельность также фор-
мирует в человеке умения справляться с по-
следствиями произошедшей на более ран-
них периодах онтогенетического развития 
фрустрации с помощью выработки путей 
конструктивного решения фрустрирующих 
событий. В частности, за счет поиска раци-
онального и логичного объяснения различ-
ных аспектов сложившейся ситуации для 
сохранения душевного равновесия и избега-
ния беспокойств, так как в процессе актив-
ной реализации общественной деятельности 
формируются более зрелые механизмы пси-
хологической защиты: рационализация, ин-
теллектуализация (Ivanets, 2006).

Общественная деятельность, таким об-
разом, становится инструментом поддержа-
ния личностного благополучия человека, 
предоставляя возможности для повышения 
социализации личности и способствуя сни-
жению влияния фрустрации базовых по-
требностей, произошедшей в более ранние 
периоды.

В силу этого для эффективной профи-
лактики социально опасных форм поведе-
ния, в частности аддикций и риска распро-
странения наркомании, важно использовать 
социальные методы, в частности, вовлекать 
молодежь в общественную добровольче-
скую деятельность. Добровольчество пред-
ставляет собой уникальный способ воз-
действия на молодежь и формирование их 
ценностных ориентаций.

Исследования показывают, что участие 
в добровольческих программах способству-
ет снижению риска употребления наркоти-
ков среди молодежи. Добровольцы, работа-
ющие в области профилактики наркомании, 
могут оказывать значительное влияние 
на сверстников и сообщество в целом. Их 
активность способствует распространению 
знаний о вреде наркотиков, формированию 
здорового образа жизни и поддержанию 

психологического благополучия среди мо-
лодежи. Добровольческая деятельность 
стимулирует развитие социальных навы-
ков, ответственности и эмоциональной ста-
бильности у участников, что способствует 
общественной активности и вовлеченности 
в решение важных проблем.

Добровольцы, участвующие в проек-
тах по профилактике употребления пси-
хоактивных веществ, не только предостав-
ляют информацию о вреде наркотиков, 
но и служат примером здорового образа 
жизни и позитивного поведения. Их уча-
стие способствует созданию благоприят-
ной среды для обмена опытом, поддержки 
и взаимного влияния на позитивные жиз-
ненные практики. Добровольчество стано-
вится мощным инструментом социальной 
адаптации и профилактики негативных яв-
лений в обществе.

Вовлечение в добровольчество с це-
лью профилактики употребления психо-
активных веществ является эффективным 
и перспективным подходом в работе с мо-
лодежью. Позитивное влияние доброволь-
цев на формирование здоровых привычек, 
ценностей и социальной ответственности 
подтверждает важность и необходимость 
развития добровольческого движения в об-
ласти профилактики употребления нарко-
тиков. Дальнейшее исследование и под-
держка добровольческих инициатив в этой 
сфере могут способствовать созданию здо-
рового и безопасного общества, свободного 
от вредных привычек и зависимостей.

Таким образом, вовлечение в добро-
вольчество с целью профилактики употре-
бления психоактивных веществ не только 
способствует снижению риска наркомании 
среди молодежи, но и формирует позитив-
ные ценности, развивает социальные на-
выки и способствует общественной актив-
ности и взаимопомощи. Добровольчество 
становится мощным инструментом в борь-
бе с наркоманией и создании здорового об-
щества.

С применением рассмотренных выше 
факторов сформирована когнитивная мо-
дель «Фрустрация базовых потребностей» 
(рис. 5).
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Обсуждение 2. Результаты второй серии 
вычислительного имитационного 
эксперимента

На рис. 5 представлена модель в виде 
знакового орграфа. Целевой фактор моде-
ли обозначен цифрой «1». Остальные фак-
торы –  управляющие. Стрелки на рисунке 
обозначают взаимосвязи между фактора-
ми. Цифры «1» и «-1» –  прямое и обратное 
направления связей. Взаимосвязи между 
факторами формируются в ходе эксперт-
ных рассуждений по схеме «если А, то В», 
где А –  причина, В –  следствие. Например, 
«если больше несоответствия желаний име-
ющимся возможностям, то меньше вклю-
ченность в общественную деятельность»; 
«если больше несоответствия желаний 
имеющимся возможностям, то самореали-
зация личности меньше». В обоих случаях 
взаимосвязи между факторами обратные. 
С когнитивной моделью проведен имита-
ционный эксперимент, который показал 
следующие результаты. При условии вне-
сения импульса по одной условной единице 
во все управляющие факторы, значения це-
левого фактора устанавливаются на уров-
не (–0,55) усл.ед. (рис. 6). Если в фактор 5 
«общественная деятельность» вносился 

импульс 5 усл.ед., что соответствует ими-
тации увеличения фактора в 5 раз, то значе-
ния целевого фактора снижаются и состав-
ляют (–6,0) усл.ед. (рис. 7).

Таким образом, подтвердилась общая 
функциональность построенной когнитив-
ной модели психологических процессов.

Следовательно, при усилении включен-
ности субъекта в общественную деятель-
ность фрустрация базовых потребностей 
резко снижается при этом адекватно прило-
женному импульсу.

Таким же образом, как и в предыдущем 
процессе, происходит усиление самореали-
зации человека.

Однако обратную ситуацию мы наблю-
даем при усилении фактора «личностное 
благополучие». Снижение фрустрации ба-
зовых потребностей происходит незначи-
тельно.

Также при увеличении фактора 8 «во-
лонтерство» в 5 раз значения целевого фак-
тора практически не изменились по сравне-
нию с результатом первого имитационного 
эксперимента (рис. 10).

В то же время при увеличении аддик-
ции фрустрация базовых потребностей так-
же существенно усиливается.

Рис. 5. Когнитивная модель «Фрустрация базовых потребностей»
Fig. 5. The cognitive model of “Frustration of basic needs”
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Рис. 6. Целевой фактор равен –0,55 усл.ед. Условие: по 1 усл.ед. во все управляющие факторы
Fig. 6. The target factor is equal to –0.55 cont.units. Condition: 1 cont.units in all control factors

Рис. 7. Целевой фактор равен –6,0 усл.ед. Условие: увелич. в 5 раз управляющий фактор 9 (общ.деят).  
Целевой фактор снижается (–6.0) по сравнению с первым имитационным экспериментом

Fig. 7. The target factor is equal to –6.0 conl.units. Condition: the control factor 9 is increased  
by 5 times (total. act). The target factor decreases (–6.0) compared to the first imitation. expert
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Рис. 8. Целевой фактор равен –4,5 Условие: увелич. в 5 раз управляющий фактор 2 (самореализация).  
Целевой фактор снижается (–4.5) по сравнению с первым имитационным экспериментом

Fig. 8. The target factor is –4.5 Condition: the control factor 2 (self- realization)  
is increased by 5 times. The target factor decreases (–4.5) compared to the first imitation.expert.

Рис. 9. Целевой фактор равен –0,5 Условие: увелич. в 5 раз управляющий фактор 3 (лич.благополучие).  
Целевой фактор немного увелич. (–0.5) по сравнению с первым имитационным экспериментом

Fig. 9. The target factor is –0.5 Condition: the control factor 3 (personal well- being) is increased 5 times.  
The target factor is slightly increased (–0.5) compared to the first imitation.expert.
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Рис. 11. Целевой фактор равен 3,0 усл.ед. Условие: увелич. в 5 раз управляющий  
фактор 6 (аддикция). Целевой фактор увеличивается (3.0) по сравнению  

с первым имитационным экспериментом

Fig. 11. The target factor is 3.0 units. Condition: the control factor 6 (addiction) i 
s increased by 5 times. The target factor (3.0) compared to the first imitation.the expert.

Рис. 10. Целевой фактор равен –0,55 усл.ед. Условие: увелич. в 5 раз  
управляющий фактор 8 (волонтерство). Целевой фактор практически не изменился,  

приблизительно та же цифра (–0.55) по сравнению с первым имитационным экспериментом

Fig. 10. The target factor is equal to –0.55 units. Condition: the control factor 8  
(volunteering) has been increased 5 times. The target factor has practically not changed,  

approximately the same figure (–0.55) compared to the first imitation.the expert.
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Результат третьего имитационного 
эксперимента указывает на неоднознач-
ность фактора «волонтерство». Так, в ста-
тье Clemens K. J. и Holmes N. M. приведен 
факт, что в одном из бразильских проектов 
по борьбе с наркоманией работали семьде-
сят волонтеров и большинство из них сами 
стали наркоманами (Clemens, Holmes, 2018).

Заключение
В результате проведенного исследова-

ния подтвердилась первая гипотеза о взаи-
мосвязи фрустрации базовых потребностей 
и социально опасных форм поведения. В ка-
честве примера социально опасной формы 
поведения было рассмотрено аддиктивное 
поведение в части риска распространения 
наркомании. Результаты применения мето-
дов когнитивного моделирования, а также 
имитационного вычислительного экспери-
мента позволяют утверждать, что риск фор-
мирования социально опасного поведения, 
в частности различных форм аддикций 
и распространения наркомании, находится 
в прямой зависимости от фрустрации ба-
зовых потребностей человека. Чем сильнее 
выражена фрустрация, тем выше риск фор-
мирования аддикций, и наоборот, усиление 
зависимостей различного рода приводит 
к усугублению фрустрации базовых по-
требностей.

В то же время вторая гипотеза о воз-
можности профилактики социально 
опасных форм поведения посредством 
включения человека в общественную дея-
тельность, в частности в добровольчество, 
подтвердилась лишь частично.

Результаты эксперимента продемон-
стрировали однозначную зависимость 
уровня фрустрации базовых потребно-
стей человека, а также его самореализации 
со степенью его включенности в обще-
ственную деятельность. То есть широкое 
участие людей в общественной деятель-
ности позволяет комплексно и полноцен-
но актуализировать базовые потребности 
и снижать тем самым риски возникнове-
ния социально опасного поведения, в осо-
бенности аддикций, и, в частности, нарко-
мании.

Вовлечение человека в волонтерскую 
деятельность не является фактором сни-
жения фрустрации базовых потребностей, 
как и личностное благополучие. Последний 
факт объясняется тем, что личностное бла-
гополучие является комплексной характе-
ристикой актуального состояния человека 
и имеет лишь опосредствованную связь 
с остальными управляющими факторами 
построенной модели.

В отношении волонтерства выявлен-
ный процесс объясняется тем, что, по срав-
нению с другими видами общественной 
деятельности, добровольчество не имеет 
достаточного уровня системной организо-
ванности и носит в значительной степени 
ситуативный и спонтанный характер с вы-
соким уровнем неопределенности содержа-
ния и направленности, а также социально 
сформированных личностных профилей 
участников. При этом в плане определения 
научной значимости необходимо подчер-
кнуть корреляцию результатов нашего ис-
следования с выводами зарубежных коллег.
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Особенности саморегуляции подростков  
с разными базисными убеждениями
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Аннотация. В условиях динамических преобразований конструкт базисных 
убеждений может стать основой для анализа стратегий саморегуляции поведения 
личности, соприкасающейся с разнообразными вызовами социальной реальности. 
Цель исследования состоит в выявлении связи саморегуляции подростков с их 
базисными убеждениями. Выявлено три типа подростков: «неудачливые», 
«недооцененные» и «самоуверенные». Установлено, что подростки с высоким 
общим уровнем саморегуляции убеждены в самоценности, в том, что происходящими 
событиями можно управлять; подростки, способные планировать и моделировать 
стратегии поведения, верят в положительный результат деятельности и полагаются 
на законы справедливости мира; подростки, обладающие гибкостью, считают, что 
контролирование жизненных событий позволит выбрать наиболее эффективную 
поведенческую стратегию. Полученные результаты могут использоваться в работе 
практических психологов, занимающихся коррекцией и профилактикой саморегуляции 
поведения подростков.

Ключевые слова: базисные убеждения, когнитивные структуры, стратегии 
саморегуляции, подростковый возраст, психическое развитие.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы (социологические науки).

Цитирование: Ахмадеева Е. В. Особенности саморегуляции подростков с разными базисными 
убеждениями. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(11), 2142–2153. EDN: 
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Введение
Не вызывает сомнения, что глобальные 

изменения и масштабные преобразования 
в различных контекстуальных сферах жиз-
недеятельности отражаются на базисных 
убеждениях человека, определяющих его мо-
тивы, ценности, установки, принципы и ми-
ровоззрение в целом. В структуре личности 
такие убеждения занимают огромный пласт 
человеческой психики, поскольку они влияют 
на то, как воспринимают различные жизнен-
ные ситуации люди, как реагируют на них, 
а также позволяют понять мотивацию их 
поступков. Особую актуальность данная про-

блема приобретает для подростков, поскольку 
именно в подростковый период осуществля-
ется переход к более зрелой степени развития, 
возникают сложности во взаимодействии 
с собой, с миром и другими, формируются 
критические убеждения относительно благо-
склонности, враждебности, справедливости, 
несправедливости окружающего мира, своего 
места в нем, оценки себя и собственных ре-
сурсов. Психологи отмечают, что негативные 
внешние воздействия, такие как запугива-
ние, насилие и травля, могут разрушить по-
зитивные базовые взгляды, вызвать стресс 
и нарушить психологическую безопасность 
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и субъективное благополучие (Kibalchenko, 
Eksakusto, 2023).

Согласно общепринятому мнению лич-
ностные устойчивые представления о себе, 
других людях и окружающем мире, которые 
в психологии чаще называют базисными убе-
ждениями, играют значимую роль в том, как 
человек воспринимает различные события 
в своей жизни, определяют его отношение 
к ним и способствуют выбору той или иной 
стратегии поведения. Согласно М. А. Падун, 
А. В. Котельниковой, базисные убеждения 
подразделяются на поверхностные взгляды 
(мысли, осознаваемые субъектом, которыми 
он может поделиться с другими) и централь-
ные взгляды (мысли, которые неосознаваемы 
субъектом, и обнаружить их невозможно без 
вмешательства когнитивной терапии либо 
специальных тестов) (Padun, Kotelnikova, 
2012).

По мысли Е. О. Секацкой, адаптивные 
базисные убеждения обеспечивают безо-
пасность и защищенность, а дезадаптив-
ные –  приводят к повышению тревожности, 
фрустрации и невротизации (Sekackaya, 
2020). Следует подчеркнуть, что базисные 
убеждения способствуют систематизации 
и структурированию жизни человека, при-
дают ей смысл и чувство опоры, а также 
помогают подобрать адекватные стратегии 
поведения в ситуациях взаимодействия.

Концептологические  
основания исследования

В современной мировой психо-
логической науке проблема базисных 
убеждений личности рассматривает-
ся в ракурсе когнитивных, смысловых, 
социально- психологических и клиниче-
ских теорий. К примеру, в теории А. Бека 
сказано, что мышление человека основы-
вается на базисных убеждениях, встроен-
ных в когнитивные схемы (Bek, 2006: 90). 
По мнению ученого, базисные конструкты 
могут способствовать или препятство-
вать ассимиляции подростка в окружаю-
щую среду, помогая либо мешая справ-
ляться с возникающими трудностями 
(Holmogorovа, 2021). В концепции Д. Ру-
мельхарта и Д. Нормана представлены ког-

нитивные схемы, в которых формирование 
базисных убеждений личности проходит 
определенные этапы, где каждый этап за-
вершается приобретением опыта, доста-
точного для создания новой когнитивной 
схемы, более совершенной и приближаю-
щей личность к собственной идентичности 
и целостности (Solso, 2006). Ф. Бартлетт 
считал, что системообразующей состав-
ляющей в концепции когнитивной схемы 
является память, которая, по его мнению, 
обладает особыми свой ствами и определя-
ется им как «бессознательная ментальная 
структура». Память в ракурсе становления 
базисных убеждений, по мысли исследова-
теля, играет важнейшую роль в понимании 
и принятии окружающего мира на основе 
запечатленных запоминаний из детства. 
Травмы развития, полученные в детстве, 
по мнению исследователя, оказывают нега-
тивное влияние на формирование базисных 
убеждений подростка, так как его память 
(бессознательная ментальная структура) 
могла запечатлеть некие образы, воспоми-
нания, способствующие формированию 
неуверенности в себе, слабо выраженной 
идентичности, тревожности, склонности 
к фрустрации и др. (Bartlett, 2002). Осно-
вываясь на теоретических знаниях и кон-
цепциях базисных убеждений, Р. Янов- 
Бульман впервые разработала и обосновала 
диагностическую методику, основу кото-
рой составляют три компонента: «справед-
ливость», «контролируемость» и «зако-
номерность». Исследователь опиралась 
на имплицитные взгляды человека на до-
брожелательность и справедливость окру-
жающего мира, а также ценность и значи-
мость образа Я. Психолог исходила из того, 
что критерием определения устойчивости 
и позитивной направленности базисных 
убеждений должно быть чувство психоло-
гической безопасности (Bogomaz, Rubanova, 
Shuhlova, 2014). Отечественные психологи 
М. А. Падун и Н. В. Тарабрина дополнили 
концепцию Р. Янов- Бульман новыми крите-
риями, с помощью которых можно выявить 
базисные убеждения личности. Сензитив-
ность детского возраста, в котором закла-
дываются начала представлений о мире, 
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коррекция базисных убеждений на этапе 
подросткового возраста, стабильность и не-
изменность базисных убеждений, кото-
рые в юношеском возрасте преобразуются 
в установки и мировоззренческую позицию 
(этот критерий тяжело поддается коррек-
тировке и остается достаточно устойчи-
вым во взрослой жизни) (Padun, Tarabrina, 
2003). Если в психологическом плане этапы 
раннего развития ребенка были не вполне 
благополучными, то базисные убеждения 
с большей степенью достоверности могут 
сформироваться как иррациональные, ото-
рванные от реальности, на что обратил вни-
мание А. Эллис (Ellis, Draiden, 2002).

Согласно мнению отечественных пси-
хологов, основу убеждений составляют 
осознанные потребности, которые побуж-
дают человека действовать определен-
ным образом, формируют его мотивацию 
к достижению цели. На основе собствен-
ных базисных убеждений формируются 
мотивы, побуждающие поступать в соот-
ветствии со своими взглядами, принци-
пами, установками, и относятся к сфере 
направленности личности по отношению 
к себе, по отношению к миру, по отноше-
нию к прошлому/будущему (Lifshic, 2019). 
Весьма интересное мнение представили 
исследователи (О. В. Маслова, Т. В. Углова, 
Р. М. Шамионов), которые рассматривают 
базисные убеждения как ресурс, на основе 
которого личность может прийти к психо-
логическому благополучию и осознать себя 
как состоявшуюся и продуктивную. Этот 
ресурс, без сомнения, способствует пози-
тивной перестройке ценностей и убежде-
ний личности, в особенности, когда она 
проживает этап кризиса (Andreeva, 2004; 
Gricenko, Reznik, Konstantinov, Marinova, 
Homenko, Izrailovic, 2020).

С учетом того что окружающая дей-
ствительность динамична, порой не пред-
сказуема, требует компетентных решений 
и адекватного поведения, личность в этих 
условиях должна быть способна к само-
регуляционному поведению для успеш-
ного функционирования в самых разных 
сферах жизнедеятельности (Л. Г. Дикая, 
О. А. Конопкин, В. И. Моросанова, 

А. К. Осницкий, А. О. Прохоров, М. Г. Юсу-
пов; Р. Баумейстер, Ю. Куль, К. С. Карвер, 
Г. Олпорт, К. Роджерс, М. Ф. Шайер). Ос-
новы формирования этого процесса за-
кладываются в подростковом возрасте. 
Исследователи О. А. Конопкин, В. И. Мо-
росанова и другие выделяют важнейшие 
регуляторные функции, которые в разной 
степени проявляются в жизнедеятельно-
сти личности. Иными словами, саморегу-
ляция представляет собой «интегратив-
ный когнитивно- личностный конструкт 
или систему когнитивных процессов пе-
реработки информации и инструменталь-
ных личностно- регуляторных свой ств» 
(Morosanova, Bondarenko, Fomina, 2019). 
По мысли В. И. Моросановой, осознан-
ная саморегуляция представляет собой 
высший управляющий уровень психиче-
ской деятельности, в ней задействованы 
механизмы рефлексии, связывающие са-
морегуляцию с поставленными лично-
стью целями, которые, в свою очередь, 
основываются на базисных убеждениях 
(Morosanova, 2022).

В зарубежных психологических источ-
никах саморегуляция связывается с само-
контролем и интерпретируется как спо-
собность управлять своими реакциями 
для достижения конкретной цели. Особое 
значение она приобретает в подростковом 
возрасте, поскольку на фоне нестабиль-
ных эмоциональных, когнитивных и фи-
зических изменений умение регулировать 
поспешные, импульсивные действия спо-
собствует сохранению ментального здоро-
вья (Newman, Newman, 2020). Кроме того, 
зарубежные психологи отмечают, что осоз-
нанность саморегуляции зависит от того, 
насколько субъект совершенствует свои 
способности в выборе приема или стиля са-
морегуляции в процессе достижения жиз-
ненных целей (R. Baumeister, T. Heatherton, 
М. Muraven, B. Schmeichel, D. Tice, K. Vohs) 
(Carver, Scheier, 2001).

Постановка проблемы
Очевидно, что процесс регуляции и са-

морегуляции поведения зависит от соб-
ственных (базисных) убеждений, в частно-
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сти, от того, как человек относится к себе, 
к окружающим, к миру, каким его воспри-
нимают и оценивают другие.

Можем предположить, что подрост-
ковый возраст является этапом апробации 
разных способов саморегуляции (с уче-
том кризиса возрастного этапа), не всегда 
успешных. Однако определенный опыт, 
приобретенный в подростковом возрасте 
в выстраивании взаимодействий с окружа-
ющими людьми и миром в целом, на следу-
ющем юношеском этапе может содейство-
вать развитию способов саморегуляции, 
минимизирующих «потери» в контактах, 
способствовать направленности на пони-
мание не только себя, но и других, опре-
делению собственной системы ценностей, 
что, безусловно, повлияет на сформиро-
ванность позитивных базисных убеждений 
личности, которые будут определяющими 
и во взрослой жизни.

Целью данного исследования является 
определение связи стилей саморегуляции 
подростков с их базисными убеждениями.

Методология
В исследовании были задействованы 60 

подростков в возрасте 13–14 лет (21 юноша 
и 39 девушек) МАОУ Школа № 108 г. Уфа.

Для сбора эмпирических данных были 
использованы следующие диагностические 
методики: «Стиль саморегуляции поведе-
ния» В. И. Моросановой; «Шкала базисных 
убеждений» Ронни Янов- Бульман в адапта-
ции М. А. Падун и А. В. Котельниковой.

Статистическая обработка данных ре-
ализовывалась в программе STATISTICA 
12.0 для платформы Windows: описатель-
ная статистика, корреляционный анализ r- 
Спирмена, кластерный анализ К-средних, 
критерии Н-Краскела- Уоллиса.

Результаты
Результаты диагностики саморегу-

ляции выявили, что по шкале «Общий 
уровень саморегуляции» всего 3 % от об-
щего количества респондентов показали 
высокий уровень, 67 % –  средний уровень, 
30 % –  низкий уровень. По шкале «Пла-
нирование» высокий уровень этого пока-

зателя проявляется у 25 % опрошенных, 
средний уровень у 63 % и низкий уро-
вень у 12 %. По шкале «Программирова-
ние» 7 % подростков обладают высоким 
уровнем, 58 % –  средним, 35 % –  низким. 
По шкале «Моделирование» высокий уро-
вень у 9 % испытуемых, средний уровень 
у 58 % и низкий уровень у 33 %. По шка-
ле «Гибкость» высоким уровнем обладают 
12 % подростков, средним 68 %, низким 
20 %. По шкале «Самостоятельность» 7 % 
человек имеют высокий уровень, 58 % –  
средний, 35 % –  низкий. По шкале «Оце-
нивание результатов» высокий уровень 
наблюдается у 8 % подростков, средний 
у 62 %, низкий у 30 %.

Из полученных данных о базисных 
убеждениях констатируем, что по шка-
ле «Доброжелательность окружающего 
мира» высокий уровень отмечается у 26 % 
подростков, средний у 70 %, низкий у 4 % 
испытуемых. Данная шкала представляет 
собой убеждения подростка относительно 
безопасной возможности доверять окру-
жающему миру. По шкале «Справедли-
вость» высокий уровень отмечается у 18 % 
подростков, средний у 75 %, низкий у 7 %. 
Эта шкала характеризуется убежденно-
стью в том, что мир устроен справедливо 
и рационально, в котором позитивные и не-
гативные события распределяются меж-
ду людьми по принципу объективности. 
По шкале «Образ Я» выявлены следующие 
результаты. Высокий уровень отмечается 
у 59 % подростков, средний у 31 %, низкий 
у 10 % испытуемых. Данная шкала выража-
ется в позитивных представлениях челове-
ка о себе. По шкале «Удача» у большинства 
подростков (57 %) обнаружены высокие по-
казатели, у 43 % –  средние, низкие значе-
ния отсутствуют. Данная шкала отражает 
представление о себе как о везучем и удач-
ливом человеке, и в целом веру в благопри-
ятное стечение обстоятельств. По шкале 
«Убеждения о контроле» у большинства 
подростков (69 %) выявлены средние значе-
ния, у 23 % высокие и у 8 % низкие. Данная 
шкала представляет убеждения человека 
в том, что он может контролировать проис-
ходящие с ним события.
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Далее в программе Statistica 12.0 был 
проведен анализ взаимосвязей между уров-
нями саморегуляции и психологической 
безопасности подростков. Корреляционный 
анализ Спирмена подтвердил, что между 
базисными убеждениями и компонентами 
саморегуляции существуют значимые вза-
имосвязи. Так, показатель общего уровня 
саморегуляции имеет прямую среднюю 
связь с убеждениями о контроле (r = 0,51; p 
≤0,05) и позитивным образом «Я» (r = 0,40; 
p ≤0,05); шкала планирования находится 
в прямой умеренной взаимосвязи с удачей 
(r = 0,34; p ≤0,05); шкала моделирования 
имеет средние прямые взаимосвязи со спра-
ведливостью мира (r = 0,41; p ≤0,05), удачей 
(r = 0,52; p ≤0,01) и позитивным образом «Я» 
(r = 0,54; p ≤0,05); шкала программирования 
находится в прямой умеренной взаимосвязи 
с убеждением о контроле (r = 0,37; p ≤0,05); 
шкала гибкости состоит в прямой средней 
взаимосвязи с убеждением о контроле (r = 
0,59; p ≤0,01); шкала оценивания результа-
тов имеет прямую среднюю взаимосвязь 
с доброжелательностью окружающего мира 
(r = 0,42; p ≤0,05).

Затем был проведен кластерный ана-
лиз методом К-средних по всем перемен-
ным. При подборе количества кластеров 
наибольшее количество индексов качества 

кластеризации указали на преимущество 
трехкластерной модели. В результате кла-
стерного анализа вся выборка была разде-
лена на 3 кластера. По итогам кластериза-
ции осуществлен сравнительный анализ 
с помощью Н-критерия Краскела- Уоллиса. 
Результаты кластерного анализа представ-
лены в табл. 1.

Полученные данные анализировали 
на основе нормативных значений шкал 
представленных методик (Morosanova, 
Konoz, 2000; Padun, Kotelnikova, 2008). 
В первой модели (кластере) наблюдается 
низкая степень выраженности доброжела-
тельности окружающего мира (25,00), по-
зитивного образа «Я» (19,00), удачи (22,00) 
и моделирования (3,00); средняя степень 
выраженности справедливости (22,00), про-
граммирования (5,00), оценивания резуль-
татов (4,00) и гибкости (6,00). Во второй 
модели обнаружена низкая степень выра-
женности справедливости (17,00), средняя 
степень выраженности доброжелательно-
сти окружающего мира (31,00), позитивно-
го образа «Я» (24,50), удачи (28,00), а также 
моделирования (5,50), программирования 
(6,50), оценивания результатов (6,00) и гиб-
кости (6,00). В третьей модели ярко выра-
жены доброжелательность окружающего 
мира (35,50) и удача (33,00), средняя степень 

Таблица 1. Результаты кластерного анализа (n=60)
Table 1. Cluster analysis results (n=60)

Переменная Медиана
1 (n=13)

Медиана
2 (n=26)

Медиана
3 (n=21) H p Различия

Планирование 6,00 5,00 5,00 2,16 0,34 Отсутствуют
Моделирование 3,00 5,50 5,00 23,91 0,00 Присутствуют
Программирование 5,00 6,50 4,00 11,48 0,00 Присутствуют
Оценивание результатов 4,00 6,00 4,00 24,22 0,00 Присутствуют
Гибкость 6,00 6,00 5,00 7,95 0,01 Присутствуют
Самостоятельность 6,00 4,50 6,00 4,10 0,13 Отсутствуют
Доброжелательность 
окружающего мира 25,00 31,00 35,50 27,27 0,00 Присутствуют

Справедливость 22,00 17,00 24,00 18,46 0,00 Присутствуют
Позитивный образ «Я» 19,00 24,50 25,50 23,77 0,00 Присутствуют
Удача 22,00 28,00 33,00 33,43 0,00 Присутствуют
Убеждения о контроле 24,00 25,50 23,50 4,44 0,10 Отсутствуют
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выраженности справедливости (24,00), по-
зитивного образа «Я» (25,50) в сочетании 
с моделированием (5,00), оцениванием ре-
зультатов (4,00), гибкостью (5,00) и низкой 
степенью выраженности программирова-
ния (4,00).

Обсуждение
На основе полученных данных выяв-

лены подростки с высокой выраженностью 
общего уровня саморегуляции, которые 
способны гибко реагировать на меняющие-
ся условия окружающего мира, осознанно 
выдвигать и достигать поставленных целей. 
Подростки, у которых обнаружен средний 
уровень осознанной регуляции, испытыва-
ют незначительные трудности в планирова-
нии, моделировании и программировании 
своей деятельности, а также не всегда адек-
ватно оценивают результаты своего труда. 
Подростки с низкими значениями общего 
уровня саморегуляции в большинстве слу-
чаев действуют ситуативно, не способны 
заранее продумывать стратегию поведения, 
часто руководствуются чужим мнением. 
Высокие результаты по шкале «Планиро-
вание» указывают на сформированность 
потребности в осознанной организации 
собственной деятельности, тщательного 
планирования и детализации, проявление 
реалистичности и самостоятельности в по-
становке целей. Низкие результаты по этой 
шкале указывают на слабо выраженную по-
требность в тщательном обдумывании сво-
их планов, непостоянство целей и редкое 
их достижение. Такие испытуемые предпо-
читают не задумываться о своем будущем, 
цели выдвигают ситуативно и, как правило, 
опираются на чужое мнение. Им не свой-
ственно заранее планировать собствен-
ные действия, разрабатывать их сценарий 
и продумывать детали. Высокими пока-
зателями по шкале «Программирование» 
обладают респонденты, которые способны 
продумывать и детализировать свои планы 
и стратегию поведения и прогнозировать 
возможные результаты. Низкие значения 
по этой шкале свидетельствуют об импуль-
сивности и необдуманности, спонтанности 
действий, отсутствии способности учиться 

на собственных ошибках и делать соот-
ветствующие выводы. Высокие значения 
по шкале «Моделирование» показывают, 
что у подростков развиты представления 
о внутренних и внешних значимых услови-
ях. Они тщательно обдумывают различные 
варианты поведения, создают четкий алго-
ритм действий и моделируют возможные 
альтернативы потенциальным результатам. 
Низкие показатели говорят о том, что такие 
испытуемые не способны адекватно оцени-
вать изменения внутренних и внешних ус-
ловий. Они часто нереально воспринимают 
ситуацию, придумывают несуществующие 
факты, фантазируют о том, чего на самом 
деле нет, что в результате может приве-
сти к неожиданным, а порой неудачным 
последствиям. Для подростков с высоким 
уровнем гибкости характерна пластич-
ность когнитивных процессов. Они легко 
перестраивают стратегии собственного 
поведения, меняют тактику, рационально 
оценивают изменившиеся обстоятельства 
и оперативно находят нужное решение. 
При низких показателях гибкости проис-
ходит все наоборот: подростки с трудом 
оценивают сложившуюся ситуацию и при-
нимают правильное решение, в новых ус-
ловиях чувствуют себя неуверенно и, как 
правило, действуют привычным для них 
способом, по уже сложившемуся алгорит-
му, применяя традиционные поведенческие 
стратегии и речевые высказывания. Вы-
сокие результаты по шкале «Оценивание 
результатов» свидетельствуют о наличии 
адекватности самооценки, самокритично-
сти и оригинальности. Подростки, обла-
дающие высокими показателями по этому 
компоненту, способны достаточно справед-
ливо и объективно оценить свои поступки 
и достижения, не преувеличивая и не преу-
меньшая их. Подростки с низкими показа-
телями по данной шкале не способны кри-
тически оценить собственные достижения, 
адекватно воспринять замечания и сделать 
необходимые выводы. Высокие показате-
ли по шкале «Самостоятельность» говорят 
о «взрослости» и «зрелости», самостоятель-
ности подростка, его способности адекват-
но реагировать на изменение ситуации, 
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анализировать и контролировать ее. Они 
отличаются организованностью, инициа-
тивностью, независимостью и решитель-
ностью, обладают способностью достигать 
поставленных целей без вмешательства 
взрослых или других значимых людей. 
Низкие показатели указывают на наличие 
зависимости от мнений и оценок окружаю-
щих, о потребности в посторонней помощи 
в различных ситуациях. Им свой ственно 
руководствоваться позициями/суждениями 
других людей и на их основе принимать от-
ветственные решения.

Далее проанализируем полученные 
результаты по базовым убеждениям лич-
ности. Высокие значения по шкале «Добро-
желательность окружающего мира» ука-
зывают на то, что подростки верят в силу 
добра, убеждены в том, что не существует 
таких внешних угроз, с которыми невоз-
можно было бы справиться. Они считают, 
что окружающим людям можно доверять 
и обращаться за помощью. Низкий уро-
вень говорит о недоверии к окружающему 
миру и его враждебности по отношению 
к подросткам. Им свой ственно относить-
ся с недоверием к людям и ожидать от них 
каких-либо «ловушек», неприятных неожи-
данностей и коварства. По мысли О. В. Вол-
ковой, в подростковый период происходит 
освоение новых социальных контактов, его 
социальные взаимоотношения выстраива-
ются на основе моральных норм, которые 
формируются в сообществе ровесников 
(Volkova, 2017). Следовательно, убеждение 
о доброжелательности мира во многом обу-
словлено его значимым окружением. Высо-
кие показатели по шкале «Справедливость» 
свидетельствуют о том, что подростки го-
товы развивать своё моральное сознание 
и осуществлять саморегуляцию в социаль-
ном и межличностном взаимодействиях. 
Они осознают, что мир к ним благоскло-
нен и объективен, их действия и поступки 
в большинстве случаев оцениваются как 
правильные. Низкие результаты проявляют 
негативные установки –  «весь мир против 
них», в нем не существует справедливости, 
они не верят, что человек получает приви-
легии по заслугам. Отметим, что из всех 

имеющихся в опроснике шкал по данной 
шкале получены самые низкие результаты. 
Высокие результаты по шкале позитивный 
образ «Я» характерны для подростков, ко-
торые уверены в себе и в своем окружении. 
Они не сомневаются в том, что обладают 
положительными чертами характера, со-
вершают благородные поступки, убежде-
ны в том, что окружающие люди их любят 
и ценят. Низкие показатели характерны 
для подростка с заниженной самооценкой 
и отсутствием ассертивности. Им также 
свой ственна избыточная самокритичность 
и требовательное отношение к себе. Они 
убеждены в том, что не достойны внимания 
окружающих из- за отсутствия привлека-
тельности и харизматичности. Подростки 
с высокими показателями по параметру 
«Удача» считают себя везучими и успеш-
ными. Даже в затруднительных ситуаци-
ях они способны находить для себя новый 
опыт и новые возможности. Подростки, 
у которых низкие значения по этой шкале, 
не считают себя везучими и не рассчиты-
вают на удачное стечение обстоятельств. 
Подростки с высокими значениями по по-
казателю «Убеждения о контроле» увере-
ны в том, что все события жизни находятся 
под контролем, в любых ситуациях можно 
минимизировать неудачи, предотвратить 
наступление негативных случаев и достичь 
намеченных целей. Низкие же показатели 
говорят о полном отсутствии контроля над 
обстоятельствами жизни. Все происходя-
щие события кажутся им непредсказуемы-
ми, непредвиденными и неуправляемыми.

Корреляционный анализ выявил сле-
дующее. Подростки с высоким общим 
уровнем саморегуляции убеждены в том, 
что событиями, происходящими в их жиз-
ни, можно целенаправленно управлять 
и контролировать. Этот факт отмечен 
в работе О. А. Конопкина, где сказано, что 
принципиальной особенностью человека 
как субъекта жизни считается его способ-
ность к управлению целенаправленной 
активностью, ее инициацией, что, в свою 
очередь, предполагает включение субъ-
екта в жизнедеятельность и осознанную 
саморегуляцию (Konopkin, 2018). Иными 
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словами, чем выше уровень осознанно-
сти, самостоятельности подростка, тем 
выше его убеждения в том, что он может 
контролировать происходящие с ним со-
бытия. Благодаря развитой саморегуля-
ции подростки достаточно часто прояв-
ляют самостоятельность и пластичность, 
что, в свою очередь, увеличивает их уве-
ренность в себе и убежденность в своей 
ценности. Подростки, которые способны 
ставить цели, строить планы на будущее, 
чаще достигают положительных резуль-
татов. Подростки, детализирующие пред-
стоящую ситуацию взаимодействия, гибко 
и оперативно меняющие модель поведения 
в зависимости от новых обстоятельств, ве-
рят в принцип справедливости, согласно 
которому каждый человек получает то, что 
заслужил, адекватно оценивают собствен-
ные достижения, верят в благополучное 
разрешение проблем, обладают высоким 
уровнем самоотношения, в основе которо-
го лежит убеждение в том, что они достой-
ны уважения, любви и признательности 
и уверены в том, что могут контролировать 
происходящие события. Подростки, кото-
рые с доверием относятся к окружающему 
миру, рационально оценивают результаты 
собственной деятельности и конструктив-
но реагируют на критику окружающих их 
людей. В целом можем утверждать, что 
корреляционный анализ выявил значимые 
связи между стилями саморегуляции и ба-
зисными убеждениями личности.

В результате кластерного анализа было 
выявлено три кластера с разной выражен-
ностью базисных убеждений и саморегуля-
ционных компонентов.

Первый кластер составили подростки 
с низкой степенью выраженности таких 
базисных убеждений, как доброжелатель-
ность окружающего мира, удача, пози-
тивный образ «Я»; регуляторного компо-
нента –  моделирование, средняя степень 
выраженности справедливости, гибкость, 
программирование и оценивание резуль-
татов, что позволяет выявить подростков 
с негативными взглядами на жизнь, от-
рицательно оценивающих происходящие 
события, воспринимающих мир враждеб-

ным и недоброжелательным, считающих 
себя не достойными восхищения, уважения 
и любви. Они не верят в собственные воз-
можности, не ставят цели, не строят планов 
на жизнь, не способны гибко реагировать 
на изменения, а также считают себя неудач-
ливыми. Эту категорию испытуемых мож-
но назвать «неудачники».

Во второй кластер вошли подростки 
со средней степенью выраженности веры 
в доброжелательность окружающего мира, 
удачи и позитивного образа «Я». Эти дан-
ные сочетаются с высокой степенью выра-
женности программирования, оценивания 
результатов, средней степенью выражен-
ности гибкости и моделирования и слабо 
выраженной верой в справедливость. Та-
кие подростки в целом считают мир добро-
желательным, при этом допуская, что он 
не всегда справедлив, в нем отсутствуют 
равенство и порядочность. Они обладают 
адекватной самооценкой, могут достаточ-
но корректно реагировать на критические 
замечания от окружающих и рационально 
оценивать происходящие события жизни, 
уверены в том, что заслуживают призна-
тельности и благосклонности со стороны 
окружающих. Эту группу испытуемых 
можно назвать «недооцененные».

В третий кластер вошли подростки 
с высокой степенью выраженности веры 
в доброжелательность и справедливость 
мира, удачу и позитивный образ «Я» в со-
четании с высокими значениями моделиро-
вания, средней выраженностью оценивания 
результатов, низкой выраженностью гибко-
сти и программирования. Это свидетель-
ствует о том, что данные подростки счи-
тают мир доброжелательным, позитивно 
и открыто относятся к социуму, убеждены, 
что каждый получает по заслугам, им свой-
ственны целеполагание и моделирование 
будущей деятельности. Они считают себя 
удачливыми, везучими, верят в собствен-
ные силы. Тем не менее не всегда задумы-
ваются о последствиях своих поступков, 
отличаются склонностью к риску, непла-
стичному поведению и неспособностью 
подстраиваться и адаптироваться к новым 
обстоятельствам. Свой ственная им им-
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пульсивность приводит к поиску решений 
методом проб и ошибок. Эту группу под-
ростков назовем «самоуверенные».

Заключение
Процесс формирования базисных 

убеждений включает в себя не только само-
совершенствование личности, но и кризисы 
на разных возрастных этапах. На этапе под-
росткового возраста трудности, возникаю-
щие в процессе идентификации и самоиден-
тификации, оказывают негативное влияние 
на формирование когнитивных базисных 
конструктов, в связи с чем у подростка мо-
гут развиться неуверенность в себе, слабо 
выраженная идентичность, тревожность, 
склонность к фрустрации и другие негатив-
ные проявления.

Важный критерий психологической 
устойчивости и позитивных базисных 
убеждений –  психологическая безопас-
ность личности как результат грамотного 
использования способов саморегуляции. 
Развитые базисные убеждения способ-
ствуют мотивации достижения цели и по-
буждают личность совершать те или иные 
действия в соотнесенности с собственными 
взглядами, принципами, установками и так 
далее. Неслучайно в этой связи некоторые 
исследователи рассматривают базисные 
убеждения как ресурс, позволяющий лич-
ности оставаться устойчивой и принимать 
решения в соответствии со своими установ-
ками и ценностями. Между тем, несмотря 
на достаточно большое число исследова-
ний, мало изученной является проблема 
взаимосвязи базисных убеждений и стилей 
саморегуляции, в том числе и в подростко-
вом возрасте. В частности, связь саморегу-
ляции с позитивными базисными убежде-
ниями, например, с позитивным образом 
«Я», справедливостью и доброжелательно-
стью мира, и другими.

Результаты исследования позволяют 
заключить, что в подростковом возрасте 
по всем стилям саморегуляции преоблада-
ет средний уровень. Чаще всего подростки 
используют планирование, реже прибега-
ют к самостоятельности, оцениванию ре-
зультатов, программированию, что влияет 

на сформированность общего уровня само-
регуляции. Средний уровень у подростков 
выявлен и по базисным убеждениям. Ме-
нее всего они уверены в том, что окружа-
ющий мир доброжелателен и справедлив. 
Для них характерен эгоцентризм, они наде-
ются на везение и удачу. Корреляционный 
анализ показал, что базисные убеждения 
подростков связаны со всеми стратегиями 
саморегуляции, кроме самостоятельности. 
Результаты кластерного анализа выяви-
ли три модели (кластера) личностных ха-
рактеристик подростков, основу которых 
составляют базисные убеждения и стра-
тегии саморегуляции. В первый кластер 
вошли «подростки –  неудачники», кото-
рым свой ственны как негативные взгляды 
на жизнь, восприятие мира враждебным 
и недоброжелательным, так и недооценка 
собственных достоинств, отрицательное 
самоотношение. Второй кластер представ-
лен «недооцененными подростками», для 
которых характерны умеренные взгляды 
на доброжелательность мира, удачу и по-
зитивное отношение к себе. В то же время 
они считают себя недооцененными окру-
жающими людьми, так как, по их мне-
нию, не получают достаточного для них 
внимания и поддержки. Третий кластер 
составили «самоуверенные подростки». 
Они убеждены, что мир доброжелателен 
и справедлив, верят в удачу и обладают 
позитивным самоотношением. При этом 
для них характерна низкая выраженность 
гибкости и программирования. Они ред-
ко задумываются о последствиях своих 
высказываний и поступков, испытывают 
определенные трудности в адаптации к но-
вым обстоятельствам.

Перспектива исследования решаемой 
научной проблемы видится в том, чтобы 
разработать модель развития позитивных 
базисных убеждений и саморегуляционных 
стратегий в зависимости от возрастных, 
личностных, гендерных, этнокультурных 
особенностей. На основе модели составить 
программу, целью которой будет совершен-
ствование базисных убеждений, идентифи-
кация, самоидентификация и целостность 
личности.
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Феноменология опыта переживания вины  
на примере “Братьев Карамазовых” Достоевского
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“Высшая школа экономики” 
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Аннотация. В статье предлагается модель феноменологического анализа чувства 
вины на материале монологов избранных литературных персонажей (героев 
романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»). Теоретической основой 
является методология персонологии; методы исследования –  моделирование, 
феноменологический и герменевтический анализ художественного текста. Новизна 
модели заключается в выборе персонажей литературного произведения в качестве 
респондентов глубинного феноменологического исследования. Предполагается, что 
персонологическая модель анализа специфического переживания через монолог 
героев прольет свет на диапазон переживаний чувства вины, свой ственных личностям 
в различных контекстах социального взаимодействия, в том числе в психологическом 
консультировании. Полученные результаты позволили сделать вывод о применимости 
модели феноменологического анализа монолога персонажа для углубления понимания 
переживаний клиентов в психологическом консультировании.

Ключевые слова: феноменология, переживание, опыт, вина, отношение, виновность, 
модель, текст.
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Введение  
в проблему исследования

Вина как феномен человеческого от-
ношения и самовосприятия, переживания 
и осмысления –  сфера притяжения интересов 
множества областей знания. Виновность яв-
ляется предметом изучения криминологии, 
когда мы говорим о факте содеянного пре-
ступления. Вина как феномен сознания и са-
мосознания человека, связанный с морально- 
нравственными аспектами жизни, этическим 
“законом”, религией и духовностью, изучает-
ся философией. Последствия возникновения 
чувства вины акцентируются как предмет 

изучения в медицине, в психиатрии, в част-
ности, диагностика “фактора вины”, оценка 
поведенческой реакции виновного на свои 
переживания помогает оценить степень па-
тологии психического состояния в комплексе 
других диагностических мероприятий. Вина 
стала предметом изучения в психологии как 
сложная эмоция, которая трудна для концеп-
туализации из- за своей неоднозначности, 
разнополярности её влияний на человека 
и социум. Таким образом, феномен вины 
открывает возможности для анализа с по-
зиции различных дисциплин, в частности 
философии, психологии и психотерапии, 



– 2156 –

Dmitriy O. Nemchin and Alla V. Toropova. Phenomenology of the Experience of Guilt on the Example of Dostoevsky’s…

в том числе теорий личности, персонологии 
и консультативной психологии, в первую 
очередь экзистенциально- гуманистической 
ее традиции.

Миф о грехопадении, пронизывающий 
всю европейскую культуру и отражен-
ный в самовосприятии человека, основан 
на признании изначальной виновности че-
ловека перед абсолютной идеей Добра, Ми-
ровой душой, Богом. Секуляризация совре-
менного мира, его восприятие человеком 
ориентирует на переживание виновности 
перед самим собой как разочаровывающем 
в своих ожиданиях от самого себя челове-
ка, как эгоцентрическое проявление вины 
от нереализованности, “невсемогуществен-
ности”, неидеальности… Подробнее этот 
тезис мы раскроем при рассмотрении кон-
цептологических оснований исследования, 
которые обнаруживаем в гуманистической 
и экзистенциальной философской мысли.

Толкование и реконструкция моделей 
отношения к чувству вины в философских 
текстах предпринимались современными 
философами- историками и методологами, 
к чьим трудам целесообразно обратиться 
в контексте поставленных исследователь-
ских вопросов (Lebedev, A.V.; Kovalev, A.A.; 
Golub, N.N.; Turysheva, O.N.).

Так, “энтелехия” как идея законченно-
сти в философской системе Аристотеля уже 
с античных времен ориентирует на некий 
потенциал, движение к завершенному дей-
ствию (Lebedev, 2017). Вина в форме “отказа 
от” в логике античного философа становит-
ся побуждающим фактором принять от-
ветственность и совершить действие. Вина 
продолжает рассматриваться как активи-
зирующая причина поступка в философии 
Средневековья, когда главным коррелятом 
вины становится грех, вина человека перед 
абсолютной и совершенной Идеей Всебла-
гой Высшей силы, Духа и собственной бес-
смертной души.

Г. Лейбниц, в Новое время ставший 
проводником к “математическому разуму”, 
связал феномены вины и зла, что было от-
мечено Ковалевым (Kovalev, 2021). Через 
понятие свободы воли и подчеркивание 
благодаря такому акценту субъектности че-

ловека в бытии мы идем от идеи источника 
человеческой вины в лице Бога во внутрен-
ний мир человека как носителя нравствен-
ности, в изначально внутренние законы, 
которые составляют систему убеждений 
об этически оправданном.

И. Кант в еще большей степени наде-
ляет ответственностью человека, вменяет 
чувство вины от личного человеческого 
долга, который состоит в актуализации 
потенциальной возможности стать сво-
бодным человеком (Kant, 1994). Эволюция 
философской мысли все больше наделяет 
человека пространством для интроспекции 
и рефлексии. Основоположник экзистен-
циализма Кьеркегор описывает жизнь че-
ловека как вечный поиск и невозможность 
достижения спасения в греховном мире, 
достижения подлинности существования, 
тогда вина становится онтологической ха-
рактеристикой личности, “заброшенной” 
в бытие (K‘erkegor, 1993). Подобно тому, 
как датский философ говорил о вине как 
“болезни к смерти”, Ницше рассматривает 
вину как болезненность, но свой ственную 
не каждому по факту рождения, а лишь сла-
бой личности (Nietzsche, 1967).

Русские классики возвращают мыс-
лящего субъекта в мир, где Бог и церковь 
признаются источниками всего благого, 
Л. Н. Толстой рассматривает жизнь человека 
как «поход» из естественной вины. Для его 
героев опыт переживания вины –  ужасное 
состояние, которое с течением жизни прео-
долевается в возрастании чувства личности 
с её ответственностью за все совершаемые 
выборы (Tolstoi, 1982). Ф. М. Достоевский 
в своих произведениях обращается к духов-
ному поиску опор для личности в людях, 
в любви или жертвенности, в Боге или про-
тесте “твари дрожащей” … Путь осознания 
собственной виновности и есть решение, 
по Достоевскому, как позиция “встать в от-
ношение” к своей вине, факту собственной 
виновности –  и задать таким образом дис-
танцию для преображения (Starovoitenko, 
2010). Здесь мы обнаруживаем точку выхо-
да на онтологический уровень сущности, 
тем самым возвращаясь к природе челове-
ка, пронизанной виной в метафизическом 
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смысле. Герои Достоевского надеются 
на спасение души через испытание виной 
и её конечным принятием.

К. Ясперс в 20 веке предлагает рас-
сматривать вину как экзистенциал бытия 
человека, укрепляя онтологическую уко-
рененность эмоции в жизни (Golub, 2020). 
А. Камю ставит человека перед лицом аб-
сурдности существования и обрекает на не-
избежность виновности, которая может 
быть преодолена интеграцией такого опыта 
(Kamiu, 1990). В сочинениях Ж.-П. Сартра 
человек освобождается от оков первородно-
го греха, его рассуждения в русле атеисти-
ческого экзистенциализма делают человека 
ответственным за актуализацию собствен-
ной личности в бытии как человека перед 
общечеловеческим судом (Sartre, 2007). 
Таким образом, личность может быть об-
речена на вину при отсутствии стремления 
к развитию проекта “Я” и, как следствие, 
предательству “человека коллективного”. 
Так прослеживается путь эволюции пред-
ставлений о вине с последовательным про-
движением к внутренне обусловленной 
значимости человека, при этом со связью 
индивидуальной доли вины с виной коллек-
тивной, что логически проистекает из общ-
ности экзистенции и культурного генеза 
человека.

С точки зрения психологического 
определения вина –  это социальная эмоция, 
которая обеспечивает сосуществование ин-
дивидов, социальный порядок, ориентирует 
на путь исправления и личностных транс-
формаций (Keltner, Haidt, 1999). В пред-
ставленной трактовке вина является меж-
дисциплинарным объектом исследования, 
ориентирующим внимание на социальную 
обусловленность чувства вины, что она 
как нечто объективное санкционируется 
и запускается общественными институ-
тами и законами, здесь в большей степе-
ни можно говорить о понятии виновности 
как внешней социальной или исторической 
маркировке личности или общности лю-
дей. Виновность, если рассматривать ее 
не как синоним чувства вины, в большей 
степени свидетельствует об общественной 
характеристике, подразумевающей возник-

шую ответственность по поводу содеян-
ного. Таким образом, виновность зависит 
от морально- нравственных ориентиров 
социальной группы и является социально- 
дискриминирующим феноменом как сред-
ством регуляции общественных отношений 
(Murav‘eva, 2011). Вина как психологиче-
ский феномен, в свою очередь, в большей 
степени ориентирована на переживания че-
ловека, феноменологию опыта совладания 
с фактом виновности очевидной, ложной 
или мнимой. Связи социального феномена 
виновности и психологического феномена 
чувства вины многомерны и нелинейны, 
и эти связи заслуживают отдельного глубо-
кого изучения.

Вина в контексте определения дефи-
ниций в психологических исследованиях 
отделена от понятия стыда, который, в от-
личие от первой, по мнению психоанали-
тика и исследователя стыда Б. Килборна, 
подразумевает негативную оценку по отно-
шению ко всей личности, а не к ее прояв-
лению в форме поведения (Kilborn, 2007). 
Нейроэндокринолог и исследователь биоло-
гии поведения Р. Сапольски представляет 
разницу вины и стыда через понятие ин-
дивидуалистических и коллективистских 
культур и морали, культивируемой в их 
контексте. Так, стыд, конституирующий 
исполнение социальных норм, ставит пе-
ред человеком вопрос о том, какое мнение 
сложится о нем самом в глазах другого, 
тогда как вина, характерная для индивиду-
алистических обществ, оставляет человека 
наедине с собой и с вопрошанием, “как мне 
с этим жить?” (Sapol‘ski, 2019). Так биолог 
формулирует вопрос в духе экзистенциаль-
ной психологии.

Российский антрополог и психолог 
И. Кон помещал вину как предмет научного 
обозрения в рамки социальной психологии, 
называя вину вкупе с другими эмоциональ-
ными проявлениями, страхом, стыдом, ре-
гуляторами социального поведения (Kon, 
1979). Социальное развитие человека венча-
ет моральное самосознание, которое проду-
цирует этические эмоции, подобные вине, 
изучение которой помещается в контекст 
общей теории эмоций (Sidorenko, 1971). 
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С эволюцией представлений о психологии 
вины, анализируемое переживание стано-
вится частью эмоционально- ценностного 
отношения к собственному “Я”. Вина воз-
никает из уязвимости “Я”, которое не спо-
собно интегрировать идеальное представ-
ление о себе и реальное самоощущение 
(Stolin, 1983). Такой подход, с одной сто-
роны, включает гуманистический посыл, 
но при этом вносит и психоаналитический 
характер в ход построения модели генеза 
переживания вины.

Различные подходы в психологии 
предлагают трактовки происхождения чув-
ства вины и механизма его переживания. 
В теории З. Фрейда центральное место уде-
ляется “Супер- Эго”, которое своим давле-
нием на “Эго” создает напряжение между 
требованиями контролирующей части пси-
хики и волевыми проявлениями, которые 
выражаются в достижениях “Эго” (Freid, 
2007). Личность, таким образом, ориенти-
руется на социально одобряемую модель 
поведения и самоанализ, который может 
привести как к усугублению самобичева-
ния, так и к личностному росту. Э. Эрик-
сон, развивая представление о стадиях 
психосексуального развития Фрейда, свя-
зывает возникновение вины в эмоциональ-
ном опыте личности с возрастом 3–5 лет, 
когда поощрение и создание условий для 
самостоятельного проявления родителями 
приводит к предприимчивости или же чув-
ству вины как следствие подавления ини-
циативности и порицания за нее (Erikson, 
1996). М. Кляйн говорит о более архаичном 
происхождении вины, обращая внимание 
на первые месяцы жизни, когда вина ста-
новится частью амбивалентно заряженно-
го мира эмоций младенца, который может 
испытывать противоположные влечения 
к значимому объекту (Kliain, 1997). Тео-
рия объектных отношений говорит о репа-
ративных тенденциях как о возможности 
прощения при переходе от параноидно- 
шизоидной позиции к депрессивной с пси-
хическим развитием личности.

Когнитивная теория в психологии 
видит причину субъективного пережива-
ния вины в иррациональных убеждени-

ях и связывает адаптивный ответ на вину 
с ментализацией, способностью осознать 
собственное эмоциональное состояние 
и идентифицировать чувства другого 
(Ellis, 2002). Бек связывает переживание 
вины с неадекватной интерпретацией про-
изошедшего, когда личность усматривает 
причину триггеров виновности в неот-
делимых от себя характеристиках (Bek, 
Frimen, 2002). Психотерапевтическая ра-
бота в когнитивно- поведенческом подходе, 
нацеленная на формирование адекватной 
самооценки из рациональных убеждений 
и возможности настройки локуса контроля 
и развития ментализации, позволяет при-
вести личность к функциональному ответу 
за вину.

Экзистенциально- гуманистический 
подход предлагает не только абстрактный 
взгляд на человеческое страдание в связи 
с переживанием анализируемого чувства, 
но и открывает “портал” для возможно-
сти реализации личностного потенциала 
из отправной точки вины. Мэй рассматри-
вал чувство вины как переживание несо-
ответствия между представлением о себе 
в потенции и действительным “Я”. От-
рицание возможности самоактуализации 
или неудачи в реализации потенциаль-
ных возможностей запускают механизм 
переживания вины (Mei, 2012). Теоретик 
экзистенциальной психологии предлагает 
классификацию форм переживания вины 
в зависимости от генеза как следствие лич-
ной ответственности в связи с необходи-
мостью самореализации, как переживание 
невозможности слияния со значимым дру-
гим или же как опыт отделенности от при-
роды, утраты связи с Абсолютом (Mei, 
2004). В экзистенциальной психотерапии 
Ялома вина обретает статус вопроса эк-
зистенциального значения, подразумева-
ет связь вины с ответственностью (Ialom, 
2019). Вина может носить подлинный ха-
рактер переживания, когда присутству-
ет факт преступления и невротический 
по причинам внутренних противоречий. 
Гуманистическая психология через при-
знание и проживание виновности, асси-
миляцию опыта, предлагает возможность 
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прохождения репаративного пути к под-
линному существованию, освобождению 
от чувства вины и возвращению к соб-
ственной природе.

Эволюция представлений о вине в фи-
лософии и теоретический обзор существу-
ющих в психологии подходов к определе-
нию природы возникновения чувства вины 
и его влияния на комплекс переживаний че-
ловека оставляет нас с вопросом о том, как 
личность обращается к чувству вины, как 
такой опыт проживается в связи с различ-
ными жизненными контекстами и особен-
ностями на персональном уровне.

Концептологические  
основания исследования

Феноменологическая установка, пред-
полагающая поворот к субъективности, 
значимости специфического индивидуаль-
ного опыта переживания становится значи-
мой для того, чтобы приблизиться к пони-
манию его сущности (Busygina, 2024: 49). 
Такой подход, базирующийся на идее фено-
менологического “схватывания” Гуссерля, 
позволяет настроить мосты между теорией 
психологии и тем, как может быть обустро-
ена работа с интересующим феноменом 
в консультативной практике. Таким обра-
зом, привлечение философского знания, 
литературно- художественного материала, 
теоретической и практической психологии 
становится первым шагом к построению 
персонологической модели понимания фе-
номена и определению путей для перера-
ботки эмоционального опыта и его интегра-
ции в консультативной практике.

Разнообразие философских концепций 
вины было систематизировано О. Турыше-
вой, выделенные ею типы можно рассматри-
вать как философско- теоретический базис 
для дальнейшей разработки уже психоте-
рапевтической позиции при работе с фено-
менологией переживаний вины клиентом 
психолога. Исследовательницей феномена 
вины в контексте разных форм искусства 
были обозначены три типа вины –  мета-
физическая, этическая и экзистенциальная 
(Turysheva, 2017). Метафизическая вина –  
особая форма переживания, которая вызва-

на трансцендентным, иллюстрацией может 
стать миф о первородном грехе. Такой тип 
переживания универсален для представи-
телей христианской и шире –  авраамиче-
ских культур, где вина проникает в самое 
ядро личности, ее природу, происхождение 
и конституирует полноценность человечно-
сти в его связи с Божественным. Этот тип 
вины не предполагает избавление, лишь по-
каяние и возрастание интегрированности 
личности в духовной работе.

Этическая вина также предполагает 
наличие Другого, однако здесь речь идет 
не об абсолюте, но о человеке, по отноше-
нию к которому был совершен проступок. 
Этическая вина подразумевает факт нару-
шения норм морали, общественных пред-
ставлений о нравственности, возникает 
в пространстве действия общественных ин-
ститутов и функционирования социальных 
норм. Этот тип вины влечет социальный 
поступок –  возмещение, покаяние и сожа-
ление, ведущие к восстановлению личност-
ного баланса. В этом может быть необходи-
ма помощь помогающего специалиста.

Особняком стоит экзистенциальная 
вина, потому что она не предполагает 
Другого или абсолютной души для воз-
никновения переживания, достаточно 
индивидуального уровня существования 
и взаимодействия со своим внутренним 
миром. Экзистенциальная вина связана 
с ответственностью за преступление, ко-
торое личность совершила по отношению 
к заложенному потенциалу (Ialom, 2019). 
Такое понимание близко идее Ж.-П. Сар-
тра, который говорит об ответственности 
за реализацию “проекта” себя (Sartre, 2007). 
М. Бубер закладывает гуманистический по-
тенциал в акт признания виновности, ведь 
в момент осознания и принятия такой дан-
ности личного опыта происходит принятие 
волевого решения стать собой и установить 
подлинный контакт с миром (Buber, 1957). 
Таким образом, философия экзистенциаль-
ной вины венчается обращением личности 
к подлинному “Я” через деятельное пере-
живание.

P. Мэй говорит о том, что вина –  свое-
образный маяк, который напоминает чело-
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веку о потенциально возможном, о движе-
нии к подлинному Я. Обращение к вине как 
к переживанию может позволить проявить 
творчество в вопросе постижения смыс-
ла, вина обращается в конструктивный 
инструмент личностных преобразований 
(May, 1958). Ялом говорит о необходимо-
сти искупления вины в действительности 
или в эквивалентной символической фор-
ме, когда речь идет о подлинной вине, 
а когда мы говорим о невротической вине, 
возникает необходимость посредством эк-
зистенциальной психотерапии воззвать 
к ответственному отношению и перейти 
на уровень экзистенции (Ialom, 2019). Та-
кие процессы трансформируют отношение 
к жизни в целом.

В гештальтпсихологии вина становится 
тем, что становится угрозой целостности. 
Вина разворачивается в пространстве меж-
личностных отношений, когда нарушается 
контакт, происходит разрушение и преодо-
ление границ и из страха разрушения уже 
искаженного контакта возникает невроти-
ческий конфликт (Perlz, Gudmen, Khefferlin, 
1997). Гештальтпсихология в лице Перлза 
и его последователей демаргинализирует 
чувство вины, ведь бегство от вины, сле-
довательно, ответственности, лишает сво-
боды выбора, лишь временно освобождает 
от напряжения и препятствует процессам 
идентификации и возможности нести от-
ветственность за личный выбор и автоном-
ное решение (Perlz, 2000). Осознание на-
значения переживаемого опыта и лишений 
позволяет интегрировать вину в эмоцио-
нальный фон личности.

Василюк, принимая идеи экзистенци-
альной психотерапии, в рамках понимаю-
щей психологии и психотерапии говорит 
о вине как “покрове” греха, признание ко-
торого в форме исповеди может стать ре-
паративным процессом (Vasiliuk, 2004). 
Экзистенциально- гуманистический подход 
к пониманию и терапии вины ориентиро-
ван на принятие ответственности за по-
ступки и проступки, совершаемые против 
других и самого себя, обращение к той 
части личности, которая может запустить 
процесс интеграции комплексного пережи-

вания и извлечения конструктивных идей 
для развития.

Постановка проблемы
Как обращение к литературному ма-

териалу, языку художественного произве-
дения, может способствовать пониманию 
сущности феномена вины и проливать свет 
на способы совладания человека со слож-
ным переживанием?

Использование монологов “Братьев 
Карамазовых” Достоевского обусловлено 
реалистичностью человеческих образов, 
феноменологию психического опыта ко-
торых описывает реалист и русский экзи-
стенциалист в истории, где “всякий перед 
всеми за всех и за все виноват”, как говорит 
старец Зосима (Dostoevsky, 2023: 373). Пси-
хологический подход классика ориентирует 
на экспликацию материала для реконструк-
ции феноменологии переживания вины 
для ответа на вопросы о личностной связи 
с анализируемым эмоциональным опытом.

Рефлексия героев по поводу собствен-
ной вины или личной невиновности возни-
кает из ключевого события в истории дома 
Карамазовых, убийства Федора Павловича. 
Сюжет романа позволяет рассуждать о вине 
индивидуальной и коллективной, вине 
в правовом, нравственном, социальном 
и религиозном аспектах. Переживания ге-
роев могут ориентировать на возможность 
применения концептуальных философских 
и психологических моделей, экзистенци-
альной, этической и метафизической вине, 
невротической и подлинной форме пережи-
вания. Качественный анализ рефлексивного 
текста позволяет ответить на вопрос о рас-
ширении видения психолога- исследователя 
и психолога- практика благодаря использо-
ванию методов персонологии.

Методология
Герменевтический метод используется 

с целью “эксплицировать и систематизи-
ровать литературно- художественные, те-
оретические, феноменологические знания 
о личности”, “раздвинуть границы про-
странств незнания и осознанной неизвест-
ности” (Starovoitenko, 2023) в связи с темой 
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вины. Герменевтика и феноменология до-
полняются методом моделирования, по-
зволяющим синтезировать знание о вине 
в рамках конкретного направления психо-
логии, преодолеть разрыв между уровнем 
абстракции теории и случая, который пред-
ставляет не только литературный текст, 
но и жизнь, психологическая практика.

Построение теоретической модели 
переживания вины в обозначенной рамке 
исследования становится возможным бла-
годаря качественному анализу литератур-
ных монологов при адаптации метода опи-
сательной феноменологии, предложенного 
Джорджи (Giorgi, 1997). За герменевтикой 
текста последовал отбор рефлексивных 
фрагментов текста с последующим их пе-
реводом на естественный язык и формули-
рование на базе рассмотренных концепций 

вины характерного способа отношения 
к переживанию. Результаты анализа моно-
лога представляются в таблице для героя 
произведения, где в первом столбце пред-
ставляется фрагмент литературного мате-
риала, во втором –  перевод на естественный 
язык и в третьем –  описание на языке теоре-
тических подходов, рассмотренных выше, 
и формулировка способа отношения как 
вывода по качественному исследованию.

Обсуждение
Рассмотрим вариант применения раз-

работанной методики анализа на примере 
героя, Дмитрия Федоровича Карамазова. 
Для анализа в первом столбце представ-
лена выдержка из речи героя перед судом 
по делу об убийстве отца. Результаты при-
ведены в табл. 1.

Таблица 1. Опыт Дмитрия Карамазова
Table 1. Dmitriy Karamazov’s experience

Фрагмент монолога Описание произошедшего Способ отношения

“… их ведь много, их сотни, и все 
мы за них виноваты! Зачем мне 
тогда приснилось «дитё» в такую 
минуту? «Отчего бедно дитё?» 
Это пророчество мне было 
в ту минуту! За «дитё» и пойду. 
Потому что все за всех виноваты. 
За всех «дитё», потому что есть 
малые дети и большие дети. Все –  
«дитё». За всех и пойду, потому 
что надобно же кому-нибудь 
и за всех пойти. Я не убил отца, 
но мне надо пойти. Принимаю! 
Мне это здесь все пришло…вот 
в этих облезлых стенах. А их ведь 
много, их там сотни, подземных- 
то, с молотками в руках. О да, мы 
будем в цепях, и не будет 
воли, но тогда, в великом горе 
нашем, мы вновь воскреснем 
в радость, без которой человеку 
жить невозможно, а Богу быть, 
ибо Бог дает радость, это его 
привилегия, великая… Господи, 
истай человек в молитве! Как 
я буду там под землей без Бога? 
Врет Ракитин: если Бога с земли 
изгонят, мы под землей его 
 

Дмитрий, представ перед судом, 
рассказывает о своем сне, 
в котором ему явился ребенок. 
Герой делится непониманием 
такого явления. Дмитрий 
выражает готовность понести 
наказание, причина тому –  дети, 
маленькие и большие. Дмитрий 
отвергает свою виновность 
в убийстве отца, но принимает 
необходимость опыта несения 
наказания. Герой рассуждает 
о будущем, о пребывании 
в “подземном царстве”. 
Дмитрий выражает надежду 
на воскрешение души и спасение 
в Боге, молитве. Дмитрий 
Федорович признается в любви 
к Богу после рассуждения 
о нужности Бога для каторжных, 
для людей в целом

Дмитрий Федорович проникся 
сном с младенцем, видимо, это 
стало для него личной историей, 
связанной с его семьей и детством. 
Дмитрий принимает философию 
старца Зосимы, о “виноватости” 
всех перед всеми, ощущает свою 
причастность к коллективной 
вине, воодушевлен пойти 
на наказание за всех. Дмитрий 
берет на себя вину того, кто 
совершил преступление 
из духовного смысла такого 
наказания для него. Герой 
категорически отвергает свою 
виновность в преступлении, 
но он ощущает свою вину за иное, 
личное, которое оказывается 
связанным с общественным. 
Подсудимый выражает тоску 
по Всевышнему, он преисполнен 
чувством любви к Богу. Дмитрий 
предстает в образе мученика. 
Вина становится ему спасением, 
через вину, ее принятие вопреки, 
он надеется на радость, любовь 
и освобождение от личного суда, 
исповедь, покаяние и прощение
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Герою удается признать виновную 
часть себя, Дмитрий Федорович прини-
мает мировоззрение, транслируемое глав-
ным философом произведения, Зосимой. 
С точки зрения философии Карамазов ис-
пытывает метафизическую вину, его текст 
наполнен религиозными переживаниями, 
он преисполнился чувствами к Богу, его 
душа стремится к нравственному восхо-
ждению и освобождению через исповедь. 
Вина воспринимается как потенциал для 
спасения. С психологической точки зре-
ния мы имеем дело с экзистенциальной 
виной, поскольку переживание обращает 
личность к подлинному “Я”. Анализируя 
феноменологию опыта, Дмитрий Кара-
мазов, с одной стороны, расширяет свою 
зону ответственности до коллективного, 
что может свидетельствовать о смеще-
нии локуса контроля и неадекватности 
когнитивного восприятия, несет наказа-
ние за преступление, которое он не со-
вершал, но, с другой стороны, вина обра-
щает к личным ценностным ориентирам. 
Иными словами, герой становится на путь 
преодоления вины признанием ответ-
ственности и стремлением самоактуали-
зироваться и “встать в отношение” с ми-
ром (Starovoitenko, 2010). Через данный 
пример раскрывается нетривиальное пре-
ображающее назначение анализируемого 
эмоционального опыта.

Подобным образом в нашем исследова-
нии проведен феноменологический анализ 
монологов других Карамазовых, вовлечен-
ных в событийный ряд личностных выбо-
ров и связанных переживаний.

Заключение
Обращение к построению теоретиче-

ских моделей вины с опорой на концепту-
альные основания в различных подходах 
психологии позволяет вкупе с философски-
ми представлениями о вине создать матрицу 
для феноменологического описания опыта 
переживания вины на основе рефлексивно-
го монолога героя или представляемого ма-
териала клиентом психолога- консультанта. 
Классификация вины на метафизическую, 
этическую и экзистенциальную обнаружи-
вает связь и укорененность психологиче-
ской теории в философии и становится при-
менимой к анализу рефлексии по поводу 
переживания анализируемой сложной эмо-
ции. Гуманистическая традиция в психоло-
гии наделяет вину источником открытия 
своего потенциала для самоактуализации 
и подлинного контакта с миром и с собой. 
Следующим перспективным шагом даль-
нейшего исследования видится интеграция 
теоретической модели в разработку страте-
гии продуктивного взаимодействия в кон-
сультативном процессе при работе с субъ-
ективным опытом переживания вины.

Фрагмент монолога Описание произошедшего Способ отношения

встретим! Каторжному без Бога 
быть невозможно, невозможнее 
даже, чем некаторжному! И тогда 
мы, подземные человеки, запоем 
из недр земли трагический 
гимн Богу, у которого радость! 
Да здравствует Бог и его радость! 
Люблю его!”1

1Достоевский Ф. М., “Братья Карамазовы”, Часть четвертая, Книга одиннадцатая.  
Брат Иван Федорович, IV. Гимн и секрет.

Таблица 1 Продолжение
Table 1 Continued
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Abstract. We studied the effectiveness of rehabilitation program for children in the 
sensorimotor space “Dom Sovy”. The program involved patients with cerebral palsy, children 
with motor awkwardness at the age of 4–7 years. Two groups of children took part in the 
experiment: the control grouphad the training program in gym and the experimental group 
trained in sensorimotor space “Dom Sovy”. The results of the program were assessed using 
indicators of the strength of the back muscles, the strength of the abdominal muscles, the 
Berg test, body perception, the trajectory and accuracy of movement, and the cognitive tasks 
in actions (memory, attention and mental representation) actions. The results demonstrated 
significant changes in the experimental group compared to the control group. It was 
concluded that the equipmentin the sensorimotor space “Dom Sovy” and the corresponding 
program create a complicated environment, activated the vestibular, proprioceptive system 
and increased the static and dynamic load, which ultimately had a positive effect both 
on the results related to the work of the muscular system, on the balance, cognition, 
communication and emotional state.
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Аннотация. Проведено исследование эффективности реабилитации детей в сенсорно- 
динамическом зале «Дом Совы», программа строилась на основе метода сенсомоторной 
интеграции «Совопрактика». Экспериментальная и контрольная группы –  дети 
в возрасте 4–7 лет. Результаты программы оценивались при помощи показателей 
силы мышц спины, силы мышц живота, теста Берг (равновесие), эффективности 
решения сенсомоторных задач, связанных с уровнями функциональной структуры 
интеллекта Б. М. Величковского. Выявлены значимые различия в экспериментальной 
группе до и после занятий по сравнению с контрольной группой. Сделан вывод 
о том, что подвесное оборудование и программа сенсомоторной интеграции создают 
благоприятную среду, для стимуляции вестибулярной, проприоцептивной системы, 
увеличения статической и динамической нагрузки, что положительно сказывается как 
на результатах, связанных с работой мышечной системы, на балансе и равновесии, 
так и на познавательных, коммуникативных функциях и эмоциональном состоянии 
ребенка.

Ключевые слова: реабилитация, вестибулярная система, сенсомоторная интеграция, 
сенсорно- динамический зал «Дом Совы».
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Введение
Целью данной работы являлось иссле-

дование эффективности применения под-
весного оборудования и включения метода 
сенсомоторной интеграции «Совопракти-
ка» в программу занятий лечебной физкуль-
туры (ЛФК) с детьми, проводимых в дет-
ской поликлинике № 106 (детское отделение 
№ 37). Занятия проводились на подвесном 
оборудовании в сенсорно- динамическом 
зале «Дом Совы». Оборудование обеспечи-
вает широкий набор упражнений. Чтобы 
реализовать не только физическое, но и пси-
хологическое воздействие, упражнения 
включались в единый комплекс занятий сен-
сомоторной интеграции по методу «Сово-
практика». Совопрактика –  это метод разви-
вающей и коррекционной работы (Mamina, 
Iudina, 2020). Метод основывается прежде 
всего на представлениях о нейропсихоло-
гических механизмах, обеспечивающих 
структурирование сплошного информаци-
онного потока. Физиологические процессы 
необходимы для развития и функциони-
рования психических процессов, однако 
психические нарушения требуют в первую 
очередь поиска методов психологической 
коррекции. Теоретическим основанием дан-
ного подхода являются работы А. Р. Лурии, 
Н. А. Бернштейна, Б. М. Величковского, 
В. М. Аллахвердова и др. Под сенсомотор-
ной интеграцией мы понимаем метод разви-
тия и построения смысловой структуры вос-
приятия и действия в потоке информации 
от органов чувств. Используются не просто 
отдельные способы воздействия на сенсор-
ную или моторную систему, а происходит 
интеграция систем при помощи смыслов 
действий, конкретных целей и задач в про-
граммах коррекции. Все это происходит 
на основе собственной познавательно- 
исследовательской активности ребенка. 
В методе используется подвесное оборудо-
вание в сенсорно- динамическом простран-
стве. Обязательным условием является воз-
можность подвеса оборудования разными 
способами, что обогащает сенсомоторный 
опыт, развивает чувство равновесия.

По данным статистики, в России доля 
здоровых новорожденных за последние годы 

снизилась с 48 до 26 %. Более 70 процентов 
детей рождаются с различными отклоне-
ниями здоровья, незрелостью дыхатель-
ной, пищеварительной, нервной, опорно- 
двигательной и других систем. Патология 
опорно- двигательной системы отмечается 
у 5–7 процентов детей, при этом основная 
часть –  это дети с заболеванием детским це-
ребральным параличом (Shestakova, Naumov, 
2019). Проявления нарушений функцио-
нирования опорно- двигательной системы 
в виде моторной неловкости, гипо- или ги-
пертонуса практически всегда присутствует 
у недоношенных детей и детей с диагнозом 
резидуальная энцефалопатия. Понятие «ми-
нимальное мозговое повреждение» было 
сформировано еще в 40-е годы и обознача-
ло ряд непрогрессирующих резидуальных 
состояний, возникающих в результате ран-
них локальных повреждений ЦНС, позже 
появился термин «минимальная мозговая 
дисфункция» (ММД) (Zinov’eva et al., 2014). 
ММД сопровождается нарушениями психо-
логического развития, расстройствами раз-
вития речи, школьных навыков, моторных 
функций.

Преимущества реабилитации 
и абилитации детей в амбулаторно- 
поликлинических условиях трудно пере-
оценить –  это самый доступный способ 
помощи ребенку (Surenkova, 2021) Подвес-
ное оборудование использовалось в рамках 
программы лечебной физкультуры соглас-
но основным целям ее воздействия: укре-
пление мышечного корсета, регуляция то-
нуса и стимуляция развития двигательных 
зон мозга. В процессе таких занятий ребе-
нок начинает осознанно управлять телом, 
эффективно решать различные моторные 
задачи, формируется схема тела, праксис, 
сложные двигательные навыки и мелкая 
моторика, что в конечном счете благотвор-
но сказывается на развитии высших психи-
ческих функций (Sadri et al., 2021). Однако 
даже специальное оборудование не всегда 
гарантирует хороший результат, поскольку 
дети могут быть не заинтересованы в фи-
зических упражнениях, они проявляют 
беспокойство при контакте с новой средой 
и необходимости выполнять сложные дви-
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гательные задачи. Именно поэтому важно 
использование особой психологической 
программы, которая позволит легко вов-
лечь ребенка в реабилитационный процесс 
и решить задачу не только физической, 
но и психологической реабилитации.

Основные свой ства используемого 
оборудования –  это возможность сниже-
ния опорной нагрузки за счет подвесов; 
плотный контакт с поверхностью на от-
дельных тренажерах и получение дополни-
тельных проприорецептивных ощущений 
через сопротивление движению; неровная 
поверхность и массажный эффект в про-
цессе занятий; разнообразие степеней сво-
боды снарядов позволяет прорабатывать 
изолированные группы мышц (Iarushina, 
2021). Каждый снаряд является универ-
сальным инструментом для развития ощу-
щений, тренировки двигательных навы-
ков и восстановления движений, развития 
вестибулярного аппарата и координации, 
когнитивных процессов (таких как про-
странственное мышление, память, внима-
ние), познавательно- исследовательской ак-
тивности и воображения.

В программе реабилитации с использо-
ванием метода сенсомоторной интеграции 
«Совопрактика» мы делаем упор на вклю-
чение ребенка в проблемную среду, в ко-
торой ему необходимо генерировать новые 
движения, способы действий с объектами 
и восприятия окружающей среды. «Сово-
практика» –  это метод развивающей и кор-
рекционной работы, основанный на сенсо-
моторной интеграции. Мы исходим из того, 
что сенсомоторная интеграция –  это психи-
ческий процесс. В свою очередь, основная 
деятельность психики –  это познание, а ос-
новой познания является категоризация –  
процесс, при котором единичный предмет, 
событие или переживание относятся пси-
хикой к какому- то классу подобных, уже 
ранее известных объектов, событий и т.д. 
Именно с процессом сенсомоторной инте-
грации связано то, каким именно образом 
ребенок взаимодействует с окружающим 
миром, как происходит координация его 
движений –  от размашистого перемещения 
в пространстве до пинцетного захвата вор-

синки пальцами. Сенсомоторная интегра-
ция является связующим звеном всех ана-
лизаторных систем, а также объективацией 
в мышечных движениях всех форм психи-
ческого отражения от познания к практиче-
ской деятельности. В процессе двигатель-
ного и психического развития важными 
являются самые древние виды чувстви-
тельности, такие как осязание, проприо-
цепция, вестибулярная чувствительность. 
Они являются базой для построения более 
сложных способов познания окружающего 
мира, и на них мы делаем упор в своей ра-
боте с детьми.

Из- за ограниченной способности детей 
к описанию своего состояния вестибуляр-
ные расстройства у детей часто упускаются 
из виду, а распространенность вестибуляр-
ных расстройств у детей недооценивается 
(Casani et al., 2015). Известно, что вести-
булярная гипофункция у детей проявля-
ется как неуклюжесть и частые падения, 
особенно это касается сложных моторных 
навыков, таких как прыжки или ходьба 
по бревну (American Psychiatric Association, 
2013). Но даже незначительные нарушения 
в работе вестибулярного аппарата вызы-
вают существенные изменения моторики 
и психологического состояния детей (Shum, 
Pang, 2009). Моторная неловкость наблюда-
ется при таких патологических состояниях, 
как задержка психического развития, на-
рушение зрения или слуха, умственная от-
сталость и детский церебральный паралич. 
Страдают не только элементарные дви-
жения, но и сложные координации и дей-
ствия, требующие осмысления, словесного 
опосредствования (Rine, Christy, 2014, Ghai, 
2019). У младенцев вестибулярная дис-
функция проявляется в задержке сидения, 
стояния и ходьбы. В целом исследования 
вестибулярной функции в детстве пока-
зывают, что вестибулярные расстройства 
встречаются у детей довольно часто и мо-
гут приводить к симптомам головокруже-
ния, снижения баланса и нарушения вести-
булоокулярного рефлекса (Gioacchini et al., 
2014, Shum, Pang, 2009, Licameli et al., 2009, 
Guskiewicz, 2001). Также вестибулярные на-
рушения являются весьма частым явлением 
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при наличии неврологических нарушений 
или нарушений развития нервной систе-
мы. Хотя компенсация и последующее нор-
мальное развитие постурального контроля 
и глазодвигательных функций возможны, 
однако наблюдение за такими детьми пока-
зывает, что у многих возникают проблемы 
в обучении и сложности адаптации (Franco, 
Panhoca, 2008). Например, трудности с фик-
сацией взгляда, связанные с вестибулярной 
дисфункцией, могут привести к проблемам 
с чтением, требующим специальной тера-
пии (Yang et al. 2023).

В работе Wiener- Vacher et al. (2013) при-
водится целый ряд весьма убедительных 
доводов в пользу существования периодов 
взросления, во время которых можно на-
блюдать манифестации нарушений, связан-
ных с балансом и равновесием. Это возраст 
2, 7 и 11 лет, когда наблюдается согласован-
ность в данных по росту гиппокампа и об-
разованию связей между отделами головно-
го мозга, отвечающими за проприцепцию, 
зрение и вестибулярную чувствительность, 
и данных в области когнитивного развития 
(пространственное мышление, память, ко-
ординация в пределах своего тела, в про-
странстве и т.д.).

С учетом современных данных о зна-
чительной роли чувства равновесия в фи-
зической и психологической абилитации 
детей занятия на подвесном оборудовании 
были включены в программу реабилитации 
и абилитации детей с детским церебраль-
ным параличом и недоношенных детей 
с моторной неловкостью в возрасте 4–7 лет.

Были поставлены следующие задачи: 
сформировать экспериментальную и кон-
трольную группы, имеющие сходство 
по показателям возраста, основного диа-
гноза и общего состояния, дающего воз-
можность принимать участие в занятиях 
(а именно понимание инструкции в отсут-
ствие нарушений двигательного развития, 
препятствующих самостоятельной ходьбе, 
движениям, связанным с поворотом, на-
клонами, ребенок не имеет противопока-
заний к занятиям лечебной физкультурой, 
имеется допуск врача- невролога, педиатра, 
реабилитолога); сформировать программу 

занятий для группы, которая занимается 
в сенсорно- динамическом зале, провести 
сравнительный анализ моторных навы-
ков умения решать сенсомоторные задачи 
до и после занятий.

Мы предположили, что работа с деть-
ми в сенсорно- динамическом зале «Дом 
Совы» будет способствовать более бы-
строму освоению сенсомоторных навыков, 
в связи с наличием таких факторов, как

– статическая нагрузка (обеспечит 
проявление различий для эксперименталь-
ной и контрольной группы по показателям 
силы мышц спины, силы мышц живота;

– нестабильная поверхность (обеспечит 
различия по тесту Берг, а также в задачах, 
связанных с функциональной структурой 
интеллекта: ориентировкой в координатах 
своего тела, траекторией и точностью дви-
жений, символических действиях, посколь-
ку именно вестибулярная чувствительность 
играет важную роль в развитии психиче-
ских функций, связанных с взаимодействи-
ем с окружающим миром;

– специально организованная про-
блемная среда, которая включает в себя 
препятствия в передвижении 1 (обеспечит 
не только физическое, но и психическое раз-
витие ребенка, в том числе и выполнение 
символических действий, развитие памяти, 
внимания и произвольного управления).

Для того чтобы факторы, связанные 
с психическим развитием, могли в пол-
ной мере проявиться в экспериментальной 
группе, все занятия по методу сенсомо-
торной интеграции проводились в форме 
сюжетно- ролевой игры.

Исследование было одобрено этическим 
комитетом СПбПО № 27 от 01.12.2023 года.

Метод
Выборка. В программе занятий приня-

ли участие 46 детей. Случайным образом 
дети были разделены на две группы по 23 
человека: экспериментальную и контроль-

1 Правила игры, которые стимулируют ребенка 
придумывать новые решения в нестандартных условиях. 
Трудно разрешимая перед ребенком двигательная задача 
или совсем новая задача, необычная, неожиданная, 
требующая двигательной ловкости.
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ную. В экспериментальной группе дети 
занимались в сенсорно- динамическом зале 
«Дом Совы». В контрольной группе дети 
занимались традиционными видами ле-
чебной физической нагрузки в спортивном 
зале поликлиники.

Экспериментальную группу составили:
7 детей с основным диагнозом –  дет-

ский церебральный паралич, гемиплегия 
(3 –  левосторонняя, 4 –  правосторонняя), 
ходят самостоятельно;

13 детей –  недоношенность 32–35 не-
дель, перинатальное поражение ЦНС, 
синдром пирамидной недостаточности, 
темповая задержка в моторном развитии, 
моторная неловкость, из них 4 –  резидуаль-
ная энцефалопатия, задержка психического 
развития, общие нарушения речи;

3 ребенка –  нарушение осанки, пра-
восторонний сколиоз 1 степени.

Контрольную группу составили:
6 детей с основным диагнозом –  дет-

ский церебральный паралич, гемиплегия 
(1 –  правосторонняя, 2 –  левосторонняя), 
ходят самостоятельно;

14 детей –  недоношенность 32–35 не-
дель, перинатальное поражение ЦНС, 
синдром пирамидной недостаточности, 
темповая задержка в моторном развитии, 
моторная неловкость, из них 2 –  резидуаль-
ная энцефалопатия, задержка психического 
развития, общие нарушения речи.

3 –  нарушение осанки, сколиоз 1 степени.
При совместной работе со специали-

стами ООО «Научно- методического центра 
«Сова- Нянька»» сценарии занятий по мето-
ду сенсомоторной интеграции «Совопрак-
тика» были адаптированы для поликлиники 
(Mamina, Iudina, 2020). Стандартный курс 
занятий соответствует аналогичному курсу 
лечебной физкультуры 16 занятий, 2–3 раза 
в неделю, повтор курса через месяц.

Оценка динамики в рамках программы 
проводилась как объективными методами 
(заключения врачей неврологов, тест Берг, 
оценка скорости и точности выполнения 
сенсомоторных задач психологами и ней-
ропсихологами ООО «НМЦ «Сова- Нянька», 
так и субъективно по отзывам и анкетам ро-
дителей и инструкторов.

Для оценки развития сенсомоторных 
навыков использовался набор задач, разде-
ленных на 3 группы, в соответствии с уров-
нями функциональной структуры интел-
лекта Б. М. Величковского (Velichkovskij, 
2020):

– задания, связанные со сформиро-
ванностью схемы тела (умение распознать 
и повторить собственную позу, определить 
точку на собственном теле, устоять на ба-
лансире с закрытыми глазами), уровень 
В функциональной структуры интеллекта 
Б. М. Величковского, связанный с самыми 
древними структурами головного мозга, 
при нарушениях проявляются трудности, 
связанные не только с познанием и контро-
лем себя и своего тела, но и с познанием 
пространственных отношений, символов 
и знаков;

– во второй группе заданий были те-
сты, определяющие умение следовать за-
данной траектории движения, –  проследить 
пальцем за движением точки на экране, по-
падать в цель одной или двумя руками, по-
вторить движения за инструктором, усто-
ять на балансире с открытыми глазами, что 
соответствует уровню С функциональной 
структуры интеллекта, способности ориен-
тироваться в пространстве и понимать пра-
вила, определять границы;

– третья группа заданий была связана 
преимущественно с когнитивным развити-
ем и требовала участия произвольного вни-
мания, памяти, представления: необходимо 
было выполнять рисунки по образцу, дви-
жения согласно словесной инструкции без 
наглядного примера, быстро переключать-
ся с одного движения на другое, запомнить 
связку слово- движение, что соответствует 
уровням D, E, F функциональной структу-
ры интеллекта, способности оперировать 
предметным содержанием, образами, поня-
тиями, возможностью рефлексии.

Задания оценивались в баллах, количе-
ство баллов зависело от количества успеш-
но выполненных задач.

В анкетах родителей фиксировались 
изменения моторных навыков, познава-
тельной активности, эмоций и коммуника-
тивной сферы. Всего 20 качеств: ловкий, 
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выносливый, неповоротливый, медлитель-
ный, веселый, неунывающий, агрессивный, 
обидчивый, любознательный, вниматель-
ный, долго думает, безразличный, общи-
тельный, дружелюбный, стеснительный, 
замкнутый, самостоятельный, активный, 
безынициативный, боится нового, трево-
жный. Можно было в произвольной форме 
описать те изменения, которые удалось от-
метить у ребенка, даже если в анкете они 
не учитывались.

Результаты и обсуждение результатов
В табл. 1 представлены средние зна-

чения баллов по каждому тесту в экспери-
ментальной и контрольной группе испы-
туемых до и после занятий. Проводилось 
попарное сравнение баллов по каждому те-
сту до и после отдельно в эксперименталь-
ной и в контрольной группе. Фиксирова-
лись изменения, происходящие в каждой 
группе отдельно, поскольку сравнивать 
группы между собой не всегда правомерно 
из- за существенных различий в диагнозах 
и состоянии испытуемых. При проведе-
нии сравнительного анализа между экс-
периментальной и контрольной группа-

ми до начала занятий мы не обнаружили 
значимых различий между испытуемыми 
в двух группах. После прохождения курса 
занятий были отмечены значимые разли-
чия между экспериментальной и контроль-
ной группой по параметрам «Траектория 
и точность движения» и «Выполнение 
символических действий» (критерий t- 
Стьюдента, p≤0,05). В таблице эти разли-
чия обозначены (1).

Индивидуально для каждого испы-
туемого показатели могли изменяться, 
снижаться или оставаться стабильными. 
В таблице представлены средние значения 
по каждой группе для каждого обозначен-
ного параметра.

После прохождения курса в экспери-
ментальной группе были отмечены значи-
мые различия по баллам до и после занятий, 
свидетельствующие в пользу эффективно-
сти занятий со стороны моторной и когни-
тивной сферы при решении сенсомоторных 
задач, связанных с памятью, вниманием, 
представлением (критерий Вилкоксона, 
p≤0,05). А именно –  сила мышц спины, тест 
Берг (равновесие), «Ориентировка в коор-
динатах своего тела», «Траектория и точ-

Таблица 1. Изменение показателей до и после занятий в экспериментальной  
и контрольной группе. Значимость отличий внутри каждой группы до и после занятий  
обозначается (*), оценивалась по критерию Вилкоксона (p≤0,05). Значимость различий  

между группами до и после занятий обозначается (1), оценивалась по t- критерию Стьюдента (p≤0,05)

Table 1. Changes in indicators before and after classes in the experimental and control groups,  
the significance of the difference within each group before and after classes is indicated (*),  

evaluated by the Wilcoxon criterion (p≤0.05), the significance of the difference between  
the groups before and after classes is indicated (1), evaluated by the Student’s T criterion (p≤0.05)

Основные показатели Показатели (средние значения по группе)
Экспериментальная группа Контрольная группа
До занятий После занятий До занятий После занятий

Сила мышц спины (сек) 24 32* 28 30
Сила мышц живота (сек) 11 15 13 15
Тест Берг (баллы) 47 54* 50 54*
Ориентировка в координатах 
своего тела (баллы) 36 45* 40 44

Траектория и точность 
движения (баллы) 22 37*1 26 28

Выполнение символических 
действий (баллы) 27 38*1 32 32
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ность движения, «Выполнение символиче-
ских действий».

В экспериментальной и в контрольной 
группах улучшилось равновесие, которое 
измерялось с помощью теста Берг. Измене-
ния внутри каждой группы до и после заня-
тий обозначены (*).

Кроме того, инструкторы и родители 
отмечали и появление новых моторных 
навыков (спрыгивать, перепрыгивать, пе-
решагивать через препятствия, если ранее 
это не удавалось), у некоторых детей на-
блюдалось исчезновение навязчивых дви-
жений, если таковые были, родители отме-
чали, что у детей снизилась тревожность 
при наличии гиперчувствительности 
к резким звукам, прикосновениям, отме-
чалось снижение гиперчувствительности, 
дети стали более общительными, спокой-
ными и сдержанными. Данные изменения 
отмечались как в экспериментальной, так 
и в контрольной группе.

Результаты частично подтверждают 
наши предположения. А именно –  экспе-
риментальная группа продемонстрировала 
значимый прирост показателей по 5 пока-
зателям из шести. Нет значимых различий 
только по показателям «сила мышц живо-
та», мы полагаем, что это связано с тем, что 
упражнения, укрепляющие мышцы живо-
та, –  это специальные упражнения, в кото-
рых активно задействованы мышцы пресса, 
такие изменения требуют более длительной 
работы, особенно учитывая, что подобную 
нагрузку дети воспринимают неохотно, по-
скольку это сопровождается напряжением 
и усилием, что не всегда им нравится. Что 
касается мышц спины, то благодаря подвес-
ному оборудованию и необходимости удер-
живать равновесие в статике и динамике 
эти мышцы работали естественным обра-
зом при прохождении ребенка по специаль-
ному игровому маршруту в «Доме Совы», 
что способствовало незаметному упраж-
нению и креплению мышечного корсета 
со стороны этой мышечной группы.

Мы предполагали, что показате-
ли «Ориентировка в координатах своего 
тела» и «Траектория и точность движения» 
претерпят существенные положитель-

ные изменения, поскольку пространство 
сенсорно- динамического зала предполагает 
более сложную скоординированную работу 
всех групп мышц при выполнении заданий 
на подвесном оборудовании с необходи-
мостью удерживать равновесие и баланс 
и одновременно выполнять игровые задачи. 
Важно, что дети не чувствуют утомления 
и усталости, поскольку занятия проходят 
в игровой форме, и они активно включе-
ны в процесс от начала занятия и до конца, 
не пытаясь игнорировать требования ин-
структора, с удовольствием выполняют все 
поставленные задачи.

Любопытным является тот факт, что 
мы получили значимый прирост показате-
лей по параметру «Выполнение символиче-
ских действий». Задачи этой группы тестов 
требовали не столько развития двигатель-
ных навыков, сколько сформированности 
произвольного внимания, памяти, образов 
представления, понимания смысла дей-
ствия и инструкции. Такой результат мы 
объясняем тем, что согласно современным 
представлениям о развитии когнитивных 
функций важнейшее значение имеет дви-
гательное развитие. Восприятие и действие 
в русле современных когнитивных иссле-
дований выступают как единая система, 
таким образом, развитие двигательной 
активности способствует формированию 
когнитивных функций (Velichkovskij, 2020, 
Kognitivnaya psihomotorika, 2024, Sergienko, 
2005). Мы полагаем, что это является кос-
венным доказательством того, что двига-
тельное развитие и стимуляция вестибуляр-
ной чувствительности выступают важными 
факторами когнитивного развития ребенка.

При этом показатели, связанные с рав-
новесием (тест Берг), значимо различаются 
до и после занятий как для эксперимен-
тальной, так и для контрольной группы. 
Безусловно, физическая нагрузка и занятия 
лечебной физкультурой также включают 
упражнения, направленные на работу с ве-
стибулярной системой. Возможно, что тест 
Берг является недостаточно чувствитель-
ным инструментом, чтобы зафиксировать 
различия при использовании подвесно-
го оборудования и при работе в обычном 
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зале, он направлен не столько на выявление 
различий, сколько на фиксацию патологи-
ческой потери баланса. Мы полагаем, что 
изменения равновесия и баланса требуют 
дополнительных инструментальных иссле-
дований, например, с использованием ста-
билоплатформы.

Согласно анкетам родителей, в экспе-
риментальной группе у детей после курса 
занятий в среднем на 0,5 балла и увеличи-
лась ловкость, выносливость, на 1,5 бал-
ла выросла любознательность, снизилась 
на 0,5 балла неповоротливость, на 1 балл 
уменьшилась агрессия, на 1,5 балла снизи-
лись проявления тревоги. Родители отмеча-
ли в свободной форме, что дети стали более 
общительны, дружелюбны и самостоятель-
ны, как дома, так и в общественных местах 
и на детских площадках. В контрольной 
группе в среднем изменения более чем 
на 0,5 балла родители отметили только 
по отношению к выносливости, и на 0,5 
балла снизилась неповоротливость. При 
этом в свободной форме родители отмечали 
общее увеличение активности и подвижно-
сти у детей, интерес к разнообразным ин-
струментам на детских площадках. У двух 
детей экспериментальной группы родители 
отметили снижение гиперчувствительно-
сти при таких процедурах, как мытье голо-
вы и расчесывание, один ребенок перестал 
бояться погружения в воду при купании 
в ванной и детском бассейне.

В целом наши предположения об эф-
фективности занятий с использованием 
подвесного оборудования по сравнению 
с традиционными занятиями ЛФК в гим-
настическом зале подтвердились. И мы по-
лагаем, что дальнейшие исследования под-
весного оборудования при работе с детьми 
с различными нарушениями движения 
и ограниченными возможностями здоро-
вья являются перспективными как с точки 
зрения физической, так и с точки зрения 
психологической реабилитации. Причем 
учет психологического состояния ребенка 
и построение занятий, предполагающих 
максимальную вовлеченность и интерес, 
дает наилучший результат и с точки зрения 
физического развития.

Выводы

Результаты исследования свидетель-
ствуют в пользу преимущества использо-
вания сенсорно- динамического зала и заня-
тий лечебной физкультурой с элементами 
сенсомоторной интеграции по сравнению 
с традиционными видами лечебной физи-
ческой нагрузки в спортивном зале. Это об-
условлено сочетанием факторов:

1. Среда, в которой реализуются заня-
тия с детьми. На занятиях ЛФК с элемен-
тами метода сенсомоторной интеграции 
используется подвесное оборудование вну-
три сенсорно- динамического пространства 
«Дом Совы». «Дом Совы» –  это специальная 
безопасная игровая среда, преимуществом 
которой является то, что все снаряды мож-
но подвесить большим количеством разных 
способов. В таких условиях сенсомоторная 
система ребенка получает каждый раз но-
вый и непривычный опыт взаимодействия 
с окружающей средой, обогащается уже 
на самом элементарном уровне построе-
ния движений и далее вплоть до уровней, 
связанных с когнитивными функциями 
(Velichkovskij, 2020). Развивается не только 
сфера двигательной активности, улучша-
ется равновесие и координация, но и ког-
нитивные процессы (такие как простран-
ственное мышление, память, внимание), 
познавательно- исследовательской активно-
сти и воображения.

2. Метод сенсомоторной интеграции 
«Совопрактика» является основой для ин-
теллектуального, социального и эмоци-
онального развития ребенка. Занимаясь, 
казалось бы, чисто физическим развитием 
(хоть и грамотным, и спланированным), 
мы на самом деле тренируем не только 
тело, мышечную силу и ловкость у детей, 
но и развиваем их интеллектуально, учим 
контролировать свое поведение и общать-
ся с людьми. (Mamina, Iudina 2020). Игро-
вая форма и использование в качестве 
основы занятия собственной познавательно- 
исследовательской активности ребенка 
приводят к тому, что дети с удовольствием 
активно выполняют упражнения с полной 
отдачей. Вероятно, это отчасти является 
причиной большего прогресса, который за-
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фиксирован в экспериментальной группе. 
Структура наших занятий включала про-
работку не только различного рода ощу-
щений и движений, но и познавательной 
сферы. Так, начиная работать с сенсомо-
торными образами, впоследствии ребенок 
обогащал их категориями –  словами. Под-
весное оборудование способствовало ярко-
му наполнению ощущений и образов. В мо-
нотонном потоке информации часть этой 
информации не улавливается или вовсе 
не воспринимается, в процессе занятий мы 
фиксируем внимание в том числе и на не-
обходимости держать равновесие. Для того 
чтобы информация воспринималась, осоз-
навалась, запоминалась, необходимы по-
стоянные изменения, а это обеспечивают 
неустойчивые поверхности (Mamina, 2012, 
2014, Karpinskaia, 2024).

3. Подвесное оборудование, неустойчи-
вые поверхности, разная форма и качество 
покрытия снарядов создают усложненную 
среду, благодаря которой происходит сти-

муляция вестибулярной, проприоцептив-
ной системы, увеличивается статическая 
и динамическая нагрузка, детям приходит-
ся концентрироваться на выполнении дви-
жений, что в конечном счете положительно 
сказывается как на результатах, связанных 
с работой мышечной системы, так и на ба-
лансе и равновесии, что находит отраже-
ние в результатах соответствующих проб 
и в отзывах и анкетах родителей, в том чис-
ле относящихся к психическому состоянию 
детей.

4. Групповые и индивидуальные заня-
тия по методу сенсомоторной интеграции 
«Совопрактика» построены таким образом, 
чтобы и в группе и индивидуально работа 
включала активное взаимодействие детей 
друг с другом или ребенка с инструктором. 
Создается общая цель, к достижению кото-
рой двигаются на протяжении всего занятия, 
что способствует развитию качеств и навы-
ков коммуникации, эмоциональной устой-
чивости, а также когнитивных функций.
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Проблема психологического обеспечения  
пациентоориентированности  
в сфере здравоохранения: обзор

О. В. Горшкова, Р. В. Кадыров, Т. В. Капустина
Тихоокеанский государственный медицинский университет 
Российская Федерация, Владивосток

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы психологического обеспечения 
пациентоориентированности. Обозначены основные проблемы, затрудняющие 
внедрение пациентоориентированного подхода в России. Определены новые 
тренды в развитии отечественной медицины: человекоцентричная и ценностно- 
ориентационная модели здравоохранения. Приведен сравнительный анализ 
зарубежных и отечественных моделей пациентоориентированности, отмечены 
преимущества и возможные ограничения их применения. Определены основные 
области психологического обеспечения пациентоориентированности. В статье 
применен эпистемологический подход и использованы методы теоретического 
анализа и синтеза научных публикаций по проблеме психологического обеспечения 
пациентоориентированности. В качестве выводов предложены рекомендации 
по психологическому обеспечению пациентоориентированного подхода 
в отечественном здравоохранении с указанием конкретных мероприятий и процедур 
по их реализации.

Ключевые слова: пациентоориентированность, пациентоцентрированность, 
психология пациентоориентированности, пациентоориентированная модель, 
человекоцентричная модель здравоохранения, ценностно- ориентационная модель 
здравоохранения.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы (социологические науки); 5.3.6. Медицинская психология; 5.3.3. 
Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика.

Цитирование: Горшкова О. В., Кадыров Р. В., Капустина Т. В. Проблема психологического 
обеспечения пациентоориентированности в сфере здравоохранения: обзор. Журн. Сиб. федер. 
ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(11), 2176–2187. EDN: KWPRUS

Введение
Основные принципы пациентоориентиро-

ванности в России определены в приказе Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 24 апреля 
2018 г. N 186 «Об утверждении Концепции пре-
диктивной, превентивной и персонализирован-
ной медицины» 1. Впервые переход с «болезнь- 

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 апреля 
2018 г. N 186 «Об утверждении Концепции предиктивной, 
превентивной и персонализированной медицины». 
Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».

ориентированной медицины» к учету роли 
психологических факторов в выздоровлении 
пациентов был обозначен в работах Энид Ба-
линт (1969). Свое дальнейшее развитие идея 
получила в биопсихосоциальной модели 
С. Дж. Энджела (1977), в которой социально- 
психологический фон пациента признавался 
важным фактором влияния на течение забо-
левания. Методологическую основу паци-
ентоориентированной медицины заложили 
идеи гуманистической психологии и биоэтики, 
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в которых провозглашалось верховенство ин-
дивидуальных потребностей и интересов, сво-
боды выбора и ответственности человека. Уже 
со второй половины XX века пациентам стала 
отводиться роль потребителей медицинских 
услуг, актуализируя развитие клиентоориен-
тированности в сфере здравоохранения. Кон-
цепции пациенториентированности основаны 
на принципах, получивших развитие в теориях 
маркетинга, психологии и менеджмента здра-
воохранения (Sheresheva, Kostanyan, 2015). 
Круг потребителей медицинских услуг се-
годня расширился и включает родственников 
пациентов (Kachkova, Khal’fin, Mad’yanova, 
Krishtaleva, Demina, Dombrovskaya, Pavlikov, 
Goroshnikova, 2019). Критериями пациенто-
ориентированности являются доступность 
и качество медицинской помощи, индивиду-
альный подход к каждому пациенту, эффектив-
ные коммуникации и партнерские отношения 
всех участников лечебного процесса (Grishina, 
Perepelova, Solov’yeva, 2021).

Маркетинговый подход в здравоохра-
нении несколько «заретушировал» роль 
психологических аспектов пациентоори-
ентированности, ставя во главу угла стан-
дартизацию бизнес- процессов медицин-
ской организации, акцентируя внимание 
на «осязаемых» факторах комфортного 
пребывания в ней, качестве и доступности 
оказания медицинской услуги. Но, как по-
казывают зарубежные исследования, па-
циенты оценивают психологическое и эмо-
циональное сопровождение при врачебном 
приеме более важным, чем качество ока-
занной помощи (медицинские работники –  
наоборот) (Arshukova, Dobrecova, Dugina, 
2023). На основании баз данных PubMed, 
EMBASE и PsychINFO исследована эф-
фективность пациентоориентированности 
и доказано, что пациентоориентирован-
ность обеспечивает значительно лучшие 
клинические результаты (Derksen, Bensing 
and Lagro- Janssen, 2013).

Что касается понятия «пациентоориен-
тированность», обозначенного в 90-х годах 
XX века, можно утверждать, что до сих пор 
в определении его содержания существу-
ют значительные расхождения во мнениях. 
Западные исследователи определяют «па-

циентоориентированность» как «нечеткое 
понятие, которое больше запутывает, чем 
объясняет» (Van Dulmen, 2003), или «слабо 
концептуализированный феномен» (Hobbs, 
2009).

В России пациентоориентированность 
чаще всего понимается как парадигма раз-
вития здравоохранения в целом и такти-
ка действия работников здравоохранения, 
в фокусе которой находится пациент как 
личность (Belyavskiy, Pavlovskikh, Shardin, 
Ovsyannikov, 2016). Существуют другие 
определения пациентоориентированности, 
в которых учтена эмоциональная и ком-
муникативная составляющая отношений 
«врач- пациент»: «Пациентоориентирован-
ность» –  это приоритет интересов пациен-
тов при оказании медицинской помощи, его 
«ожидания», «удовлетворенность», «чув-
ства» (Perepelova, 2021).

В целом термин «пациентоориенти-
рованность» пока не получил своего одно-
значного толкования, в том числе и в Рос-
сии, и иногда используется как синоним 
«пациентоцентричности» (Moskvicheva, 
Genyush, Petrova, 2022).

Сегодня вектор развития здравоохране-
ния смещается от медицины 3П (персонали-
зированной и предиктивно- превентивной) 
к медицине 4П, одним из принципов кото-
рой является активное вовлечение пациента 
в процессы профилактики и лечения забо-
леваний (Khal’fin, Mad’yanova, Kachkova, 
2019). В современном контексте разработка 
пациентоориентированной медицины на-
чинается с момента основания в 1986 году 
Харви Пикером некоммерческой организа-
ции (Институт Пикера) для продвижения 
в систему здравоохранения особого под-
хода, основанного на приоритете уваже-
ния пациента и вовлечения его в лечебный 
процесс 2. В результате исследований были 
выделены восемь аспектов пациентоори-
ентированности, важнейшим из которых 
является эмоциональный аспект (Surkova, 
2020).

Основная роль в пациентоориентиро-
ванности отводится медицинскому персо-

2 Ofitsial'nyy sayt Picker Institute (2024). Available at: http://
pickerinstitute.org/about/picker- principles
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налу, обладающему не только требуемыми 
квалификационными, но и необходимыми 
психологическими компетенциями: эмпа-
тией, доброжелательностью, вниманием 
к нуждам пациентов.

С точки зрения организационной ре-
альности пациентоориентированность под-
разумевает:

• учет индивидуальных нужд паци-
ента и обеспечение прав на врачебную по-
мощь с сохранением этнокультурных осо-
бенностей, участие пациента в принятии 
решений относительно своего здоровья;

• профилактику и психологическую 
коррекцию эмоционального выгорания ме-
дицинских работников (Kadyrov, Kapustina, 
Sadon, Gajdaj, 2023);

• создание «организационно- 
сервисных» атрибутов деятельности го-
сударственных и частных медицинских 
организаций («бережливых поликли-
ник», электронных очередей, электрон-
ных историй болезней) (Ul’yanov, Zaripova, 
Mingazova, 2020);

• создание единого цифрового ин-
формационного пространства в сфере здра-
воохранения (Kharisov, Sukhoterin, Seleznev, 
Kachkova, Chalenko, 2019; Starchenko, 2016).

Несмотря на актуальность теоретиче-
ского осмысления концепции пациентоори-
ентированности в России (Perepelova, 2021, 
Mad’yanova, 2022), полного теоретико- 
методологического представления кон-
цепции пациентоориентированности в от-
ечественной науке пока не представлено. 
Проводимые исследования отражают от-
дельные аспекты пациентоориентирован-
ности: влияние медицинского работника 
на вовлеченность пациента в лечение, со-
здание модели управления, соблюдение 
принципов пациентоориентированности 
в условиях цифровизации и др. (Khayrullin, 
Rakhmatullin, Gabitova (2021).

Таким образом, ввиду отсутствия об-
щего понимания пациентоориентированно-
сти актуальным становится рассмотрение 
проблем ее психологического обеспечения.

Целью настоящего исследования яв-
лялся теоретический обзор современных 
публикаций по проблеме пациентоориен-

тированности здравоохранения в контексте 
психологического обеспечения ее реализа-
ции.

Обсуждение
С 2015 года пациентоориентирован-

ность в России реализуется на государ-
ственном уровне и на уровне отдельно 
взятой медицинской организации. На госу-
дарственном уровне пациентоориентиро-
ванность понимается как форма оказания 
медицинской помощи, обеспечивающая ее 
доступность (территориальную и инфор-
мационную) и качество оказания медицин-
ских услуг.

На уровне медицинской организации 
пациентоориентированный подход заклю-
чается в создании инновационной модели 
управления, включающей полный управ-
ленческий цикл: планирование, органи-
зацию, мотивацию, контроль и оценку ре-
зультатов деятельности по обеспечению 
доступности, качества и безопасности ока-
зания медицинской помощи. Говоря о пси-
хологическом обеспечении пациентоориен-
тированности в медицинской организации, 
важнейшим фактором ее внедрения явля-
ется формирование особой корпоративной 
культуры, в которой доминируют ценности 
уважения и эмпатии к пациентам, партнер-
ское взаимодействие в процессе лечения. 
Несмотря на то что медицинский персонал 
признается ключевым ресурсом, его роль 
во влиянии на психологическое обеспече-
ние пациентоориентированности пока из-
учена недостаточно (Shakhabov, Mel’nikov, 
Smyshlyayev, 2020).

Другим фактором создания пациен-
тоориентированной модели управления 
в медицинской организации является си-
стема менеджмента качества (Petichenko, 
Tikhonova, Sin’ko, 2023). Сертификация 
в области пациентоориентированности 
является добровольной, но необязатель-
ной процедурой для государственных ме-
дицинских организаций. Единственной 
международной сертификацией в области 
пациентоориентированной медицинской 
помощи сегодня является опыт некоммер-
ческой организации Planetree International 
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(США), создавшей систему аккредитации 
в направлении человекоцентричной меди-
цинской помощи. «Уход, ориентированный 
на пациента», является ключевым аспек-
том качественного здравоохранения наря-
ду с безопасностью, результативностью, 
эффективностью, равноправием и своев-
ременностью (Khayrullin, Rakhmatullin, 
Gabitova, 2021; Rakhmatullin, 2023). В Рос-
сии на территории Инновационного центра 
«Сколково» создан Международный меди-
цинский кластер (ММК) –  инновационный 
проект в сфере здравоохранения, объеди-
няющий медицинские клиники из стран, 
входящих в Организацию экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) 3. 
Клиники кластера выступят пилотными 
площадками по программе сертифика-

3 Chelovekotsentrirovannyye sistemy zdravookhraneniya. 
OECD (2021). Available at: https://globalcentre.hse.ru

ции человекоцентричного ухода Planetree 
International 4.

В отечественном здравоохранении 
стал декларироваться переход к ценностно- 
ориентированной модели здравоохранения, 
основными принципами которой являют-
ся не только пациентоориентированность, 
но и пациентоцентричность (Perepelova, 
Petrova, 2019). Ценностно- ориентированный 
подход в здравоохранении основан на кон-
цепции, разработанной в Гарвардской шко-
ле бизнеса Майклом Портером и Элизабет 
О. Тейсберг, изложивших его основные идеи 
в книге «Переопределение здравоохране-
ния» (2006) 5. В 2018 году Центр развития 
здравоохранения Московской школы управ-
4 MMK vypustil perevod rukovodstva po programme serti-
fikatsii chelovekotsen- trichnogo ukhoda Planetree. Material 
partnera: MMK (2021). Available at: https://medvestnik.ru
5 Ofitsial'nyy sayt ICHOM (2024). Available at: https://www.
ichom.org/aboutus/#founders

Таблица 1. Сравнительный анализ зарубежных и отечественных 
моделей пациентоориентированности

Table 1. Comparative analysis of foreign and domestic models of patient orientation

Модель/Авторы Основные 
понятия

Факторы пациентоо-
риентированности

Преимущество/ недо-
статки (ограничения)

Зарубежные модели пациентоориентированности
Модель SERVQUAL 
(аббревиатура 
от Service Qualit) 
/ Парасураман 
А, Цайтамль В., 
Берри Л. (1998)

Качество ока-
зываемой меди-
цинской услуги

1. Наблюдаемые факто-
ры (благоустройство сре-
ды, соблюдение дресс- 
кода работниками и др.)
2. Надежное обеспече-
ние условий оказания 
медицинской услуги 
(качественно и в срок)
3. Отзывчивость 
и легкость реакции 
работников на по-
требности клиента
4. Гарантия (ощущение 
пациентом своей безо-
пасности при оказании 
медицинской услуги);
5. Эмпатия (понима-
ние индивидуальных 
потребностей паци-
ентов и стремление 
удовлетворить их)

Преимущества:
Возможность использования 
для измерения удовлетворен-
ности пациентов качеством 
оказания медицинских услуг 
(Danilov, Son, Men'shikova (2021).
Недостатки (ограничения):
Разработана в рамках клиентоо-
риентированного сервиса, нужда-
ется в адаптации под критерии 
пациентоориентированности
Сложна и трудоем-
ка в использовании 1
Не охватывает психологи-
ческие компоненты ком-
муникации с пациентом
Требует регулярного обнов-
ления критериев качества 
обслуживания и методов 
оценки, так как потребности 
пациентов могут меняться

1 SERVQUAL Model: Dimensions, Questionnaire, Application, Pros and Cons (2024). Available at: https://www.geeksforgeeks.org
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Модель/Авторы Основные 
понятия

Факторы пациентоо-
риентированности

Преимущество/ недо-
статки (ограничения)

Модель COSE 
(аббревиату-
ра от Customer 
Orientation of 
Service Employees)

Удовлетворение 
потребностей, 
повышение ло-
яльности, при-
влечение и удер-
жание клиентов

1. Технические на-
выки (квалифика-
ции персонала)
2. Социально- 
психологические 
навыки (отзывчивость, 
внимание, индивиду-
альный подход и др.)
3. Мотивация персонала

Преимущества: Возможность 
использования для оценки 
компетенций с точки зрения 
пациентоориентированности
Недостатки (ограничения):
Разработана в рамках клиенто-
ориентированного подхода, ну-
ждается в адаптации под крите-
рии пациентоориентированности
Нуждается в обеспечении 
методами и методиками оценки 
социально- психологических 
компетенций и мотивации 
персонала в области паци-
ентоориентированности

Модель Picker 
Institute & Harvard 
Medical School/
Пикер Харви 
и коллеги (1993)

Уважение паци-
ентов и вовлече-
ние их в лечеб-
ный процесс

1. Уважение ценностей 
пациентов, их предпо-
чтений и потребностей
2. Согласованность 
и целостность ле-
чебного процесса
3. Информированность
4. Комфортные условия 
размещения и лечения
5. Эмоциональ-
ная поддержка
6. Участие се-
мьи и друзей
7. Непрерывность и по-
следовательность лечеб-
ного процесса, его видо-
изменение со временем
8. Доступ к меди-
цинской помощи

Преимущества:
Определены ведущие принципы 
пациентоориентированности
Разработан метод оценки 
пациентоориентированности: 
«Опросник впечатлений Пикера» 
Picker Patient Experience (PPE-15) 
(авт. C. Jenkinson, A. Coulter 
и S. Bruster) для получения 
обратной связи от пациентов;
Адаптирована русская вер-
сия опросника «Picker Patient 
Experience Questionnaire –  15». 
(Cherkasov, Gerashchenko, 
Parfeev, Idrisov, Aliev, 
Dzhavadov, Avdeev, Ahmedilov, 
Peretyaka, Rashidov (2018).
Недостатки (ограничения):
Недостаточно распростра-
ненная практика применения 
в России для анализа возмож-
ных недостатков и ограни-
чений применения модели

Отечественные модели пациентоориентированности
Трехкомпонентная 
модель пациентоо-
риентированности 
/ Шерешева М. Ю., 
Костанян А. А. 
(2015)

Технические и со-
циальные навыки 
персонала, моти-
вация персонала

1. Система повы-
шения квалифика-
ции персонала
2. Ключевые показате-
ли для оценки квали-
фикации персонала
3. Социальные на-
выки персонала
4. Стимулирова-
ние персонала

Преимущества:
Учитывает накопленный ми-
ровой опыт в области клиенто-
ориентированности персонала 
как основного фактора влияния 
на стратегический успех орга-
низации и адаптирует данный 
опыт к применению в практике 
отечественного здравоохранения.

Таблица 1 продолжение
Table 1 Continued



– 2182 –

Oksana V. Gorshkova, Ruslan V. Kadyrov… The Problem of Psychological Support for Patient-Oriented Health Care

Модель/Авторы Основные 
понятия

Факторы пациентоо-
риентированности

Преимущество/ недо-
статки (ограничения)

Недостатки (ограничения):
Акцент сделан на развитии 
клиентоориентированности 
персонала медицинских орга-
низаций с точки зрения марке-
тинга здравоохранения, а не па-
циентоориентированности
Недостаточно внимания уделе-
но психологическим аспектам 
пациентоориентированности
Нуждается в дополнитель-
ном обеспечении методами 
и методиками оценки
социально- психологических 
компетенций и мотивации персо-
нала медицинских организаций

Трехкомпонентная 
модель пациентоо-
риентированности 
/ Белявский А. Р., 
Павловских А. Ю., 
Шардин С. А., 
Овсянни-
ков С. В. (2016)

Качество про-
фессиональной 
личности со-
трудника сферы 
здравоохранения, 
обеспечивающее 
в его деятельности 
безусловный при-
оритет законных 
и обоснован-
ных интересов 
пациента

1. Профессиональное 
мировоззрение меди-
цинского работника
2. Отношение к совре-
менным проблемам 
здравоохранения
3. Интерес к ситу-
ации в отрасли

Преимущества:
Учитывает важность профес-
сионального и мировоззренче-
ского отношения медицинских 
работников в формировании 
пациентоориентированного 
подхода, что выгодно отличает 
данную модель от предлагае-
мых в России и за рубежом.
Недостатки (ограничения):
Не учтены психологические ком-
поненты пациентоориентирован-
ности медицинских работников

Таблица 1 продолжение
Table 1 Continued

ления СКОЛКОВО приступил к реализации 
проекта «Ценностно- ориентированное здра-
воохранение в России», который базируется 
на шести основных принципах: организа-
ция интегрированной медицинской помощи 
по каждой нозологии, мониторинг исходов 
и затрат на индивидуальном уровне, разра-
ботка пакетных платежей за цикл лечения, 
междисциплинарная система оказания ме-
дицинской помощи, развитие ИТ-платфор-
мы для поддержки системы оказания медпо-
мощи и учета результатов (Shevchenko, 2018).

Сравнительный анализ моделей паци-
ентоориентированности позволил опреде-
лить факторы оценки пациентоориентиро-
ванности, преимущества и ограничения их 
применения.

Cодержание представленных моделей 
недостаточно акцентирует внимание имен-
но на психологических условиях обеспече-
ния пациентоориентированности.

В связи с этим считаем необходимым 
предложить ряд рекомендаций по психоло-
гическому обеспечению пациентоориенти-
рованного подхода в отечественном здраво-
охранении (табл. 2).

Из вышеизложенного очевидно, что 
психологические аспекты пациентоориен-
тированности изучены недостаточно:

• пациентоориентированность рас-
сматривается в основном с точки зрения 
повышения качества услуг, оказываемых 
медицинским учреждением. При этом не-
дооценена важности эмоциональной со-
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Таблица 2. Психологическое обеспечение пациентоориентированного подхода
Table 2. Psychological support of a client- oriented approach

Области психологи-
ческого обеспечения 

пациентоориенти-
рованного подхода

Мероприятия Процедуры/действия

Система повышения ква-
лификации работников 
медицинских организа-
ций по психологическим 
аспектам пациентоориен-
тированности

Анализ потребности в обучении 
персонала
Разработка дополнительных про-
грамм повышения квалификации 
по актуальным проблемам психо-
логии пациентоориентированности 
и персонализированному подходу: 
эффективная коммуникация с па-
циентом, управление конфликтами, 
формирование комплаенса, особен-
ности психологической адаптации 
к болезни, типы психологического 
реагирования на болезнь, психоло-
гические типы пациентов, психоло-
гия работы с пациентами
Разработка критериев эффективно-
сти обучения

Анкетирование работников с целью 
выявления недостающих компетен-
ций в области пациентоориентиро-
ванности

Обеспечение повышения квалифика-
ции персонала в области психологии 
пациентоориентированности

Оценка эффективности применения 
полученных навыков в профессио-
нальной деятельности.

Технологии психологи-
ческого сопровождения 
персонала медицинских 
организаций для обеспе-
чения пациентоориенти-
рованности

Обеспечение участия персонала 
в обучающих программах по про-
филактике, психологической кор-
рекции эмоционального выгорания 
и использования потенциала лич-
ностных ресурсов в преодолении 
профессиональных стрессов у меди-
цинских работников
Разработка пакета рекомендаций 
по технологиям психологического 
сопровождения под запрос медицин-
ской организации

Например, Программа «Профилак-
тика психологического выгорания 
работников медицинских организа-
ций», с применением активных мето-
дов обучения (тренинги, групповые 
дискуссии, кейс- методы, психологи-
ческие упражнения)

Разработка и совершен-
ствование моделей паци-
ентоориентированности 
для медицинских органи-
заций

Разработка психологических крите-
риев для моделей пациентоориенти-
рованности

Разработка критериев пациентоори-
ентированной корпоративной куль-
туры

Разработка методов психологической 
диагностики пациентоориентирован-
ности персонала
Разработка модели компетенций па-
циентоориентированности персонала
Создание системы регулярной оцен-
ки персонала в области пациентоори-
ентированности
Мероприятия по дополнительной мо-
тивации работников, демонстриру-
ющих пациентоориентированность 
в деятельности
Мероприятия по формированию па-
циентоориентированной корпоратив-
ной культуры
Мероприятия по преодолению пси-
хологического сопротивления у пер-
сонала реализации принципов паци-
ентоориентированности
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ставляющей в коммуникации между меди-
цинским работником и пациентом;

• недостаточно внимания уделяется 
формированию пациентоориентированной 
корпоративной культуры. Практически нет 
практики системного формирования у пер-
сонала базовых качеств, необходимых для 
пациентоориентированного подхода: эмпа-
тии, понимания потребностей пациентов 
и др.

• работа в условиях высокой загру-
женности и в рамках дефицита специа-
листов, условия труда вызывают у ме-
дицинских работников психологическое 
выгорание. Часто медицинские работники 
чувствуют отношение к себе как к «обслу-
живающему персоналу», что ущемляет их 
профессиональные качества и приводит 
к нежеланию тратить свои эмоции на паци-
ентов;

• недостает знаний о психологиче-
ских аспектах взаимодействия с пациента-
ми и их родственниками;

• отсутствует постоянный монито-
ринг проблем в области пациентоориенти-
рованности и способы их оценки;

• не хватает «хороших практик» в об-
ласти пациентоориентированности и их 
широкого распространения в медицинских 
организациях.

Заключение
На сегодняшний день термин «пациен-

тоориентированность» как общепринятый 
во всех системах здравоохранения отсут-
ствует. Единой концепции по внедрению 
пациентоориентированности в практику 
медицинской организации не существует. 
Существующие концепции и модели паци-
ентоориентированной медицины берут свое 
начало в теориях клиентоориентированно-
го подхода и признают удовлетворенность 
пациента основным критерием пациентоо-
риентированности, который обеспечивает-
ся доступностью и качеством медицинской 
помощи, индивидуальным подходом к ка-
ждому пациенту, эффективными комму-
никациями и партнерскими отношениями 
всех участников лечебного процесса.

В западной практике пациентоориен-
тированность понимается как ориентация 

системы здравоохранения на «пациента как 
клиента». В отечественном здравоохране-
нии пациентоориентированность рассма-
тривается прежде всего как повышение до-
ступности, качества медицинских услуг, где 
в первую очередь учитывают технические 
и социальные навыки персонала, качество 
профессиональной личности медицинского 
работника, приоритет законных и обосно-
ванных интересов пациента и мотивацию 
персонала. Разработанных моделей пациен-
тоориентированности недостаточно для ре-
ализации данного подхода в отечественном 
здравоохранении. При этом поступательно 
распространяется идеология пациентоо-
риентированности и намечена реализация 
на практике новых трендов мировой меди-
цины: человекоцентричной и ценностно- 
ориентационной моделей здравоохранения, 
которые можно назвать «обогащенной» 
концепцией пациентоориентированности.

Вместе с тем нет системных исследо-
ваний в области психологического обеспе-
чения пациентоориентированности, что 
диктует необходимость дальнейшего его 
изучения.

Исследования и практика психологиче-
ского обеспечения пациентоориентирован-
ности могут включать в себя:

• изучение мирового опыта по пси-
хологическому формированию и развитию 
пациентоориентированных личностных 
качеств у персонала медицинских органи-
заций;

• разработку и апробацию системы 
повышения квалификации работников ме-
дицинских организаций по психологиче-
ским аспектам пациентоориентированности;

• разработку и апробацию техно-
логии психологического сопровождения 
персонала медицинских организаций для 
обеспечения пациентоориентированности: 
программы развития работоспособности, 
программы «Wellness», стресс- менеджмент;

• разработку и апробацию тренингов 
формирования пациентоориентированно-
сти;

• разработку методик психологиче-
ской диагностики пациентоориентирован-
ности персонала;
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• разработку и апробацию рекомен-
даций для руководителей медицинских 
организаций по профилактике, психо-
логической коррекции эмоционального 
выгорания и использования потенциала 
личностных ресурсов в преодолении про-
фессиональных стрессов у медицинских 
работников, обеспечению психологи-

ческих аспектов персонализированного 
подхода, формированию комплаенса у па-
циентов как элемента партнерства паци-
ента с врачом в поддержании своего здо-
ровья;

• разработку психологических кри-
териев для моделей пациентоориентиро-
ванности и корпоративной культуры.
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Субъектность как предиктор построения образа будущего
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Аннотация. В статье исследуются особенности конструирования будущего при 
разных уровнях развития субъектности. Авторы приходят к выводу, что специфика 
конструирования будущего у лиц с различным уровнем субъектности находит свое 
отражение в таких аспектах, как: различная степень планирования, моделирования, 
целеполагания; различный уровень эмоционального отношения; различное смысловое 
наполнение. Научная новизна исследования заключается в обогащении научных 
представлений о факторах конструирования будущего. Конструирование будущего 
рассмотрено в контексте уровня развития субъектности личности. Произведен анализ 
уровней развития субъектности личности, описаны дополнительные психологические 
особенности, присущие каждому из уровней. Осуществлено уточнение и расширение 
представлений об особенностях конструирования будущего и их взаимосвязи с уровнем 
развития субъектности личности. Подробно изучены особенности конструирования 
будущего у лиц с низким, средним и высоким уровнем развития субъектности 
личности.

Ключевые слова: субъектность, образ будущего, временная перспектива, 
психологическое время личности.
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история психологии.
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Введение  
в проблему исследования

Темп жизни в современном мире все 
чаще ставит личность перед необходимостью 
просчитывать свои дальнейшие действия 
на несколько шагов вперед. От того, какие 
цели ставит перед собой человек в буду-
щем, зависят его поведение в настоящем 
и отношение к прошлому. Конструирование 
будущего –  это целостный процесс, интегри-
рующий индивидуальный образ будущего 
и принцип его построения, предполагающий 
не только индивидуальное планирование, 
но и определенную социальную обуслов-
ленность.

Одним из факторов, вероятностно опре-
деляющих особенности конструирования 
будущего, может выступать субъектность 
как системное качество личности (что подра-
зумевает активно- преобразующие свой ства, 
а именно самостоятельное жизнетворчество 
и способность изменять мир и самого себя).

Изучение взаимосвязи закономерностей 
конструирования образа будущего и уров-
ня развития субъектности имеет большое 
значение для понимания содержательной 
и структурной организации самосознания 
личности и ее внутреннего мира в целом.

В психологической литературе заметен 
повышенный интерес как к проблеме кон-
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струирования будущего, так и к исследова-
нию категории субъектности.

Анализ современных исследований 
показывает многогранность подходов к ис-
следованию конструирования будущего: 
антиципация в онтогенезе, хронотоп, опе-
режающее прогнозирование, субъектив-
ность в отношении ко времени.

Проблематику конструирования буду-
щего в отечественной науке принято рас-
сматривать с нескольких ракурсов. Время 
как компонент образа мира и идентичности 
человека рассматривается в трудах Г. М. Ан-
дреевой (Andreeva, 2000). А. А. Кроник, 
Р. А. Ахмеров, Е. И. Головаха используют 
событийный подход (Kronik, Akhmerov, 2003). 
Е. А. Сергиенко касается проблемы в рамках 
изучения антиципации как умения человека 
предугадывать последствия своих действий 
(Sergienko, 2012). Л. А. Регуш понимает про-
гнозирование как один из видов опережаю-
щего отражения (Regush, 1983). Н. Н. Толстых 
разрабатывает проблемы развития индиви-
дуального хронотопа в детско- юношеском 
периоде и развития временной перспективы 
личности в рамках культурно- исторического 
подхода (Tolstykh, 2018).

Концептологические  
основания исследования
Феномен конструирования будущего

Образ будущего напрямую связан 
с психологической перспективой –  способ-
ностью сознательно мысленно представить 
себя в будущем.

К. Левин определяет образ будущего 
как совокупность представлений личности 
о своем прошлом, настоящем и будущем. 
Согласно Ж. Нюттену, термин «образ буду-
щего» относят сразу к трем аспектам психо-
логического времени –  это временная пер-
спектива, временная установка и временная 
ориентация (Niutten, 2004).

Исследователь психологического изме-
рения времени К. Леннингс определяет об-
раз будущего как набор определённых ког-
нитивных операций, включающих в себя 
как эмоциональную реакцию на вообра-
жаемые временные зоны, так и как склон-
ность располагать действие в определённой 

временной зоне, например в прошлом или 
будущем (Zimbardo, 1999).

Несмотря на то что образ будущего, 
имея когнитивную, эмоциональную и со-
циальную составляющие, зависит от куль-
турных ценностей, образования, семьи, 
экономического и социального статуса, 
политической ситуации и др., Ф. Зимбардо 
и Дж. Бойд полагают, что он может быть 
относительно стабильным, если стремле-
ние в будущее одновременно определяет 
стремление к целям самого этого будущего 
и впоследствии будет вознаграждено при её 
достижении (Zimbardo, 1999).

По мнению К. Левина, функциональ-
ное сходство намерения и потребности за-
ключается в том, что и то и другое побу-
ждает и направляет деятельность человека 
в ту сторону, которая в наибольшей степени 
соответствует его нуждам (Levin, 1980).

Анализируя образ будущего, можно 
выделить как тактический, так и стратеги-
ческий аспект. Такой образ одновременно 
содержит в себе самые общие жизненные 
планы, масштабность которых тем не менее 
носит индивидуальный характер и предпо-
лагает планирование конкретной деятель-
ности, ее результатов в актуальной жизнен-
ной ситуации. В человеческой психике эти 
аспекты часто перемешены и не различа-
ются как отдельные. Поэтому для получе-
ния более полной картины следует рассма-
тривать оба аспекта как неразрывное целое.

В социально- историческом аспекте бу-
дущее является предметом сознательных 
размышлений и эмпирически обоснован-
ного видения. Это «как бы социально обоб-
щенный образ будущего всего человечества 
в целом и нашего «Я» в этом будущем».

Способность предвидения будущего 
входит в сферу научного изучения в об-
ласти психологии. Прогнозирование –  по-
знание будущего на основе осознанного 
мыслительного поиска, один из видов чело-
веческой деятельности, основной продукт 
которого –  знание о будущем, а цель –  по-
лучение прогноза.

Признаки прогнозирования, отража-
ющие сущность его как познавательной 
психической деятельности: 1) прогнозиро-
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вание –  процесс исследования, т.е. сторо-
на познавательной деятельности человека; 
2) прогнозирование понимается как позна-
вательная деятельность, которая приводит 
к знанию будущего при определенных усло-
виях; 3) результат прогнозирования имеет 
специфику- отражение будущего с учетом 
вероятности его наступления и различной 
временной перспективы.

А. Кемпински отмечает, что «в случае 
социальных явлений прогноз представля-
ется трудным, так как здесь дело касается 
будущего многих индивидов, а будущее 
каждого из них неизвестно (Kempinski, 
1998).

Единство прогнозирования и деятель-
ности заключается в том, что любая чело-
веческая деятельность предполагает в про-
цессе осуществления прогнозирование. 
Воплощение этого единства –  цель, кото-
рая, являясь неотъемлемой, существенной 
характеристикой деятельности, вместе 
с тем служит и прогнозом.

Б. С. Украинцев, анализируя цель как 
один из ведущих компонентов самоуправ-
ляемой системы, говорит, что через цель 
прогнозируется будущее, к которому стре-
мится человек (Ukraintsev, 1972).

По данным А. Бауэра, план фиксирует 
систему целей и средств, предусматриваю-
щих направленное изменение объекта при 
данных или предполагаемых обстоятель-
ствах. В цели плана формулируется желае-
мое, намечаемое состояние в будущем. Для 
прогнозирования характерны все те моти-
вы, которые присущи любой познаватель-
ной деятельности, но есть и специфические. 
Мотивом познавательной прогнозирующей 
деятельности может служить «потребность 
эксполировать себя в будущее», что обеспе-
чивает личности возможность «постоянно 
выходить за свои пределы» (Antsyferova,, 
1991).

Понятие субъектности
Субъектность, понимаемая С. Л. Ру-

бинштейном как онтологическая сущность 
деятельного человеческого индивида, осу-
ществляется, формируется и развивается 
в условиях деятельности (Lengler, 2012). 

По- иному рассматривает субъектность 
Е. В. Бондаревская (Bondarevskaya, 2003), 
полагая, что это свой ство, определяющее 
меру свободы личности, ее гуманности, 
духовности, жизнетворчества. С. Л. Ру-
бинштейн указывает на различие поня-
тий «субъективный» и «субъектный» 
(Rubinshtein, 2003).

По мнению А. К. Марковой, важными 
признаками субъектности человека явля-
ются осознание им структуры своей дея-
тельности, наличие инициативы, самосто-
ятельного целеполагания, планирования, 
предвосхищения (Markova, 1996).

В. Э. Чудновский подчёркивает, что 
источник активности субъекта коренится 
в нем самом (Chudnovskii, 2006).

В. В. Селивановым выделены девять 
основных стадий развития субъекта в он-
тогенезе: предсубъектная стадия (от 0 
до 1 года), стадия аморфной субъектности 
(от 1 года до 3–4 лет), парциальной субъект-
ности (от 4 до 6 лет), познавательной субъ-
ектности (от 6 до 12 лет), противоречивой 
субъектности (от 12 до 17 лет), личностной 
субъектности (от 17–18 до 25 лет), полно-
ценной субъектности (от 25 до 50 лет), во-
площенной субъектности (от 50 до 60 лет), 
угасающей субъектности (от 60 до 75 лет 
и старше) (Brushlinskii, 2002).

Существует несколько аспектов иссле-
дования субъектности.

1. Феноменологический аспект.
При данном подходе рассматриваются 

специфика, структура, показатели и крите-
рии, детерминанты и механизмы развития 
и саморазвития субъектности. А. В. Бруш-
линский, К. А. Абульханова- Славская, 
Л. И. Анцыферова отмечают, что личность 
как субъект характеризуется определен-
ными свой ствами: высоким уровнем ак-
тивности, способностью к саморегуляции, 
целеполаганию, умением формировать 
адекватную мотивацию (Abul`khanova, 
1999; Antsyferova, 1996; Brushlinskii, 1991).

2. Субъектность как специфическое ка-
чество человека.

В данном контексте рассматриваемое 
понятие изучал отечественный психолог 
А. К. Осницкий, отмечая, что субъектность 



– 2192 –

Yuliya Yu. Neyaskina and Valentina O. Shebarshova. Subjectivity as a Predictor for Building an Image of the Future

выражается в особенности, в самостоя-
тельности как особом свой стве активности 
(Osnitskii, 2015).

3. Подход с точки зрения индивидуаль-
ной истории.

В данном направлении проблему раз-
рабатывала Л. И. Анцыферова. Автор опи-
сывает личность с позиции субъекта инди-
видуальной истории, жизненных выборов 
и целеполагания (Antsyferova, 1996).

4. Рассмотрение субъектности через 
деятельность.

В. А. Петровский, развивая идеи 
А. Н. Леонтьева, отмечает, что субъект по-
является, развивается, исчезает в деятель-
ности. Личность не является субъектом, 
когда действует неосознанно, или в том 
случае, когда ее деятельность направляется 
кем- то или чем- то другим (Petrovskii, 1993).

Н. Я. Большунова отмечает, что, несмо-
тря на большое количество отечественных 
представлений о субъектности, в данном 
вопросе обнаруживаются пробелы, а так-
же возникают вопросы и противоречия 
(Bol`shunova, 2007).

Обобщая имеющиеся подходы к пони-
манию субъектности, можем говорить о том, 
что у многих авторов (Г. И. Аксенова, Ана-
ньев Б. Г., Брушлинский А. В., Волкова Е. Н., 
Рубинштейн С. Л., Слободчиков В. И. и др.) 
отражена идея о становлении и развитии 
субъекта. Развитие человека происходит 
по пути наращивания субъектности и «пре-
одоления объектности» с возрастом.

Таким образом, осуществленный те-
оретический анализ позволил сформу-
лировать основные тезисы, на которых 
строилось дальнейшее эмпирическое ис-
следование. Под субъектностью личности 
будем понимать способность, обеспечи-
вающую человеку возможность осущест-
влять самоуправление в социальном кон-
тексте своего бытия. Феноменологически 
субъектность личности противопоставлена 
ее объектности, которая характеризует че-
ловека как объекта социальных влияний. 
Отметим, что применение принципа двоя-
кой субъект- объектной онтологии челове-
ка увеличивает эвристический потенциал 
субъектной парадигмы в психологии.

Конструирование будущего –  целост-
ный процесс, связанный с психологической 
перспективой (способностью сознательно 
мысленно представить себя в будущем), 
представляющийся как набор определён-
ных когнитивных операций, включающих 
в себя эмоциональную реакцию на вообра-
жаемые временные зоны, склонность распо-
лагать мотивы и действие в определённом 
временном локусе. Конструирование бу-
дущего конкретизируется в проектах, пла-
нах, задачах, целях, реализация которых 
и воплощает жизненный замысел как один 
из основных компонентов психологическо-
го мира человека.

Постановка проблемы
Цель исследования: выявить особенно-

сти конструирования будущего у лиц с раз-
личным уровнем субъектности.

Гипотеза исследования: уровень субъ-
ектности личности сопряжен с особенно-
стями конструирования будущего и нахо-
дит отражение в таких его аспектах, как: 
степень планирования, моделирования, 
целеполагания; специфика эмоциональной 
окрашенности; смысловое наполнение.

Методология
Для изучения уровня субъектности 

были применены: методика «Уровень раз-
вития субъектности личности» (М. А. Щу-
кина) (Shchukina, 2005); методика «Тест 
смысложизненных ориентаций» (Д. А. Ле-
онтьев) (Leont̀ ev, 1992); опросник «Стиль 
саморегуляции поведения» (В. И. Мороса-
нова) (Morosanova, 2004); опросник самоор-
ганизации деятельности (Е. Ю. Мандрико-
ва) (Mandrikova, 2010); тест жизнестойкости 
(С. Мадди, в адаптации Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой) (Leont̀ ev, Rasskazova, 
2006); опросник субъект- объектных ориен-
таций в жизненных ситуациях (Е. Ю. Коржо-
ва) (Korzhova, Dvoretskaia, 2005).

Для изучения особенностей констру-
ирования будущего были применены: 
семантический дифференциал времени 
(Л. И. Вассерман, Е.А Трифонова., К. Р. Чер-
винская) (Vasserman, Kuznetsov, Tashlykov, 
Teivelaur, Chervinskaia, Shchelkova, 2005), 
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стимул «будущее»; графический тест вре-
мени Коттла (обработка Е. П. Белинской) 
(Belinskaia, Davydova, 2007); элементы 
каузометрического анализа (А. А. Кро-
ник, Р. Ахмеров) (Kronik, Akhmerov, 
2003); опросник временной перспективы 
Ф. Зимбардо (в адаптации А. Сырцовой, 
Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной) (Syrtsova, 
Sokolova, Mitina, 2008); ассоциативный 
эксперимент на стимул «Будущее» (Serkin, 
2019); методика продолжения незакончен-
ных предложений для изучения представ-
лений о будущем; шкала общей толерант-
ности к неопределенности» Д. МакЛейна 
(в адаптации Е. Н. Осина) (Osin, 2010); «ин-
декс протяженности временной перспек-
тивы» (А. Блюдорн) (Nestik, 2011).

В исследовании приняли участие 156 
респондентов в возрасте от 30 до 50 лет 
(жители г. Петропавловска- Камчатского 
и г. Елизово), в их числе 81 женщина 
(52 %) и 75 мужчин (48 %) различного 
уровня образования и принадлежности 
к профессиональной сфере. В результате 
кластеризации сводной выборки по па-
раметру «уровень субъектности» были 
сформированы три группы: в первую мо-
дельную группу (ЭГ1) вошли 52 респон-
дента с условно высоким уровнем разви-
тия субъектности личности, во вторую 
модельную группу (ЭГ2) –  49 респон-
дентов со средним уровнем и в третью 
(ЭГ3) –  53 респондента с условно низким 
(2 респондента оказались вне выделенных 
кластеров, их результаты были изъяты 
из общего массива данных).

Обсуждение
Для начала рассмотрим модельные 

группы исследования с позиций выражен-
ности отдельных аспектов субъектности 
(табл. 1).

В группу ЭГ1 (условно высокий уро-
вень развития субъектности) по результатам 
кластеризации вошли 52 человека. Для та-
ких людей важен момент «здесь и сейчас», 
важны те эмоции, которые они переживают 
в настоящий момент. При повышенном уров-
не субъектности человек точно знает, чего 
хочет и как этого добиться, ему не составля-
ет труда идти выбранным путем. В случае 
максимального проявления субъектности 
человек осознает, что не весь опыт может 
привести к развитию, и меньше фокусиру-
ется на каждом произошедшем событии, 
а скорее моделирует последующие. Респон-
денты из ЭГ1 в большей мере выступают 
в роли субъектов деятельности. Они ориен-
тированы на целеполагание, при этом склон-
ны наслаждаться самим процессом жизни 
в контексте собственной самореализации 
независимо от того, продуктивна ли дея-
тельность в данный момент и значимы ли ее 
результаты. У респондентов первой группы 
выявлен сниженный показатель толерантно-
сти к неопределенности.

Группу ЭГ2 (условно средний уровень 
развития субъектности) составили 49 чело-
век. У респондентов данной группы отмеча-
ется высокий уровень осознанности систе-
мы представлений о внутренних и внешних 
значимых условиях. У них сформирована 
потребность продумывать способы сво-

Таблица 1. Сравнительный анализ групп по параметрам субъектности
Table 1. Comparative analysis of groups based on subjective parameters

Параметр ЭГ1 (n=52)
высокий

ЭГ2 (n=49)
средний

ЭГ3 (n=53)
низкий

Нэмп (H-критерий 
Крускалла- Уоллиса)

Активность 126,76 69,88 29,77 123,39**
Автономность 122,84 78,02 25,28 123,13**
Целостность 103,32 70,75 54,71 32,37**
Опосредованность 105,49 89,20 32,32 75,77**
Креативность 116,64 68,12 42,85 74,22**
Самоценность 122,17 72,91 31,55 106,78**

*при р≤0,05; **при р≤0,01
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их действий и поведения. Лица со средним 
уровнем развития субъектности, демон-
стрирующие легкую «переключаемость» 
с высокого на низкий уровень самости 
(в зависимости от ситуации), способны пе-
рестраивать систему саморегуляции в свя-
зи с изменениями внешних и внутренних 
условий. Отмечается высокий показатель 
по шкале «планомерность» (как степень 
вовлеченности в ежедневное планирование 
деятельности, а не планирование в целом). 
Синтез способности субъекта к самостоя-
тельности и возможности включения в свою 
жизнедеятельность вмешивающихся извне 
факторов позволяет лучше сконцентри-
роваться на цели. При сочетании точного 
представления о собственном жизненном 
пути и успешного взаимодействия с окружа-
ющими (включая воздействие окружающих 
на индивидуальное планирование) личности 
не составляет труда постоянно самосовер-
шенствоваться. При учете готовности ре-
спондентов из ЭГ2 как проявлять субъект-
ность, так и допускать в администрирование 
своей деятельности других снижается уро-
вень интолерантности, такие люди становят-
ся более лояльны к изменениям ситуации, 
лучше могут адаптироваться и находить вы-
ход при решении сложных задач.

Группу ЭГ3 (условно низкий уровень 
развития субъектности) составили 53 че-
ловека. Представители данной группы 
склонны перекладывать ответственность 
на других и быть «ведомыми». К плани-
рованию своего будущего относятся менее 
реалистично, склонны ожидать, что окру-
жающие возьмут ответственность за то, 
как складывается и будет в дальнейшем 
складываться их жизнь. Респонденты тре-
тьей группы зависимы от мнений, оценок 
и действий окружающих, их планы раз-
рабатываются несамостоятельно, часто 
такие люди некритично прислушивают-
ся к чужим советам. В условиях позиции 
«ведомого» субъект не обременяет себя 
даже ежедневным планированием, при от-
сутствии плана извне может наблюдаться 
бесцельное времяпрепровождение. В та-
кой позиции при сильном влиянии других 
людей для сохранения личностных гра-

ниц человек будет методично выполнять 
все намеченные дела. Для респондентов 
из ЭГ3 опыт складывается из действий, со-
вершаемых или спланированных другими 
людьми. Логично предположить, что уро-
вень убежденности в полезности любого 
приобретаемого опыта у данной группы 
будет снижен. Процесс жизни не явля-
ется смыслом сам по себе, так как жизнь 
по сути служит объектом регулируемой 
извне деятельности. У респондентов дан-
ной группы сниженный показатель толе-
рантности к неопределенности.

Следующим этапом эмпирического ис-
следования стал анализ особенностей кон-
струирования будущего у лиц с различным 
уровнем развития субъектности.

Конструирование будущего лицами 
с высоким уровнем развития субъектности

Характерно восприятие своего буду-
щего как более эмоционально окрашенного, 
структурированного, ощущаемого (табл. 2). 
Специфична меньшая ориентированность 
на негативное прошлое и на фаталистиче-
ское настоящее.

Выявлен средний уровень связности 
временных зон, при этом в сознании ре-
спондентов чаще доминирует прошлое, 
а не будущее. Учитывая низкий показатель 
негативного прошлого и низкий показа-
тель фаталистического настоящего, можно 
предположить, что прошлое оценивается 
через призму собственных достижений, 
воспринимается как массив опыта, который 
будет способствовать развитию в настоя-
щем и будущем. Ближайшее будущее опре-
деляется как событие, которое «произойдет 
через 3 года» (табл. 6). «Счастливое буду-
щее» настанет в промежутке от 3 до 5 лет 
(табл. 3). При конкретном вопросе респон-
дентам, что они будут делать через n- ное 
количество лет, оперируют в основном ка-
тегориями «учеба/работа», но в рамках ас-
социативного эксперимента, склонны опи-
сывать будущее через категорию «семья». 
Отличительная особенность –  желание 
сменить место жительства в ближайшее 
время. Интересно, что только респонденты 
с условно высоким уровнем развития субъ-
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Таблица 2. Сравнительный анализ по методике «Семантический дифференциал времени»  
на стимул «будущее»

Table 2. Comparative analysis using the “Semantic time differential” method for future stimuli

Параметр ЭГ1 (n=52)
высокий

ЭГ2 (n=49)
средний

ЭГ3 (n=53)
низкий tэмп

эмоциональная 
окраска 10,27 4,89 8,26

tэмп(ЭГ1; ЭГ2)=6,11**
tэмп(ЭГ1; ЭГ3)=2,79**
tэмп(ЭГ2; ЭГ3)=4,41**

структура 5,81 2,35 3,39 tэмп(ЭГ1; ЭГ2)=4,01**
tэмп(ЭГ1; ЭГ3)=2,81**

ощущаемость 4,92 3,29 4,6 tэмп(ЭГ1; ЭГ2)=2,08*

*при р≤0,05; **при р≤0,01

Таблица 3. Сравнительный анализ по методике «Индекс протяженности 
временной перспективы» в отношении счастливого будущего

Table 3. Comparative analysis using the “Index of the length of the 
time perspective” method in relation to a happy future

Параметр ЭГ1 (n=52)
высокий

ЭГ2 (n=49)
средний

ЭГ3 (n=53)
низкий ф*эмп

С
ча

ст
ли

во
е 

бу
ду

щ
ее один месяц 7,69 % 0 % 0 %

шесть месяцев 3,85 % 26,53 % 7,55 % Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ2)=3,44**
Ф*эмп(ЭГ2; ЭГ3)=2,64**

девять месяцев 5,77 % 0 % 0 %
один год 23,08 % 40,82 % 28,30 % Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ2)=1,92*
пять лет 23,08 % 0 % 3,77 % Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ3)=3,13**
двадцать пять лет 0 % 0 % 5,66 %

*при р≤0,05; **при р≤0,01

Таблица 4. Сравнительный анализ групп по методике временной перспективы (Ф. Зимбардо)
Table 4. Comparative analysis of groups using the time perspective method (F. Zimbardo)

Параметр ЭГ1 (n=52)
высокий

ЭГ2 (n=49)
средний

ЭГ3 (n=53)
низкий tэмп

негативное 
прошлое 2,25 3,61 2,71

tэмп(ЭГ1; ЭГ2)=7,72**
tэмп(ЭГ1; ЭГ3)=3,29**
tэмп(ЭГ2; ЭГ3)=5,75**

будущее 3,78 3,71 3,45 tэмп(ЭГ1; ЭГ3)=2,69**
tэмп(ЭГ2; ЭГ3)=2,25*

позитивное 
прошлое 3,79 3,32 3,98 tэмп(ЭГ1; ЭГ2)=3,75**

tэмп(ЭГ2; ЭГ3)=5,21**
фаталистическое 
настоящее 2,47 2,95 2,95 tэмп(ЭГ1; ЭГ2)=4,08**

tэмп(ЭГ1; ЭГ3)=3,73**

*при р≤0,05; **при р≤0,01
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Таблица 5. Сравнительный анализ групп по методике  
«Круги времени» по параметру связанности временных зон

Table 5. A comparative analysis of groups using the “Circles of Time” method based  
on the time zone connectivity parameter

Параметр ЭГ1 (n=52)
высокий

ЭГ2 (n=49)
средний

ЭГ3 (n=53)
низкий tэмп

связь прошлого 
и настоящего 2,62 1,04 3,06 tэмп(ЭГ1; ЭГ2)=4,17**

tэмп(ЭГ2; ЭГ3)=5,08**
связь настоящего 
и будущего 2,62 2,29 3,32 tэмп(ЭГ2; ЭГ3)=2,17*

связь прошлого 
и будущего 1,46 0 1,69

общая степень 
связанности 
временных зон

6,69 3,31 8,08 tэмп(ЭГ1; ЭГ2)=3,52**
tэмп(ЭГ2; ЭГ3)=4,51**

*при р≤0,05; **при р≤0,01

Таблица 6. Сравнительный анализ групп по методике  
«Индекс протяженности временной перспективы» в отношении

Table 6. A comparative analysis of groups using the “Index of the Length  
of the Time Perspective” method in relation to the near future ближайшего будущего

Параметр ЭГ1 (n=52)
высокий

ЭГ2 (n=49)
средний

ЭГ3 (n=53)
низкий Ф*эмп

Бл
иж

ай
ш

ее
 б

уд
ущ

ее

одна неделя 3,85 % 2,04 % 0 % Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ3)=2,04*

две недели 3,85 % 0 % 0 % Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ2)=1,99*
Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ3)=2,04*

один месяц 13,46 % 55,1 % 13,21 % Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ2)=4,62**
Ф*эмп(ЭГ2; ЭГ3)=4,69**

три месяца 7,69 % 0 % 26,42 %
Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ2)=2,82**
Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ3)=2,65** 
Ф*эмп(ЭГ2; ЭГ3)=5,44**

шесть месяцев 19,23 % 0 % 30,19 % Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ2)=4,56**
Ф*эмп(ЭГ2; ЭГ3)=5,87**

три года 23,08 % 0 % 1,89 % Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ2)=5,04**
Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ3)=3,72**

пять лет 0 % 16,33 % 0 % Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ2)=4,17**
Ф*эмп(ЭГ2; ЭГ3)=4,19**

десять лет 0 % 0 % 3,77 % Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ3)=2,00* 
Ф*эмп(ЭГ1; ЭГ3)=1,98*

*при р≤0,05; **при р≤0,01
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ектности говорят о деятельности, направ-
ленной на себя.

Конструирование будущего лицами 
со средним уровнем развития субъектности

Наблюдается самый низкий показа-
тель эмоциональной окраски будущего, 
наименьший показатель связанности вре-
менных локусов настоящего и будуще-
го, прошлого и настоящего. Наблюдается 
самый высокий уровень оценок по шка-
ле негативное прошлое и самый низкий –  
по шкале его позитивности. Характерна 
большая ориентированность на настоящее 
(табл. 4).

Ближайшее будущее наступит, 
по усредненной оценке респондентов, через 
один месяц, при этом ближайшее будущее 
субъективно оценивается как наступающее 
раньше в сравнении с другими группами 
(табл. 6). «Счастливое будущее» ожидает-
ся респондентами во временном диапазоне 
«через год».

Психологическое благополучие явля-
ется одним из главных компонентов обра-
за будущего. В сравнении с респондентами 
других групп, в большей степени ориенти-
рованы на приобретение материальных благ.

Конструирование будущего лицами  
с низким уровнем развития субъектности

Характерно восприятие своего буду-
щего как более эмоционально окрашенно-
го. Отсутствует центрированность на бу-
дущем, наблюдается большая ориентация 
на прошлое. Можно говорить о наиболее 
гармоничном сосуществовании временных 
зон в контексте жизнедеятельности, более 
сглаженном «переходе» временных зон 
друг в друга, об отсутствии ярко выражен-
ной нацеленности на одну из них (табл. 5).

«Ближайшее будущее» наступит через 
шесть месяцев, а «счастливое будущее» –  
через один год (табл. 6).

Практически половина (47,17 %) респон-
дентов группы дают ассоциации на стимул 
«будущее», оперируя экзистенциальными 
категориями, описывающими психологиче-
ское благополучие. Отмечается восприятие 
будущего как «неизвестного». Респонден-

тами даются следующие ассоциации: тай-
ное, неизведанное, неопределенное, непред-
сказуемость и т.п.

Заключение
В ходе теоретического анализа было 

отмечено, что конструирование будущего 
рассматривается в работе в трех аспектах: 
1) как аспект планирования, моделирова-
ния и целеполагания; 2) как эмоциональное 
отношение к временной зоне; 3) как смыс-
ловое наполнение. По результатам прове-
денного эмпирического исследования мож-
но сделать следующие выводы.

1. Планирование, моделирование 
и целеполагание как параметр построе-
ния будущего.

Респонденты с условно высоким уров-
нем развития субъектности характеризу-
ются более реалистичными, детализиро-
ванными планами, отмечается успешный 
процесс установки целей в деятельности.

Респонденты с условно средним уров-
нем развития субъектности также харак-
теризуются реалистичными, детализи-
рованными планами, личность выделяет 
значимые условия в достижении целей –  
как «в моменте», так и в ходе долгосрочного 
планирования.

Респонденты с условно низким уров-
нем развития субъектности отличаются 
низким показателем планирования, дру-
гими словами, планирование в их деятель-
ности недейственно и малореалистично. 
В рассматриваемой группе низкая степень 
вовлеченности в ежедневное планирование.

2. Эмоциональное отношение к буду-
щему.

Респонденты из группы с условно вы-
соким уровнем развития субъектности вос-
принимают свое будущее как более эмоци-
онально окрашенное, структурированное, 
ощущаемое. Они меньше ориентированы 
на негативное прошлое и на фаталистиче-
ское настоящее. Респонденты демонстриру-
ют средний уровень связности временных 
зон, при этом в их сознании чаще домини-
рует прошлое, а не будущее.

В группе с условно средним уровнем 
развития субъектности наблюдается са-



– 2198 –

Yuliya Yu. Neyaskina and Valentina O. Shebarshova. Subjectivity as a Predictor for Building an Image of the Future

мый низкий показатель эмоциональной 
окрашенности будущего, наименьший по-
казатель связанности временных локусов. 
Отмечен самый высокий уровень оценок 
по шкале негативное прошлое и самый низ-
кий –  по шкале его позитивности. Респон-
денты из этой группы больше ориентирова-
ны на настоящее.

Респонденты группы с условно низким 
уровнем развития субъектности восприни-
мают свое будущее как более эмоционально 
окрашенное. Они не нацелены на будущее, 
зафиксирована ориентация на прошлое. 
У лиц с условно низким уровнем развития 
субъектности наиболее гармоничное сосу-
ществование временных зон в контексте 
жизнедеятельности.

3. Глубина простроенности перспек-
тивы будущего и смысловое наполнение.

При высоком уровне развития субъ-
ектности ближайшее будущее опреде-
ляется как событие, которое произойдет 
в среднем через 3 года. Счастливое буду-
щее настанет в промежутке от 3 до 5 лет. 
При конкретном вопросе, что они будут 
делать через n- ное количество лет, респон-
денты оперируют в основном категориями 
«учеба/работа», но в рамках ассоциативно-
го эксперимента склонны описывать буду-
щее через категорию «семья». Отличитель-
ная особенность данной группы –  желание 
сменить место жительства в ближайшее 
время. Еще одна –  только респонденты 
из ЭГ1 говорят о деятельности, направлен-
ной на себя.

При среднем уровне субъектности 
ближайшее будущее определяют как 
то, что произойдет «через один месяц». 
Счастливое будущее, по мнению респон-
дентов со средневыраженной субъектно-
стью, наступит через год. Больше ориен-

тированы на приобретение материальных 
благ, чем респонденты двух других групп. 
Психологическое благополучие является 
одним из главных компонентов образа бу-
дущего.

При низком уровне развития субъект-
ности респонденты определяют ближайшее 
будущее как период, который наступит че-
рез шесть месяцев, а счастливое будущее –  
через год. Характеризуют будущее через 
экзистенциальные категории, описывающие 
психологическое благополучие. Отмечается 
восприятие будущего как «неизвестного», 
отсутствует представление не просто о пла-
нах, а и об образе будущего в целом.

Таким образом, гипотеза исследования 
нашла свое подтверждение. Результат про-
веденного исследования позволяют гово-
рить о том, что:

1) лица с различной выраженностью 
субъектности демонстрируют вариатив-
ность в стратегии планирования будущего, 
выражающуюся в разной степени детали-
зации жизненных целей, различной вовле-
ченности в каждодневное или «глобальное» 
планирование будущего («будущее в це-
лом» –  «будущее в деталях»);

2) при разном уровне субъектности 
типично различное эмоциональное отно-
шение к своему будущему, проявляющееся 
в разной эмоциональной окраске будуще-
го в целом, а также степени дискретности/ 
непрерывности временной перспективы, 
центрированности на своем будущем или 
на другом временном локусе;

3) разные уровни субъектности со-
пряжены с особенностями смыслового на-
полнения своего будущего, преобладанием 
различных смысловых доминант в отно-
шении краткосрочной и долгосрочной пер-
спективы будущего.
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Abstract. Providing innovative development of educational processes is associated with a lot 
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Развитие риск- ориентированного мышления  
будущих учителей как условие формирования у них  
компетентности распознавать риски

Н. Н. Асхадуллинаа, Л. Р. Халиуллинаа,  
А. В. Леденеваб, А. П. Ереминаб, Г. Е. Ахметовав
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Оренбургский государственный педагогический университет 
Российская Федерация, Оренбург 
вМедицинский университет Караганды 
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Аннотация. Обеспечение инновационного развития образовательных процессов 
сопряжено с рисками, имеющими разное происхождение. Авторы выделили несколько 
групп педагогических рисков: личностные, организационные и технологические. Для 
преодоления рисков с минимальными потерями педагог должен обладать высоким 
уровнем риск- ориентированного мышления.
Цель –  рассмотреть риск- ориентированное мышление будущих учителей как условие 
формирования их компетентности распознавать риски.
В исследовании авторы опирались на диалектико- материалистический принцип 
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В результате сформулировано авторское определение понятия “риск- ориентированное 
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Introduction
In today’s world, the advancement of edu-

cation places significant emphasis on cultivat-
ing the fundamental competencies of an “inno-
vative individual”. This encompasses not only 
the preparedness to thrive in a highly competi-
tive environment but also the ability to engage 
in calculated risk- taking, demonstrate creativi-
ty, and exhibit entrepreneurial qualities.

The need for innovation determines the in-
stability of various spheres of human life. Any 
transformation is inevitably associated with 
many risks. Moreover, in a complex, unstable 
and ambivalent world, risks become an integral 
part of any professional field (Waller et al., 2019; 
Hadar et al., 2020; Graça et al., 2021). To func-
tion in today’s world, it is important to develop 
an individual willing to take risks in the process 
of mastering and implementing innovations.

Teacher’s activity in a complex world 
becomes no less risky. According to 
N. N. Askhadullina (Askhadullina, 2016), the 
following groups of pedagogical risks should 
be distinguished: personal risks (professional 
burnout (DeCaroli et al., 2021); unwillingness 
to face difficulties, etc.), organizational risks 
(lack of innovative experience of interaction 
with the professional community, teachers’ 
resistance to innovations introduced by man-
agement, etc.), technological risks (Dallat et al., 
2021) (forced emergency transition to distance 
learning, academic failure of schoolchildren, 
etc.). It is important to acknowledge that the 
teacher’s mindset plays a crucial role in their 
ability to overcome these risks, thereby influ-
encing the level of their competence in manag-
ing risks during innovative activities.

The mentioned points highlight the con-
tradiction between the traditional mindset of 
teachers in an industrial society and the neces-
sity for teachers to adopt thinking patterns that 
enable them to navigate the increasing com-
plexity of designing and implementing inno-
vative educational approaches in uncertain and 
risky environments.

Considering the aforementioned points, 
the aim of this study is to examine the char-
acteristics of risk- oriented thinking among fu-
ture teachers, with the aim of understanding 
its significance in fostering their competence 
in managing risks during their preparation for 
innovative activities.

Within the framework of the risk- 
recognizing competence of future teachers, 
the cognitive component holds significant im-
portance. Alongside motivational and activity 
components, the cognitive aspect is of particu-
lar interest in this study. The cognitive compo-
nent encompasses knowledge on strategies to 
address uncertainty in pedagogical decision- 
making situations as well as experience in min-
imizing the risks associated with innovation.

Speaking about the cognitive component, 
it is also important to understand what process-
es can play a key role in the formation of risk- 
recognition competence of a future teacher. 
In this regard, we put forward the hypothesis 
that the development of risk- oriented thinking 
in bachelors of the direction of training “Peda-
gogical Education” can become one of the most 
important conditions for the formation of their 
risk- recognizing competence in the process of 
training. for innovation activity.

The research conducted in this study 
holds important theoretical and practical 
significance as it aims to provide a substan-
tiated understanding of the development of 
risk- recognizing competence among future 
teachers. This understanding will enable them 
to effectively respond to various educational 
situations during their innovative pedagogical 
activities. The study also proposes a classifica-
tion of pedagogical risks, including personal, 
organizational, and technological risks, which 
will aid in the introduction of pedagogical in-
novations.

2. Literature review
Thinking is a complex type of human in-

tellectual activity, the study of which is paid 

Цитирование: Асхадуллина Н. Н., Халиуллина Л. Р., Леденева А. В., Еремина А. П., 
Ахметова Г. Е. Развитие риск- ориентированного мышления будущих учителей как условие 
формирования у них компетентности распознавать риски. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные 
науки, 2024, 17(11), 2201–2212. EDN: ZRLDZR
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much attention in psychological and pedagogi-
cal science (Rubinstein, 2002; Vygotsky, 1934; 
Piaget, 1958; Gardner, 2006). In modern con-
ditions, scientists are delving into the study 
of various types of thinking. Along with such 
types of thinking as critical thinking (Veiga et 
al., 2021; Wahyudi et al., 2019), creative think-
ing, exploratory thinking, synthesizing think-
ing, etc., risk- oriented thinking is gaining more 
and more popularity. It should be noted that 
these types of thinking are considered not only 
in specific areas of scientific knowledge, they 
acquire an integrative character.

Risk- oriented thinking has penetrated into 
pedagogical science from management. The 
essence of risk- oriented thinking is presented 
in the version of the ISO 9001–2015 standard. 
In this interpretation, risk- oriented thinking 
is considered as the influence of uncertainty 
on the result of any activity in the form of a 
negative deviation from the expected result 
(International, 2015). Considering the fact that 
pedagogical science pays significant attention 
to improving the quality of management of in-
novative educational processes, risk- oriented 
thinking has become the subject of research by 
a number of scientists.

E. V. Muravyova, S. G. Dobrotvorskaya, 
E. I. Alekseeva (Muravyova et al., 2020) con-
sider risk- oriented thinking as a means to un-
derstand the processes that can provoke the 
implementation of risks in a particular type of 
organization.

E. G. Bardina, V. D. Venzel, I. V. Sechkina, 
S. V. Yanchij (Bardiba et al., 2020) are of another 
opinion. They believe that risk- oriented think-
ing is an active, motivated thought process of 
a humanistic orientation, and an operation to 
restructure information about dangerous and 
emergency situations to reduce risks of a natural, 
man- made and social nature. Unlike E. V. Mura-
vyova, S. G. Dobrotvorskaya and E. I. Aleksee-
va, E. G. Bardina considers the concept under 
study as a condition necessary for the creative 
growth of students of technical specialties.

M. A. Katanaeva, G. I. Grozovsky, 
T. A. Lartseva, O. F. Vyacheslavova, I. E. Parfen-
yeva (Katanaeva et al., 2020) consider risk- 
oriented thinking in the quality management 
system and believe that risk- oriented thinking is 

an approach to the administration and manage-
ment of an organization based on management 
decisions taking into account quality risks, in 
which the emphasis from identification, analy-
sis, assessment and management of risks is shift-
ed to business valuation. As the main function of 
risk- oriented thinking, they highlight the possi-
bility of preventing errors in the organization’s 
management system to minimize the impact of 
uncertainty on the degree of compliance of the 
aggregate characteristics of the control object 
with the established requirements.

In the process of innovative activity, the 
teacher needs to pay special attention to the 
phenomenon of risk, as a structure- forming 
component of the pedagogical solution. Ped-
agogical risks enable teachers to consider 
potential alternatives for the advancement 
of the educational process and choose appro-
priate strategies to address pedagogical chal-
lenges while minimizing adverse outcomes 
(Askhadullina, 2016).

Many educators- researched view the 
teacher’s innovative activity in different ways. 
V. S. Lazarev (Lazarev, 2008), V. A. Slasten-
in (Slastenin, 2007), D. Thiessen (Thissen et 
al., 1993) and etc. emphasize that the teacher’s 
innovative activity is a purposeful transforma-
tion of everyday educational practice through 
the creation, distribution, and development of 
new educational systems or some of their com-
ponents. The functional purpose of innovation 
is to transform educational systems. However, 
it should be noted that transformations do not 
always have a positive outcome. Any innova-
tion has such a property as uncertainty.

S. U. Kasimov and G. E. Pulatov (Kasimov 
et al., 2020) believe that the teacher’s innova-
tive activity includes the analysis and assess-
ment of innovations, the formulation of goals 
and concepts for future actions, implementa-
tion and revision of this plan, and evaluation of 
its effectiveness.

The aspects of the teacher’s innovative ac-
tivity identified by scientists (Aleskerov et al., 
2021; Nancy et al., 2021) allow us considering 
this type of activity as a non- linear process 
aimed at transforming educational systems, 
subject to the teacher’s initiative, creativity and 
willingness to take risks.
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By “risk- oriented thinking of a teacher”, 
we mean the process of assessing risk and 
designing a program to influence its param-
eters in order to minimize the possible nega-
tive consequences of a pedagogical decision. 
Thus, it can be assumed that the development 
of risk- oriented thinking of a future teacher in 
the process of preparing for professional inno-
vative activity as a fundamental component of 
readiness for reasonable risk is one of the most 
important pedagogical conditions for the for-
mation of their risk- recognizing competence 
in the implementation of pedagogical innova-
tions.

3. Materials and Methods
3.1. Structure of the study

The study used both theoretical and em-
pirical methods of pedagogical research. At the 
first search and research stage, the initial posi-
tions of the research, its problem, goal, objec-
tives, hypothesis, and methods are determined. 
The main task of this stage was to substantiate 
the concept of “risk- recognizing competence 
of a future teacher” in the aspect of innovative 
activity in education.

At the next stage, in order to determine 
the structure, content, forms of organization of 
professional training of the future teacher, and 
criteria and indicators of the risk- recognizing 
competence of the future teacher, we used 
methods such as the study and analysis of 
advanced pedagogical experience in the for-
mation of future teachers’ risk- recognizing 
competence. At this stage, a survey was also 
conducted, consisting of a conversation, an in-
terview and a questionnaire.

3.2. Questionnaire Design
In order to identify the willingness of 

practicing teachers to take risks in innovative 
activities and the peculiarities of their think-
ing in risk situations, we conducted a survey 
among teachers in a number of regions of the 
Russian Federation (459 teachers in total). As 
a diagnostic tool, we used the questionnaire 
of A. G. Shmeleva “Study of the inclination to 
risk” (Shmelev, 2002).

The methodology employed aims to assess 
an individual’s inclination towards risk- taking. 

The purpose of analyzing the collected data 
is to derive a measure of the individual’s risk 
appetite as a personal characteristic. The data 
obtained testified to the extreme urgency of 
the problem of the teacher’s readiness for risks 
in innovative activities and contributed to the 
emergence of questions related to the degree of 
readiness of graduates of pedagogical univer-
sities in this area of activity. In this regard, the 
next stage of the study was to develop an au-
thor’s questionnaire to determine the readiness 
of future teachers to take risks in innovation.

3.3.Validation experiment
3.3.1. Sample Selection

In the first survey using the method of 
A. G. Shmelev, 459 teachers of secondary 
schools in Russia took part (secondary schools 
№ 6 in Nizhnekamsk; № 1, 3, 7, in Men-
deleevsk; Gymnasium № 1 and secondary 
schools № 3, 9, 10 in Elabuga; № 4, 6, 10 in 
Naberezhnye Chelny; Kukmorskaya Gymnasi-
um № . 1; secondary general education schools 
№ 3, 8, 10 in Nurlat; secondary general educa-
tion schools of Chishma, Kandry, Tuimazy vil-
lages, Vyatskiye Polyany, Malmyzh, Mozhga).

The questionnaire to identify the readi-
ness of students of pedagogical specialties of 
higher education institutions to risks in inno-
vation activities was attended by the follow-
ing participants: 468 students of the direction 
of training “Pedagogical education” (Elabuga 
Institute (EI) and the Institute of Psychology 
and Education of the Kazan Federal Universi-
ty (KFU), Glazov State Pedagogical Institute, 
Novgorod State University, Crimean Feder-
al University, Saratov State University, Volga 
State Social and Humanitarian Academy, Tver 
State University, Tobolsk Pedagogical Institute, 
Tomsk State Pedagogical University, Pedagog-
ical Institute of V. G. Belinsky of Penza State 
University, Pskov State University, Sterlitamak 
Branch of Bashkir State University, Nabere-
zhnye Chelny State Pedagogical University).

3.3.2. Forming experiment
The fourth formative stage of the experi-

mental work included an experimental test of 
pedagogical conditions, one of which was the 
development of risk- oriented thinking of stu-
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dents of the direction of training “Pedagogical 
education”. Students took part in various in-
novative educational projects of the EI KFU: 
“Children’s University”, “New Generation 
Teacher”.

A special event where students could get 
acquainted with advanced pedagogical expe-
rience in innovative activities was the partici-
pation of students in the Summer Pedagogical 
School within the framework of the Interna-
tional Festival of School Teachers.

A unique project aimed at developing a 
model for improving the quality of education in 
a general education school, including improv-
ing the professional skills of existing teachers, 
was the “Teacher’s Assistant” project.

Students have the opportunity to discuss 
and share experiences in minimizing risks in 
innovation through participation in various 

conferences. Great potential for this is pro-
vided to students during their participation in 
the All- Russian Student Scientific and Practi-
cal Conference, as “Risk Management in the 
Economy of Sustainable Development”.

4. Results
4.1. Teachers’ questionnaire results

According to the results of the survey, it 
was revealed that practicing teachers are ac-
tively involved in the innovative activities of 
schools. But at the same time, they note a num-
ber of reasons that explain their low innovative 
activity. In addition, based on the results of the 
questionnaire, we can rank the types of risks 
of the teacher’s innovative activity according 
to their degree of significance. In the 1st place 
was the risk of mismatch. The 2nd place was 
given by the respondents to the risk of respon-

Table 1. Results of the survey of practicing teachers

Questions Answers %

1) The innovative potential of the school:
high 32 %
middle 64 %
low 4 %

2) Reasons for the low innovative activity of teachers:
increase in the psycho- emotional load on teachers during the introduction of innovations in 
the educational process 26 %

Teachers’ working conditions 13 %
insufficient mastering by teachers of a set of professional competencies 12 %
undeveloped regulations of the relationship between the parties participating in the innova-
tion process 11 %

lack of interest of teachers in the development and implementation of pedagogical innova-
tions due to the risk of unsuccessful outcome of these activities 11 %

lack or low level of preparedness of teaching staff 11 %
lack of prestige of the teaching profession 10 %
remoteness of the school from the center 3 %
the absence of any reason 3 %

3) Reasons interfering with engaging in innovative activities:
mismatch risks 11 %
risks of liability 11 %
dispositional risks 10 %
physical risks 10 %
personal risks 10 %
strategic risks 9 %
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sibility for the chosen solution. Three types of 
risk came in the 3rd place: dispositional, phys-
ical and personal risks. The last place occupied 
by strategic risks.

All of the above (Table 1), allows us 
talking about psychological barriers in the pro-
cess of development of innovation activity. It 
was found out that psychological barriers that 
prevent teachers from mastering and dissemi-
nating pedagogical innovations create risks of 
falsifications and imitations of these innova-

tions as a response to emerging contradictions. 
It is found that these barriers are not a random 
manifestation. In significant cases, they arise 
since the previous innovations did not bring 
significant updates in the education system, re-
mained incomplete due to their ineffectiveness.

4.2. Results of the students’ questionnaire
As a result of processing and interpreta-

tion of respondents’ answers, it was determined 
that only 21 % of students follow the advanced 

Table 2. Results of the questionnaire survey of students

Questions Answers %

1) students understand innovation as the search for ideal methods and programs for implemen-
tation in the educational process 64 %

2) pedagogical innovations contribute to social development, subject to careful analysis and 
assessment of the stages of implementation 68 %

3) innovation is a big risk 72 %
4) the teacher's desire to stay in the “comfort zone” hinders the introduction of pedagogical 
innovations 69 %

5) the introduction of pedagogical innovations is hampered by a sense of uncertainty in the 
situation of the choice of pedagogical methods 71 %

6) risks in innovation:
unpredictability of results, probability of losses 74 %
decrease in the cognitive activity of students, the quality of education, social prestige, an 
increase in the level of conflict in interpersonal relationships with colleagues, students and 
their parents, etc.

79 %

7) interest in innovative teaching activities:
interested 66 %
not interested 17 %
not sure if they are interested 16 %
indifferent 1 %

8) have sufficient knowledge, skills and abilities necessary for the successful implementation of 
pedagogical innovations 81 %

9) to overcome uncertainty when introducing pedagogical innovations, you need to be able to 
identify and analyze risk factors and predict further actions. 61 %

10) formation of risk- recognizing competence among future teachers will help to minimize risks 
in the process of introducing pedagogical innovations 60 %

11) formation of risk- recognizing competence in future teachers will contribute to career growth 63 %
12) effective education of the risk- recognizing competence of the future teacher is facilitated by:

independent selection of literature on the problems of pedagogical risks 62 %
educational games 71 %
mastering the skills of constructing an algorithm of actions in the prevention of pedagogical 
risks 73 %

attracting students to the implementation of educational projects of the EI KFU 83 %
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pedagogical experience, but they do not seek to 
implement it in the practice of their activities; 
62 % of respondents do not have knowledge 
about the trends of changes in the education-
al needs of society; 56 % do not know what 
an individual style of innovative activity of a 
teacher means. Among students, 39 % of the 
participants of the pedagogical experiment are 
engaged in self- education; 27 % of respondents 
organize cooperation with scientific advisors, 
teacher- innovators, tutors; 12 % can describe 
the perspective of their own innovative activity 
as a future teacher and predict it. In general, 
46 % of students are open to the new, which 
indicates an acceptable level of receptivity to 
innovations.

Based on the results (Table 2) of the ques-
tioning of students, it can be assumed that they 
understand the conjugation of the teacher’s in-
novative activity with a large number of risks. 
Students also recognize that they can be pre-
pared for these risks if the right conditions are 
created in the process of preparing them for 
innovation.

4.3. Interpretation of the results  
of a validation experiment

Based on the findings of the survey con-
ducted among active teachers, we can form an 
opinion regarding the prevalence of a trend in 
Russia where teachers are inclined to incorpo-
rate pedagogical innovations into the teaching 
and learning processes of secondary education-
al institutions. More than 1/10 of the surveyed 
respondents emphasize the need to prepare 
future teachers for innovative activities, since 
they have already comprehended the impor-
tance of innovative processes in education as 
the most important condition for the develop-
ment of society. However, despite this, teachers 
demonstrate an extremely low level of forma-
tion of motivational readiness for the introduc-
tion of pedagogical innovations.

Assumptions about a low level of for-
mation of teachers’ motivational readiness to 
introduce pedagogical innovations were con-
firmed in the course of identifying the rea-
sons for their low innovative activity. Of the 
eight reasons we proposed, the most popular 
was the reason associated with an increase in 

the psycho- emotional load on teachers in the 
course of introducing innovations into the 
educational process. This reason reflects the 
emotional- volitional regulation of the state of 
teachers in the process of innovative activity, 
which manifests itself in them in the form of 
excessive stress, the emergence of negative 
emotions and depressive states. The maximum 
effort of willpower by teachers in pedagogical 
innovation often leads to risks such as profes-
sional and personal burnout, since not all of 
them are able to withstand emotional and vo-
litional stress.

4.4. Formative experiment
In order to form risk- oriented thinking of 

future teachers, students were given the oppor-
tunity to participate in various innovative proj-
ects at the EI KFU.

The project “Children’s University” (Dets-
kiy, 2024) involves non- standard activities for 
schoolchildren, conducted by teachers of the 
university. In the process of preparing and im-
plementing classes, teachers involve students. 
The purpose of such interaction of teachers 
with students is that students are faced with 
the need to master and introduce innovations 
in unfamiliar conditions.

Another innovative educational project 
within the priority area of KFU “Teacher of the 
XXI century” (Uchitel’, 2024) is the program 
of additional education of EI KFU “Teacher of 
the new generation”. The participation of stu-
dents in this project is accompanied by week-
ly classes, trainings aimed at increasing the 
psychological and methodological readiness 
for professional activity and the formation of 
motivation of future teachers for innovative 
activities. Students are faced with situations of 
uncertainty and ambiguity which in turn act as 
a powerful catalyst for the development of their 
risk- oriented thinking.

Another event that increases the effec-
tiveness of the development of risk- oriented 
thinking of students is the Summer Pedagog-
ical School, held within the framework of the 
International Festival of School Teachers of 
the EI KFU (Letnyaya, 2024). The specificity 
of the school is to create a platform for joint 
work of EI KFU students with students of other 
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higher educational organizations. Taking part 
in the Summer Pedagogical School, students 
find themselves in a specially created environ-
ment that allows them increasing the level of 
development of students’ risk- oriented think-
ing, which contributes to the formation of their 
risk- recognizing competence.

Thanks to the inclusion in the structure 
of the EI KFU of the general educational or-
ganization of secondary general education 
“University School” the Institute managed to 
implement another unique project of our uni-
versity –  the project “Teacher’s Assistant” 
(Proyekt, 2024). This idea made it possible to 
closely integrate higher and secondary educa-
tion: a classroom teacher and pupils interact 
with students of the pedagogical directions of 
training of EI KFU. In our opinion, the direct 
participation of students in the project “Teach-
er’s Assistant” is one of the conditions for the 
development of the personnel resource of an 
educational organization due to the fact that 
such a model allows implementing a mento-
ring system (“teacher- practitioner –  future 
teacher”). It expands the opportunities for stu-
dents’ professional development in educational 
practice (Jowkar et al., 2014; Garcia- Crespo 
et al., 2021, Garcia- Crespo et al., 2019). By 
participating in this project, students have the 
opportunity to cultivate risk- oriented think-
ing within the immediate educational setting. 
Through evaluating their own experiences in 
implementing pedagogical innovations, they 
can identify mechanisms for effectively man-
aging these risks and minimizing any adverse 
outcomes associated with innovation.

In addition to the projects presented, on 
the basis of the EI KFU, the annual All- Russian 
student scientific and practical conference 
“Risk Management in the Economy of Sustain-
able Development” is held. In contrast to peda-
gogically focused conferences, this conference 
provides an opportunity for future teachers to 
delve into the methodological aspects of risks 
in innovative pedagogical activities. Since the 
main professional educational program at EI 
KFU lacks specialized courses on pedagogical 
risks, participating in this conference allows 
students to use and apply in practice knowledge 
from other fields of science in minimizing ped-

agogical risks in the process of mastering and 
introducing innovations (Khayrullin, 2012).

5. Discussions
Taking into account the opinion of 

I. G. Dolina and O. V. Kushnareva (Dolina et 
al., 2020), it should be established that one of 
the directions of work on the formation of risk 
competence of future teachers is the imple-
mentation of pedagogical diagnostics aimed at 
identifying the levels of development of risk- 
oriented thinking, assessing the level of forma-
tion of indicators of risk competence consistent 
with the competence approach, as well as the 
study of personal predictors of risk behavior of 
students (Chalikova, 2020).

Results of the questionnaire survey of 
practicing teachers indicate the prevalence 
of a low level of formation of teachers’ mo-
tivational readiness for innovative activities 
as the most important condition for effective 
management of the innovative pedagogical 
process, which requires decision- making in 
the choice of justified actions in the devel-
opment and implementation of pedagogical 
innovations in order to reduce the level of its 
negative impact on subjects of the education-
al environment. If we take into account those 
scientists (Deci et al., 2008; Gordeyeva, 2014) 
are of the opinion that motivation is the most 
important mechanism forcing a person to in-
clude mental activity, then it is reasonable to 
assume that an unmotivated teacher does not 
have risk- oriented thinking. Accordingly, the 
level of formation of risk- recognizing compe-
tence will also be low.

As noted by E. V. Savenkova (Savenkova, 
2016), the improvement of students’ risk com-
petence in pedagogical university is influenced 
by the inclusion of educational programs that 
give students the opportunity to consistent-
ly study risk management in education. It is 
also important, according to T. Mikheeva and 
M. Elagina (Mikheeva et al., 2020) to prepare 
future teachers for psychological readiness for 
the risk of innovative activities of teachers.

As the goals of the formation of risk- 
recognizing competence of the future teacher, 
students note the need to develop their ability 
to solve pedagogical problems in situations of 
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uncertainty. They also believe it is important 
for them to master risk prevention techniques. 
This gives us reason to believe that students 
have fairly stable motives to master the mech-
anisms of risk- oriented thinking. This is also 
confirmed by the results of the survey, when 
most of the students surveyed understand the 
importance of participating in innovative proj-
ects of the university.

6. Conclusions
In this study, the risk- oriented thinking of 

the teacher is considered as a process of func-
tioning of the teacher’s consciousness, aimed at 
reducing the likelihood of an unfavorable out-
come of the results of the teacher’s innovative 
activity.

We consider it expedient to promote the 
development of risk- oriented thinking in future 
teachers at the stage of their professional prepa-
ration for innovative activities. This will allow 
students enrolled in the field of “Pedagogical 

Education” to show a positive attitude towards 
innovation.

The active participation of students in in-
novative projects of educational organizations 
is an effective way to develop risk- oriented 
thinking in future teachers. The obtained re-
sults of the study are a concretization of the 
initial hypothetical provisions and are concep-
tually interrelated.

The study’s novelty lies in its primary fo-
cus on the development of risk- oriented think-
ing among future teachers as a pivotal factor 
in shaping their risk- recognizing competence. 
While previous research may have centered 
on different aspects of teacher education, this 
study highlights the significance of nurturing 
future teachers’ capacity to evaluate and han-
dle risks within the educational setting. This 
approach enables a more effective preparation 
of teachers to navigate complex and unforeseen 
situations, ultimately fostering their expertise 
as leading professionals in their field.
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Особенности организации работы с аутичными детьми  
на начальном этапе обучения
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Кабардино- Балкарский государственный университет  
им. Х. М. Бербекова 
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Аннотация. Особенности интеллектуального, эмоционального, сенсорного развития –  
это индикаторы развития аутичного ребенка. На начальном этапе их обучения 
должны быть созданы специальные условия. В статье затрагиваются психологические 
проблемы современной школы, где сейчас есть острая необходимость специальной 
методики работы с особенными учащимися. У детей с аутизмом до 5 лет и позже 
наблюдается характерная задержка речи или мутизм (полное отсутствие речи). Что 
касается возможности дальнейшего обучения и развития речи (после 5 лет), это зависит 
от тяжести заболевания –  при запущенной тяжелой форме аутизма ребенок может 
вообще не начать говорить или обозначать свои потребности короткими словами 
в повелительном наклонении –  играть, кушать, спать, пить и т.д. Приведены некоторые 
результаты исследования и наблюдения из практики, которые свидетельствуют 
о необходимости подготовки общества и образовательной среды для повышения 
качества жизни детей с диагнозом “аутизм”. Создаются школы со специальной 
методикой работы с аутичными детьми.
Выводы. К особенностям организации работы с аутистичным ребенком на начальном 
этапе обучения мы относим: 1) специальную подготовку педагогических работников 
и специалистов; 2) сознание для ребенка с РАС мотивирующей среды, учитывающей 
его специфические интересы и особенности переработки сенсорной информации. 
Материалы статьи представляют практическую ценность для педагогов, реализующих 
инклюзивное образование, тьюторов, психологов, родителей.

Ключевые слова: аутизм, начальный этап обучения, организация обучения, подготовка 
учителей для работы с аутичными детьми, логопедическая работа.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы (социологические науки).

Цитирование: Кулимова Р. Х., Михайленко О. И. Особенности организации работы с аутичными 
детьми на начальном этапе обучения. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(11), 
2213–2221. EDN: RACXDW

Введение  
в проблему исследования

За последние 20 лет научный интерес 
к лечению аутизма (РАС) у детей в мире 
переместился из узкой проблемы детской 
психиатрии в одну из центральных областей 
клинико- биологических исследований.

По данным интернет- источника “Если 
быть точным”, число детей до 14 лет с диа-

гнозом “аутизм” выросло почти в два раза: 
с 29 тысяч в 2018 г. до 50 тысяч в 2022 г. 
Каждая четвертая ментальная детская ин-
валидность связана с расстройством аути-
стического спектра. Это означает, что уве-
личивается потребность обучения детей 
школьного возраста с диагнозом “аутизм». 
В 2008 г. Генеральной Ассамблеей ООН день 
2 апреля провозглашен Всемирным днем 
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распространения информации о проблеме 
аутизма. В 2012 г. проблема РАС и других 
расстройств развития включена в повестку 
дня 67 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Синдром аутизма является одной из наи-
более сложных проблем современной психи-
атрии. Лечение детского атипичного аутизма 
пытаются осуществлять не только психиатры, 
но и психологи, педагоги, биологи, специа-
листы в области социальной реабилитации. 
Современные клинико- биологические ис-
следования свидетельствуют о нозологиче-
ской гетерогенности данного заболевания, 
широкой вариабельности различных видов 
расстройств аутистического спектра.

Первая в Европе школа для аутичных 
детей –  “Sotienskole” –  начала функциониро-
вать в Дании в 1920 г., когда ни в психиатрии, 
ни в специфической педагогике понятие “дет-
ский аутизм” еще не было сформулировано 
(Latter, 1976). Учитывая, что при отсутствии 
лечебно- коррекционной работы более чем 
в 70 % случаев РДА наступает глубокая инва-
лидность, в США уже в 80-е годы было при-
нято положение об обязательном обучении 
аутичных детей. В 1992 г. в Гааге на IV Кон-
грессе Европейской Ассоциации “Аутизм–Ев-
ропа” принята “Хартия для лиц с аутизмом”, 
гарантирующая им право на обучение. Еще 
в 2014 г. был опубликован проект Концепции 
образования лиц с расстройствами аутисти-
ческого спектра, в которой красной линией 
проходит мысль о необходимости “созда-
ния и развития системы сопровождения лиц 
с РАС с целью обеспечения возможно более 
высокого уровня социализации и социальной 
адаптации, интеграции в общество, достой-
ного качества жизни на всем ее протяжении” 
(Koncepciya obrazovaniya lic s rasstrojstvami…, 
106–107). Комплексность сопровождения лиц 
с РАС должна обеспечиваться высоким уров-
нем межведомственного взаимодействия, что 
требует создания специальной руководящей 
и контролирующей межведомственной струк-
туры. Так, например, TEACCH (Treatment and 
Education of Autistic and related Communication 
handicapped Children –  Коррекция и образо-
вание детей с аутизмом и сходными комму-
никативными расстройствами) в ряде штатов 
США, в Дании, Бельгии и других странах.

В нашей стране только со второй поло-
вины 60-х годов XX века о детском аутиз-
ме заговорили как об особом отклонении 
психического развития, из чего следовала 
необходимость не только и не сколько меди-
каментозного лечения, сколько коррекционно- 
развивающей помощи.

Концептологические  
основания исследования

Проблема обучения детей с диагнозом 
“аутизм” освещена во многих научных ра-
ботах ведущих ученых. Впервые термин 
“аутизм” был использован немецким психи-
атром Э. Блейлером в 1911 г. для обозначения 
симптома у взрослых больных, страдающих 
шизофренией, который проявляется в виде 
ухода человека от внешней реальности в мир 
собственных фантазий.

Этот термин употребляется во всем 
мире, но следует отметить, что современное 
понимание аутизма существенно отличается 
от первоначального клинического определе-
ния, предложенного Блейлером. В зарубежной 
психиатрии аутизм рассматривается в поведен-
ческом плане как уход от действительности 
в мир внутренних переживаний, как созна-
тельное или бессознательное защитное при-
способление против душевной боли, дающее 
человеку возможность избежать непосильных 
для него требований окружающей среды.

В отечественной психиатрии понимание 
аутизма также неоднозначно: В. П. Осипов 
(1923) определял аутизм как “разобщенность 
больных с внешним миром”, а В. А. Гиляров-
ский (1928) рассматривал его как своеобраз-
ное нарушение сознания самого “Я” и всей 
личности, нарушение адекватных установок 
к окружающему миру. Автор подчеркивал, 
что больные аутизмом замкнуты и отчуждены 
от всего остального мира (Mamajchuk, 2007).

Опираясь на общепсихологические прин-
ципы категории общения, В. Е. Каган пред-
ложил определение аутизма, на наш взгляд, 
наиболее точно отражающее его сущность 
(Kagan, 1981: 12): аутизм –  это психопатоло-
гический синдром, который характеризуется 
недостаточностью общения, формируется 
на основе первичных структурных наруше-
ний или неравномерности развития предпо-
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сылок общения и вторичной утраты регу-
лятивного влияния общения на мышление 
и поведение. Под предпосылками общения 
понимаются:

• возможность адекватного восприятия 
и интерпретации информации;

• достаточность и адекватность вырази-
тельных средств общения;

• взаимопонимание с его регулирующим 
влиянием на мышление и поведение;

• возможность адекватного планиро-
вания и гибкого варьирования поведения, 
выбора способа и стиля общения.

Таким образом, аутизм рассматривается 
как отклонение в психическом развитии лич-
ности, главными проявлениями которого явля-
ются нарушение процесса общения с внешним 
миром и трудности в формировании эмоцио-
нальных контактов с другими людьми.

РАС включает в себя классический ау-
тизм, или синдром Каннера (Kanner, 1943), 
синдром Аспергера, детское первазивное 
(дезинтегративное) расстройство и другие, 
похожие на аутизм заболевания –  аутичные 
состояния. Широтой спектра аутистических 
расстройств во многом объясняется тот факт, 
что каждый ребенок с РАС не похож на других.

“Аутизм –  это “развитие по- другому”: 
такие дети думают и учатся по- своему, ина-
че воспринимают информацию. У нас нет 
магического шара, чтобы увидеть, каким 
станет ребенок в будущем. Но каждому 
можно добиться позитивных изменений. 
Родители –  лучшие учителя своего ребен-
ка, но им требуется поддержка професси-
оналов. Причина неуспеха бывает только 
одна –  если ребенку не подобрали подхо-
дящей именно ему программы помощи. 
Нужно не успокаиваться, а продолжать ис-
кать инструменты, которые позволят ему 
общаться с миром” –  говорит Джо Стивенс 
(Jo Stevens), директор программы помощи 
аутистам Early Bird (Великобритания).

Выявление аутичных детей имеет свою 
специфику, о чем говорят разные исследо-
ватели (Asipova, Boranbaeva, 2022; Bashina, 
Simashkova, Gorbachevskaya, Yakupova, 
1994; Gillberg, 2002; Аppе, 2015).

С раннего детства у аутичных детей 
можно заметить отсталость в речевом раз-

витии. У детей с аутизмом до 5 лет и позже 
наблюдается выраженная задержка речево-
го развития или мутизм (полное отсутствие 
речи). Что касается возможности дальней-
шего речевого развития (после 5 лет), все 
зависит от тяжести течения заболевания –  
при запущенной тяжелой форме аутизма 
ребенок может вообще не начать говорить 
или обозначать свои потребности коротки-
ми словами –  играть, кушать, спать, пить 
и т.д. В большинстве случаев речь если 
и присутствует, то она не связная, пред-
ложения лишены смысла и представляют 
собой набор слов. Многие аутисты гово-
рят о себе в третьем лице, например, “Дина 
спать, играть” и т.д. (Bashina, Simashkova, 
1990; Gasanova, Fedoseeva, 2019).

Постановка проблемы
Несмотря на рост детей с РАС, в Рос-

сийской Федерации до сих пор не приняты 
нормативно- правовые документы, не созда-
ны необходимые структуры, а между тем 
детей с РАС нужно обучать, способствовать 
их социализации. Ввиду сложности дефекта 
требуется особая подготовка специалистов 
для работы с детьми с расстройствами ау-
тистического спектра, чтобы обеспечить 
более эффективную социализацию ребен-
ка, развивая его коммуникативные воз-
можности (Dudko, Abashina, Svistunova, 
2022). Современная система образования 
предполагает подготовку учителей для 
работы с детьми с аутизмом, чтобы уже 
на начальном этапе обучения учитывать 
особенности его организации. Из россий-
ских подходов к коррекции аутизма из-
вестна предложенная О. С. Никольской и ее 
коллегами методика комплексного медико- 
психолого- педагогического воздействия, ос-
нованная на представлении об аутизме пре-
жде всего как об аффективном расстройстве 
(Nikol’skaya, Baenskaya, Guseva, 2019: 84).

Методология
На современном этапе коррекции дет-

ского аутизма выделены два подхода: стра-
тегии Floortime и эмоционально- смысловой 
подход. Оба подхода нацелены на поступа-
тельное развитие возможностей организа-
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ции коммуникации и взаимодействия с ре-
бенком.

Во Floortime этому служит игровое 
противодействие механическому воспроиз-
ведению ребенком привычной последова-
тельности действий, чему служит введение 
затруднений, побуждающих ребенка обра-
щаться за помощью ко взрослому и, таким об-
разом, запускать коммуникационные циклы, 
постепенно удлиняя цепочку обращений 
и ответов в решении общей задачи преодоле-
ния препятствия (Greenspan, Wieder, 2013).

В эмоционально- смысловом подходе 
взаимодействие с ребенком развивается 
на основе сложившихся форм контакта как 
дифференциация их приятного содержа-
ния. При этом взрослый предлагает ребенку 
возможные формы совместного пережива-
ния и позитивной эмоциональной реакции 
на новые приятные впечатления в посте-
пенно удлиняющихся по времени эпизодах 
взаимодействия (Nikol’skaya, Baenskaya, 
2014; Nikol’skaya, Baenskaya, Libling, 1997).

Важным в педагогической работе 
является психолого- педагогическое со-
провождение ребенка с РАС (Semago, 
Solomahina, 2017; Gajchenko, 2020; Lapina, 
2021; Morozov, 2018; Shargorodskaya, 2020; 
Yakovenko, Vas’kova, 2023), а также вклю-
ченность родителей в образовательный 
процесс (Baenskaya, 2022).

Обсуждение
Процесс адаптации ребенка с РАС 

в школе, как правило, длительный и труд-
ный вследствие того, что ребенок испыты-
вает сложности в общении и налаживании 
взаимодействия с педагогом и сверстника-
ми, трудности в организации собственного 
распорядка дня, своей деятельности, ему 
трудно понять и принять правила школь-
ной жизни, следствием чего становится 
проблемное поведение.

На начальном этапе обучения детей 
с РАС в инклюзивной школе и порождают 
выраженные трудности их социальной адап-
тации. Изучение научных источников позво-
ляет выделить основные группы трудностей, 
возникающих у ребенка с РАС в адаптаци-
онный период (Nikol’skaya, Kostin, 2015):

1) трудности в освоении порядка 
школьной жизни, правил поведения;

2) трудности построения вербальной 
и невербальной коммуникации с учителем;

3) трудности в налаживании социаль-
ных контактов со сверстниками.

В работах отечественных дефекто-
логов подробно рассматриваются вопро-
сы, связанные с пониманием речи детьми 
с расстройствами аутистического спектра 
(Andreeva, 2024; Havanskaya, 2021), рече-
вым развитием на начальном этапе обу-
чения (Kagan, 1976). У этих детей часто 
наблюдается эхолалия –  постоянное по-
вторение слов. Оно не является бессмыс-
ленным. Это искаженное средство комму-
никации. Для включения детей в общение 
могут быть использованы коммуникатив-
ные карточки, на которых есть рисунки, 
позволяющие выражать желания, мысли. 
Первоначально общение происходит при 
минимальной вербальной коммуника-
ции, которая для аутичных детей слиш-
ком абстрактна и трудна в использовании 
Volkmar, Vajzner, 2014).

Выраженной особенностью развития 
аутичных детей является нарушение фор-
мирования социального взаимодействия, 
коммуникации с другими людьми, что 
связано с недоразвитием потребности в це-
ленаправленном, эмоциональном контакте 
и формированием у них аутистического 
барьера, защищающего от болезненных 
“соприкосновений” с людьми. При этом 
нарушаются все стороны психики ребён-
ка –  восприятие, моторная, эмоциональная, 
интеллектуальная и, конечно, речевая.

Дети с аутизмом чаще всего в общении 
используют жесты и то, только с той целью, 
чтоб обозначить свои нужды и получить 
желаемое. Они не отвечают на эмоцио-
нальное общение родителей, но если мама 
пропадает из виду, такой малыш начинает 
проявлять беспокойство. В школе таким 
объектом поддержки является учитель 
(Bashina, Simashkova, 2001).

Интересные советы по обучению детей 
с аутизмом у Темпл Грандин, американско-
го профессора животноводства в Универси-
тете штата Колорадо, всемирно известного 
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человека с аутизмом, автора нескольких по-
пулярных книг.

T. Grandin рассказала о своем соб-
ственном опыте страдающего аутизмом 
человека, о замечательных новых открыти-
ях, касающихся мозга аутистов, о генети-
ческих исследованиях. Она подчеркивает 
долгое время игнорировавшиеся сенсорные 
проблемы, а также необходимость лечения 
аутизма от симптома к симптому, а не с по-
мощью комплексного диагноза. Самое ин-
тересное, что она утверждает, что воспита-
ние и образование детей с аутизмом должно 
быть направлено не столько на то, чтобы 
акцентировать внимание на их слабостях, 
сколько на том, чтобы способствовать их 
уникальному вкладу (Grandin, Panek, 2014).

Авторы считают, что 1) следует смо-
треть на то, что ребёнок может делать, 
а не на то, что он делать не может; 2) важ-
но расширять навыки ребёнка и подбадри-
вать его использовать эти навыки; 3) дети 
с аутизмом часто фиксируются на чём- то 
одном, и важно расширять их способности; 
4) никогда не сдерживайте одарённого ре-
бёнка; 5) используйте способности для вы-
полнения назначенных заданий (там же).

Подготовленный учитель может вы-
явить на начальном этапе обучения ин-
теллектуальную избирательность у де-
тей –  савантизм –  это состояние, когда 
аутичный ребенок или взрослый очень 
одарены в какой-либо определенной обла-
сти.  Это означает, что эти дети могут 
проявлять способность и достичь успеха 
в определенных отраслях наук –  рисовании, 
математике, чтении, музыке, но при этом 
существенно отставать по другим предме-
там. Известны случаи, когда аутисты мог-
ли точно воспроизвести мелодию, которую 
слышали всего один раз, или быстро вы-
числить в уме сложные примеры. Самыми 
знаменитыми аутистами мира являются 
Альберт Эйнштейн, Вуди Аллен, Энди 
Кауфман, С. Прокофьев и др. Определены 
несколько уровней выраженности аутизма, 
в зависимости от этого выявляются различ-
ные особенности у детей 6–7 лет:

• достаточный или высокий интел-
лектуальный уровень у ребенка;

• нормальные навыки речи, внят-
ность речи;

• наличие проблем с громкостью 
речи и интонацией;

• проявление зацикленности 
на каком-либо определенном занятии;

• нарушение координации движений –  
неуклюжая походка, нехарактерные позы;

• эгоцентризм и отказ идти на любые 
компромиссы.

Учитель наблюдает и подбирает опре-
деленные стимулы, помогающие корректи-
ровать поведение и обучение ребенка. Для 
одних малышей таким стимулом является 
игрушка, для других –  лакомство, для тре-
тьих –  любимое развлечение.

Логопедическая работа должна на-
чинаться с определения особенностей 
и уровня речевого развития, свой ственных 
детям- аутистам. Соответствующая кор-
рекция направлена на развитие слухово-
го внимания, фонематического, речевого 
слуха. Осуществляется постановка звуков, 
вводятся дыхательные, голосовые упраж-
нения. Важной является задача расширения 
словарного запаса, развитие способности 
к составлению предложений по картинкам, 
работа над связным текстом. Говоря о ре-
чевом поведении детей с аутизмом в целом 
можно отметить, что, несмотря на большое 
разнообразие речевых нарушений, харак-
терных вариантов, имеются и общие, спец-
ифичные для синдрома раннего детского 
аутизма особенности. Среди наиболее ча-
стых симптомов следует отметить мутизм 
(отсутствие речи), эхолалию (повторение 
сказанного другим человеком), большое ко-
личество слов и фраз- штампов, неспособ-
ность к диалогу, неологизмы, позднее появ-
ление в речи и неправильное употребление 
личных местоимений (особенно “Я”). Ти-
пичными являются нарушения лексико- 
грамматического строя речи, звукопроиз-
ношения (Bashina, 1991: 52).

Речь аутичного ребенка автономна, эго-
центрична, не передает его переживаний, 
эмоций. Многим свой ственно позднее фор-
мирование понятия “Я” и задержка адек-
ватного пользования им. Дети в свобод-
ной речи себя никак не обозначают и даже 
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глаголы используют в безличной форме 
(“дать”, “сделать”). В их речи не встречают-
ся и такие местоимения, как “твое”, “мое”, 
что связано с задержкой формирования по-
нятий, обозначающих окружающих людей.

Обучение ребенка с РДА необходимо 
начинать с нескольких индивидуальных за-
нятий, во время которых устанавливается 
и формируется контакт с педагогом. Учи-
телю необходимо стараться обрести статус 
“проводника и опоры” ребенка в незнако-
мых ему прежде условиях обучения с дру-
гими детьми (Latter, 1976: 77). В этот же 
период формируется учебное поведение ау-
тичного ребенка (Lavrent’eva, 2008).

Очень важно выяснить, на каком рас-
стоянии от ребенка можно находиться, 
каким голосом и в какой манере с ним раз-
говаривать, какие слова и обороты целе-
сообразно употреблять, каким способом 
стимуляции поддерживать необходимый 
уровень деятельности и т.д., чтобы не про-
воцировать отрицательных эмоциональных 
реакций.

Опытные педагоги указывают на то, 
что можно использовать домашние игруш-
ки и хорошо знакомые предметы в качестве 
дидактических пособий и материалов для 
учебы. Так как такие дети склонны к моно-
тонным, стереотипным занятиям, можно 
предложить им во время урока сосредота-
чиваться на каком–либо отдельном зада-
нии. Нужно создавать условия, чтобы дети 
контактировали с другими ребятами и пе-
риодически ненавязчиво подталкивать их 
к этому общению.

Развитие речи должно идти последо-
вательно. Тематику занятий определить 
с учетом интереса ребенка. Постепенный 
переход от индивидуального обучения к за-
нятиям в небольших группах. Только при 
усвоении простейших программ прими-
тивная однообразная деятельность детей 
сменяется направленной. Они переходят 
от пассивного к осознанному овладению 
навыками, различными формами ручной 
умелости, речью, у них формируется со-
знание своего Я, преодолеваются кризисы, 
развивается способность к участию в заня-
тиях, играх, самообслуживании.

Большую пользу также приносит ис-
пользование таблиц. Таблицы печатаются 
крупно, с выделением цветным шрифтом 
ключевых слов. Слова, которые должен ис-
пользовать ребенок, выносятся на отдель-
ные карточки. В процессе работы с табли-
цами ребенок обучается также глобальному 
чтению. Ребенку аутисту нельзя предлагать 
ситуацию выбора, в которой он беспомощен. 
Ему нужно время для того, чтобы пережить 
полученное впечатление или информацию –  
поэтому характерны отсроченные реакции, 
стремление стереотипизировать взаимодей-
ствие с окружающим. Английские ученые 
Лорна Винг (работы основаны на наблю-
дениях за родной дочерью) и Джудит Голд 
(«Детская психиатрия в области аутизма», 
2000) считают важным в работе с детьми при 
аутизме реализацию принципа создания ви-
димости времени. Качественные изменения 
при аутизме обусловливают и нарушения 
в ощущении времени. Слова, выражающие 
временные представления, не воспринима-
ются. Возникает задача сделать время зри-
мым. В обучении должны учитывать, что 
дети с аутизмом отчаянно стремятся к ком-
муникации, но как сделать это, они не знают 
(Havanskaya, 2021: 92–95).

Заключение
Образование детей с расстройствами 

аутистического спектра возможно толь-
ко с учетом их особых образовательных 
потребностей. Особые образовательные 
потребности детей обусловливают необхо-
димость создания специальных образова-
тельных условий.

Опираясь на методологические и пси-
хологические аспекты проблемы аутизма 
и некоторые наблюдения (личный опыт), 
можно обозначить, что учитель убежден 
в том, что суть коммуникации не в словах. 
Итак, коммуникация ведется как на вер-
бальном уровне, так и с использованием 
коммуникативных карточек с рисунками, 
символами. Используются адаптированные 
для работы с аутистами обычные програм-
мы по обучению и организации игр для 
обычных и специализированных детских 
садов и школ, где учитываются психологи-
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ческие особенности детей с таким заболе-
ванием, как аутизм.

К особенностям организации работы 
с аутистичным ребенком на начальном эта-
пе обучения мы относим:

1) специальную подготовку педагоги-
ческих работников и специалистов, вклю-
чающую:

– знания об особенностях развития 
и особых образовательных потребностях 
обучающихся с РАС;

– умение использовать эти знания для 
организации и осуществления образова-
тельного процесса с обучающимися с РАС, 
для создания специальных образователь-
ных условий для этих детей;

– умение адаптировать общеобразова-
тельные программы в соответствии с осо-
быми образовательными потребностями 
детей с РАС;

3) сознание для ребенка с РАС мотиви-
рующей среды, учитывающей его специфи-
ческие интересы и особенности переработ-
ки сенсорной информации через:

– установление эмоционального кон-
такта с педагогом;

– доброжелательное отношение со сто-
роны всех участников образовательного 
процесса, обеспечивающее эмоциональный 
комфорт ребенку с РАС;

– предупреждение и избегание ситу-
аций, вызывающих сенсорную перегрузку 
ребенка;

– использование в процессе обучения 
дидактических и учебных материалов, ви-
дов деятельности, к которым ребенок с РАС 
испытывает интерес;

– дополнительное поощрение и под-
крепление.

Детей с РАС характеризуют выражен-
ные трудности в адаптации к новым усло-
виям, связанные с их сенсорными, эмоци-
ональными нарушениями, с недостаточной 
гибкостью мышления, поэтому особенно 
важно уделять особое внимание на органи-
зацию образовательного процесса в начале 
обучения.
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Abstract. The relevance of the study is underpinned by a high pace of society life and 
by the growth of uncertainty situations. Under such circumstances, the individuals with 
abilities to respond fast to external changes, to build up plans and to realize their activity 
in a variety of life spheres are primarily required in the society. The paper aims to study 
the relations between time perspective and communicative activity among students with 
different levels of interpersonal intolerance of uncertainty.
Interpersonal intolerance to uncertainty is seen as some personality aspirations to clarify and 
manage interpersonal relations. The assumption is that time perspective and communicative 
activity demonstrate specificity for their correlations according to different levels of student 
interpersonal intolerance.
Research structure involves the following steps. First, levels of interpersonal intolerance to 
uncertainty is identified in the total sample and the three groups are distinguished relating 
to their degree of difference. Second, comparative and correlation analysis on indicators 
of time perspective and communicative activity is carried out in two divergent groups with 
different levels of intolerance to uncertainty. Research sample engages 110 first- and- third- 
year students of humanitarian qualifications at Udmurt State University.
Methods used in the research embrace T. V. Kornilova‘s scale of “Interpersonal Intolerance to 
Uncertainty”, F. Zimbardo’s questionnaires of time perspective (ZTPI) and time perspective 
of the transcendent future (TFTPI), the scale of Communication” by A. Yu. Popov, 
A. А. Volochkov’s method of “Diagnostics of Student Activity-2”, the subscales of “Direct 
communication (DC)”, “Internet communication (IC)” by S. A. Vasyura’s method to study 
the orientation of communicative activity.
Research findings indicate that the group of students with higher level of interpersonal 
intolerance to uncertainty showed higher scores on time perspective relating to scales of 
“Hedonistic Present“, “Fatalistic Present“, “Negative Past”; Correlations were identified 
between pairs of “Subjectivity of Control in Communication“ and “Hedonistic Present”, 
“ Creativity (DC)” and “Positive Past“, “Orientation to Information (IC)” and “Negative 
Past”, “Cognitive orientation (IC)” and “Hedonistic Present”, “Emotive orientation (IC)” and 
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“Fatalistic Present”, ‘Emotive orientation (IC)’ and “Negative Past”. The group of students 
with a lower level of intolerance to uncertainty demonstrate higher levels of “Subjectivity of 
Control to Communications”, “Conative orientation (IC)” and “Conative (IC)”. Correlations 
between “Emotive orientation (DC)” and “Fatalistic Present”, “Communicative orientation 
(IC)” and “Positive Past“ were also found.
These empirical research results may be applied to psychological counselling and 
consultations, and addressed to relevant course design and training programmes. It is 
concluded that students with higher and lower levels of intolerance to uncertainty indicate 
the specificity of relations between time perspective and communicative activity.

Keywords: tolerance to uncertainty, interpersonal interaction, communicative activity, 
orientation of communicative activity, conative administering of communication, Internet 
communication, time perspective.

Research area: Social Structure, Social Institutions and Processes; General Psychology, 
Personality Psychology, History of Psychology.
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Связь временной перспективы  
и коммуникативной активности у студентов  
с разным уровнем межличностной интолерантности  
к неопределенности

С. А. Васюра, К. А. Рудина
Удмуртский государственный университет 
Российская Федерация, Ижевск

Аннотация. Актуальность исследования определяется высоким темпом жизни 
общества, ростом ситуаций неопределенности, в условиях которых востребованной 
становится личность, способная быстро реагировать на изменения, строить планы, 
реализовывать активность в разных сферах жизнедеятельности. Цель: изучение 
связи временной перспективы и коммуникативной активности у студентов с разным 
уровнем межличностной интолерантности к неопределенности.
Межличностная интолерантность к неопределенности понимается как стремление 
личности к ясности и контролю в интерперсональных отношениях. Проверялось 
предположение о том, что коммуникативная активность и временная перспектива 
имеют специфику связей в зависимости от уровня межличностной интолерантности 
к неопределенности у студентов.
Дизайн исследования: в общей выборке студентов определен уровень межличностной 
интолерантности к неопределенности, выделены три группы с разным уровнем ее 
выраженности; в двух полярных по уровню межличностной интолерантности группах 
проведен сравнительный анализ и корреляционный анализ показателей временной 
перспективы и коммуникативной активности. Выборка: 110 студентов I–III курсов 
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гуманитарных направлений подготовки Удмуртского государственного университета. 
Методики: шкала «Межличностная интолерантность к неопределенности» 
(Т. В. Корнилова), опросники временной перспективы (ZTPI) и временной перспективы 
трансцендентного будущего (TFTPI) Ф. Зимбардо, шкала «Общение» методики 
«Диагностика активности студентов –  2» (А. Ю. Попов, А. А. Волочков), субшкалы 
«Непосредственное общение (НО)» и «Интернет- общение (ИО)» методики изучения 
направленности коммуникативной активности (С. А. Васюра).
Результаты исследования. В группе студентов с высоким уровнем межличностной 
интолерантности к неопределенности установлены более высокие показатели 
временной перспективы: «Гедонистическое настоящее», «Фаталистическое настоящее», 
«Негативное прошлое», выявлены связи показателей «Субъектность контроля 
в общении» и «Гедонистическое настоящее», «Креативная направленность (НО)» 
и «Позитивное прошлое», «Информационная направленность (ИО)» и «Негативное 
прошлое», «Когнитивная направленность (ИО)» и «Гедонистическое настоящее», 
«Эмотивная направленность (ИО)» и «Фаталистическое настоящее», «Эмотивная 
направленность (ИО)» и «Негативное прошлое». В группе студентов с низким 
уровнем межличностной интолерантности к неопределенности выявлены более 
высокие значения показателей «Субъектность контроля в общении», «Конативная 
направленность (НО)» и «Конативная направленность (ИО)»; проанализированы связи 
показателей «Эмотивная (НО)» и «Фаталистическое настоящее», «Коммуникативная 
(ИО)» и «Позитивное прошлое».
Материалы могут быть использованы в психологическом консультировании, создании 
обучающих курсов и тренингов. Выводы: у студентов с низким и высоким уровнем 
межличностной интолерантности к неопределенности выявлена специфика связей 
временной перспективы и коммуникативной активности.

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, межличностное взаимодействие, 
активность в общении, направленность коммуникативной активности, волевая 
регуляция в общении, интернет- общение, временная перспектива.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы (социологические науки); 5.3.1. Общая психология, психология личности, 
история психологии.

Цитирование: Васюра С. А., Рудина К. А. Связь временной перспективы и коммуникативной 
активности у студентов с разным уровнем межличностной интолерантности к неопределенности. 
Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(11), 2222–2233. EDN: XBCHAD

Введение  
в проблему исследования

По мнению В. П. Зинченко, «неопре-
деленность характерна для любой ситу-
ации развития и становления человека» 
(Zinchenko, 2007). В современном мире 
растет «поток неопределенных ситуаций» 
в социальных взаимодействиях челове-
ка (Belinskaia, 2014). На межличностное 
взаимодействие влияет среда: быстроме-
няющийся мир, цифровизация, пандемия 

COVID-19, экономический кризис, куль-
туральные различия (Grondin, Mendoza- 
Duran, Rioux, 2020). Условия неопреде-
ленности происходящего могут вызвать 
сужение временного горизонта планиро-
вания (Kutukova, 2018), трансформировать 
активность в общении, познании и других 
сферах.

Временная перспектива личности 
предполагает определенную активность, 
поведение, вследствие индивидуальных 
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особенностей интерпретации человеком про-
исходящего (Syrtsova et al., 2007). В. П. Зин-
ченко описывает реагирование человека 
на неопределенность как активацию систе-
мы «прошлое- настоящее- будущее» для ре-
шения возникающих задач (Zinchenko, 2007). 
В психологических исследованиях получены 
данные о сужении временной перспективы 
людей, потерявших работу (Bolotova, 1997); 
ориентации во времени у интолерантных 
и толерантных к неопределенности студен-
тов (Tserkovnikova, 2022); значении фактора 
времени в межличностном взаимодействии 
(Iaksina, 2002); связи временной перспективы 
и коммуникативной активности (Buravtsova, 
2018); значении нерегламентированного об-
щения с близким окружением для адапта-
ции в ситуации внешней неопределенности 
(Bershedova, 2023); связи временной пер-
спективы со стратегическим мышлением 
(Bukharina, 2020) и др.

Позитивное отношение к неопределен-
ности проявляется в устойчивости к стрес-
су, способствует личностному развитию 
(Leont’ev et al., 2016). О. О. Андронниковой 
определена взаимосвязь между толерантно-
стью к неопределенности и жизнестойко-
стью у подростков (Andronnikova, 2021).

Интолерантность к неопределенности 
проявляется в межличностном общении 
(Frenkel- Brunswik, 1949). В разных возраст-
ных группах установлены различия толе-
рантности к неопределенности по показа-
телю интолерантности в межличностных 
отношениях (Petseva, 2018). По мнению 
ряда ученых, ситуации неопределенности 
в общении разнообразнее и шире представ-
лены в юношеском возрасте (Bershedova et 
al., 2023).

Ситуации неопределенности, по мне-
нию К. А. Абульхановой- Славской, субъект 
преодолевает благодаря собственной актив-
ности (Abul’khanova- Slavskaia, 2001). Комму-
никативная активность человека представ-
ляет собой интегральную характеристику 
субъекта общения и проявляется в ситуаци-
ях межличностной неопределенности. На-
правленность коммуникативной активности 
характеризует избирательность субъекта 
при определении целей общения. Она про-

является в собственно коммуникативной 
(контактной), информационной, когнитив-
ной, эмотивной, конативной и креативной 
активности. Разработана методика опреде-
ления направленности коммуникативной 
активности (Vasyura, 2021). В исследованиях 
определено, что профиль направленности 
коммуникативной активности студентов 
отличается в непосредственном общении 
и интернет- общении. В непосредственном 
общении доминируют коммуникативная 
и эмотивная направленность активности, 
в интернет- общении преобладают инфор-
мационная и коммуникативная направлен-
ность активности (Vasyura, 2021). Установ-
лена связь показателей методики ДАС-2 
(Volochkov, Popov, 2015) и методики направ-
ленности коммуникативной активности, что 
расширяет возможности ее применения.

В интегративной концепции целостной 
активности субъекта бытия активность пони-
мается как «единый поток взаимодействий, 
обеспечивающий целостность и постоянное 
развитие индивидуальности» (Volochkov, 
2015). При оценке активности в общении вы-
деляются меры субъектности: «субъектность 
выбора в общении», «субъектность контро-
ля в общении», «субъектность в результатах 
взаимодействия в общении».

Учеными изучаются ситуации неопре-
деленности в межкультуральном взаимо-
действии (Rodionova, 2023; Khukhlaev et al., 
2021), в ситуациях переговоров (Gasimov 
et al., 2020). Исследования взаимодействия 
в сети Интернет выявили снижение кри-
тичности, демонстративность поведения, 
проявление социальной желательности 
(Mavrodieva, 2020; Samsonova, 2018). Изуча-
ется потребность в общении психологически 
суверенных, проявляющих большую актив-
ность в интернет- пространстве (Zakhirova, 
2022). В психологических исследованиях 
анализируется управление временем субъ-
ектами общения и владение коммуникатив-
ными навыками (Demirdag, 2021).

Таким образом, проблема межлич-
ностного взаимодействия в условиях нео-
пределенности активно разрабатывается 
в психологии. Вместе с тем проблема связи 
временной перспективы и коммуникатив-
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ной активности студентов с разным уровнем 
межличностной интолерантности к неопре-
деленности остается малоразработанной.

Концептологические  
основания исследования

В основе исследования субъектно- 
деятельностный подход С. Л. Рубинштейна 
(принцип единства сознания и деятельно-
сти, принцип субъектности), идеи об актив-
ности личности в общении (А. К. Болотова, 
К. А. Абульханова- Славская, С. А. Васюра) 
(Bolotova, 1997, Abul’khanova- Slavskaia, 
2001, Vasyura, 2021), интегративная кон-
цепция целостной активности субъекта 
бытия (А. А. Волочков) (Volochkov, 2015), 
теория временной перспективы Ф. Зим-
бардо (Zimbardo, 1997, 2010), концепция 
толерантности- интолерантности Т. В. Кор-
ниловой (Kornilova, 2010).

Постановка проблемы
Соотношение временной ориентации 

и коммуникативной активности субъек-
тов с разной выраженностью межличност-
ной интолерантности к неопределенности 
мало изучено и является важной научно- 
практической задачей. Раскрытие данной 
проблемы будет содействовать развитию 
знания о временной компетентности субъ-
екта общения, что позволит в практике ин-
дивидуализировать подходы к диагностике 
и управляемому становлению психологиче-
ских характеристик личности для успеш-
ной самореализации в современном мире.

Актуальность исследования и важ-
ность поставленной научной проблемы: 
в чем заключаются особенности связи ком-
муникативной активности и временной 
перспективы у студентов в связи с уровнем 
их межличностной интолерантности к нео-
пределенности?

Цель исследования: изучение связи 
временной перспективы и коммуникатив-
ной активности у студентов с разным уров-
нем межличностной интолерантности к не-
определенности.

Задачи исследования:
1. Изучить межличностную интоле-

рантность к неопределенности у студентов 

и выявить группы с разным уровнем ее вы-
раженности.

2. Провести сравнительный анализ 
показателей временной перспективы и ком-
муникативной активности в группах сту-
дентов с разным уровнем межличностной 
интолерантности к неопределенности.

3. Установить и проанализировать 
связи показателей временной перспективы 
и коммуникативной активности в группах 
с разным уровнем выраженности межлич-
ностной интолерантности к неопределен-
ности.

Методология
В исследовании прияли участие сту-

денты I–III курсов Удмуртского государ-
ственного университета в возрасте от 18 
до 35 лет (М=22,59; SD=5,09). Выборка: 110 
человек –  31 юноша и 79 девушек.

Для определения уровня межличност-
ной интолерантности к неопределенности 
и формирования групп студентов с разным 
ее уровнем использована шкала «Межлич-
ностная интолерантность к неопределенно-
сти (МИТН)» методики «Новый опросник 
толерантности- интолерантности к неопре-
деленности» Т. В. Корниловой (Kornilova, 
2010). Для оценки временной перспективы 
применялись опросники временной пер-
спективы (ZTPI) Ф. Зимбардо, (Zimbardo, 
1997), адапт. А. Сырцовой с соавт. (Syrtsova 
et al., 2007) и временной перспективы 
трансцендентного будущего (TFTPI, 1999) 
(Zimbardo, 1997). Активность студентов 
в общении оценивалась по трем субшкалам 
«Субъектность выбора в общении», «Субъ-
ектность контроля в общении» и «Субъ-
ектность в результатах взаимодействия 
в общении» шкалы «Общение» методики 
«Диагностика активности студентов –  2» 
(ДАС-2) А. Ю. Попова, А. А. Волочкова 
(Popov, Volochkov, 2015). Для выявления 
направленности коммуникативной актив-
ности использованы субшкалы «Непо-
средственное общение (НО) «Я-реальное»» 
и «Интернет- общение (ИО) «Я-реальное»» 
методики изучения направленности ком-
муникативной активности С. А. Васюра 
(Vasyura, 2021).
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В общей выборке студентов мини-
мальное значение МИТН –  18, макси-
мальное –  54 (М=35,96; SD=7,99). Для 
изучения характеристик коммуникатив-
ной активности и временной перспекти-
вы у студентов с разным уровнем МИТН 
общая выборка разделена на три группы 
по критерию М ± ½ Ϭ: интервалы сред-
них значений МИТН: 1 группа ≤ 31 балл, 
2 группа = [32–39] баллов, 3 группа ≥ 40 
баллов. Выделены три группы студентов 
с разным уровнем межличностной инто-
лерантности к неопределенности: условно 
высоким (1 группа, n=33), условно средним 
(2 группа, n=42) и условно низким (3 груп-
па, n=35). Проведен сравнительный анализ 
средних значений показателей исследуе-

мых характеристик у студентов полярных 
по уровню МИТН 1 и 3 групп (U-критерий 
Манна- Уитни). В 1 и 3 группах студентов 
для выявления связей показателей ком-
муникативной активности и временной 
перспективы проведен корреляционный 
анализ по Спирмену. Статистическая обра-
ботка данных проведена в программе IBM 
SPSS.

Обсуждение
Для дальнейшего анализа выбраны две 

крайние группы: с низкими показателями 
и высокими показателями МИТН.

Социально- демографические характе-
ристики студентов 1 и 3 групп приведены 
в табл. 1.

Таблица 1. Описательные характеристики в 1 и 3 группах студентов  
с разным уровнем межличностной интолерантности к неопределенности

Table 1. Descriptive characteristics in groups 1 and 3 of students  
with different levels of interpersonal tolerance to ambiguity

Характеристика 1 группа с низким 
уровнем МИТН

3 группа с высоким 
уровнем МИТН

Пол
мужской (% участников) 12 (36,36) 8 (22,86)
женский (% участников) 21 (63,64) 24 (77,14)

Возрастной интервал, лет 18–34 19–35
Возраст старше 25 лет (% участников) 5 (15,15) 4 (11,43)
Средний возраст, М (SD) 21,82 (±3,68) 21,92 (±3,28)

Направление
подготовки,
(% участников)

психология 1 (3,03) 9 (28,13)
гостиничное дело 2 (6,06) 1 (2,86)
сервис 1 (3,03) 1 (2,86)
правоохранительная деятельность 9 (27,27) 4 (11,43)
правовое обеспечение 
национальной безопасности 7 (21,21) 3 (8,57)

история 2 (6,06) 4 (11,43)
отечественная филология 3 (9,09) 6 (17,14)
техносферная безопасность 8 (24,24) 7 (20,00)

Курс 
(% участников)

I 3 (9,09) 1 (2,86)
II 29 (87,88) 24 (68,57)
III 1 (3,03) 10 (28,57)

Заочное отделение (% участников) 30 (90,91) 25 (71,43)

Семейное 
положение 
(% участников)

не замужем / холост 27 (81,82) 30 (85,71)
«гражданский брак» 1 (3,03) 4 (11,43)
замужем / женат 5 (15,15) 1 (2,86)

Наличие детей (% участников) 5 (15,15) 1 (2,86)
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Сравнительный анализ показателей  
в группах

Для выявления психологических ха-
рактеристик, имеющих достоверные разли-
чия в группах с низким и высоким уровнем 
МИТН, проведен сравнительный анализ 
по Манну- Уитни. В группах установлены 
различия показателей активности в об-
щении, направленности коммуникатив-
ной активности и временной перспективы 
(табл. 2).

У студентов 1 группы с низким уров-
нем МИТН по сравнению со студентами 3 
группы выявлены более высокие значения 
показателей: «Субъектности контроля» 
в общении, «Конативной направленности» 
(НО), «Конативной направленности» (ИО). 
Полученные результаты свидетельствуют 
о более выраженной волевой регуляции 
как в непосредственном, так и в интернет- 
общении у студентов с низким уровнем 
МИТН. Эти студенты более направлены 

Таблица 2. Сравнительный анализ средних значений показателей в 1 и 3 группах студентов  
с разным уровнем межличностной интолерантности к неопределенности

Table 2. Comparative analysis of the average values in groups 1 and 3 of students  
with different levels of interpersonal tolerance to ambiguity

Ш
ка

ла
 / 

су
бш

ка
ла

Показатель
Среднее значение

U P1 группа с низким 
уровнем МИТН,

3 группа с высоким 
уровнем МИТН,

Показатели активности в общении (по А. Ю. Попову, А. А. Волочкову)

О
бщ

ен
ие

Субъектность выбора 22,94 21,46 527,00 0,535
Субъектность контроля 34,91 30,29 299,00 0,001
Субъектность в результатах 
взаимодействия 13,69 14,63 494,50 0,305

Показатели направленности коммуникативной активности (по С. А. Васюра)

Н
еп

ос
ре

дс
тв

ен
но

е
об

щ
ен

ие

Коммуникативная (контактная) 4,21 4,86 459,00 0,121
Информационная 4,21 3,54 423,00 0,053
Когнитивная 3,09 3,54 473,50 0,192
Эмотивная 3,91 4,57 450,00 0,109
Конативная 3,06 2,06 379,50 0,011
Креативная 2,51 2,43 561,00 0,835

И
нт

ер
не

т-
 об

щ
ен

ие Коммуникативная (контактная) 4,48 4,54 559,50 0,820
Информационная 5,00 4,57 465,00 0,145
Когнитивная 2,88 3,57 444,00 0,088
Эмотивная 3,15 3,60 486,00 0,252
Конативная 2,79 2,03 399,50 0,022
Креативная 2,69 2,69 527,00 0,945

Показатели временной перспективы (по Ф. Зимбардо)
Настоящее (Г) 3,16 3,39 417,50 0,049
Настоящее (Ф) 2,36 2,88 310,50 0,001
Прошлое (+) 3,74 3,70 562,50 0,853
Прошлое (–) 2,35 3,02 243,00 0,001
Будущее 3,61 3,58 564,00 0,868
Будущее (ТР) 3,16 3,40 435,00 0,080
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на регуляцию поведения своего партнера 
по общению, стремятся им управлять.

У студентов 3 группы с высоким уров-
нем МИТН по сравнению со студентами 1 
группы выявлены более высокие показатели 
временной перспективы: «Гедонистическое 
настоящее», «Фаталистическое настоящее», 
«Негативное прошлое». Выраженность 
этих показателей временной перспективы 
у студентов с высоким уровнем МИТН от-
ражает покорность судьбе и поиск удоволь-
ствия в настоящем, негативное отношение 
к своему прошлому. Полученные данные 
согласуются с результатами исследования 
Н. Г. Церковниковой, в котором показана 
выраженность временных перспектив «Фа-
талистическое настоящее» и «Негативное 
прошлое» у интолерантных к неопределен-
ности студентов (Tserkovnikova, 2022).

Таким образом, данные сравнительного 
анализа показывают, что студенты с разным 
уровнем МИТН отличаются по показате-
лям активности в общении, направленности 
коммуникативной активности и временной 
перспективы. У студентов с высоким уров-
нем МИТН выражено негативное отношение 
к прошлому, гедонистическое и фаталисти-
ческое отношение к текущему. У студентов 
с низким уровнем МИТН более выражена 
волевая регуляция в общении, выше кона-
тивная направленность как в непосредствен-
ном, так и в интернет- общении.

Результаты корреляционного анализа
С помощью корреляционного анализа 

установлены связи коммуникативной ак-

тивности и временной перспективы в груп-
пах студентов с разным уровнем МИТН, 
результаты корреляционного анализа пред-
ставлены в табл. 3 и 4. В 1 группе студен-
тов с низким уровнем МИТН выявлены две 
связи. Связь «Эмотивной (НО) направлен-
ности» и «Фаталистического настоящего» 
демонстрирует сопряженность эмотивно- 
эмпатийной установки в непосредственном 
общении с ощущением своей невозмож-
ности изменить происходящее. Обратная 
связь «Коммуникативной (ИО) направлен-
ности» и «Позитивного прошлого» пред-
полагает снижение инициативы в поиске 
виртуального партнера по общению при 
повышении положительного отношения 
к своему прошлому.

В 3 группе студентов с высоким уровнем 
МИТН выявлено больше корреляционных 
связей, чем в 1 группе. Структуру связей со-
ставили пять показателей коммуникативной 
активности и четыре показателя временной 
перспективы. В этой группе студентов связи 
направленности коммуникативной активно-
сти и временной перспективы более много-
численны в виртуальном общении, чем в не-
посредственном общении.

Связь «Субъектности контроля в об-
щении» и «Гедонистического настоящего» 
отражает сопряженность волевой регуля-
ции в общении и ориентации на получение 
удовольствия в настоящем, склонности 
к развлечениям, бесцельному времяпре-
провождению. Связь «Креативной (НО) на-
правленности» и «Позитивного прошлого» 
демонстрирует заинтересованность сту-

Таблица 3. Корреляционные связи показателей коммуникативной активности  
и временной перспективы в 1 группе студентов  

с низким уровнем межличностной интолерантности к неопределенности

Table 3. Сorrelations between indicators of communicative activity and indicators  
of time perspective in 1 group of students with a lower level of interpersonal tolerance to ambiguity

Показатель
Настоящее (Г) Настоящее (Ф) Прошлое (+) Прошлое (–) Будущее

R (p) R (p) R (p) R (p) R (p)

Эмотивная (НО) 0,162 (0,367) 0,381*
(0,028)

0,210
(0,241) 0,027 (0,881) -0,135 (0,453)

Коммуникативная (ИО) -0,022 (0,903) 0,055
(0,760)

-0,443**
(0,010) 0,015 (0,934) -0,019 (0,918)
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дентов в саморазвитии, в непосредствен-
ном общении при выраженном принятии 
собственного прошлого. Обратная связь 
«Информационной (ИО) направленности» 
и временной перспективы «Негативное 
прошлое» отражает снижение стремления 
к обмену опытом в интернет- общении при 
пессимистическом отношении к прошлому. 
Обратная связь «Когнитивной (ИО) направ-
ленности» и «Гедонистического настояще-
го» свидетельствует о меньшем интересе 
студентов к познанию партнеров по вир-
туальному общению при стремлении на-
слаждаться настоящим. «Эмотивная (ИО) 
направленность» связана с «Фаталисти-
ческим настоящим» и «Негативным про-
шлым», что отражает потребности студен-
тов переживать эмоции с другими людьми 
в интернет- общении при беспомощном от-
ношении к настоящей жизни и травматиче-
ском прошлом опыте.

Необходимо отметить, что все выяв-
ленные связи в группах уникальные. Вме-
сте с тем в обеих группах студентов выяв-
лена связь «Эмотивной направленности» 
коммуникативной активности и «Фатали-
стического настоящего». Отношение к на-
стоящему как определяемому внешними 
силами, на которые невозможно повлиять, 

согласуется с выраженной эмотивной на-
правленностью, т.е. стремлением получить 
эмоциональный отклик от партнеров в не-
посредственном общении (у студентов с бо-
лее низким уровнем МИТН) и в интернет- 
общении (у студентов с высоким уровнем 
МИТН). Связи коммуникативной актив-
ности с временными перспективами «Бу-
дущее» и «Трансцендентное будущее» 
в группах с разным уровнем межличност-
ной интолерантности к неопределенности 
не выявлены.

Корреляционные связи направленности 
коммуникативной активности и временной 
перспективы в группах студентов с разным 
уровнем МИТН представлены на рис. 1.

Таким образом, у студентов с низким 
и высоким уровнем МИТН выявлена раз-
личная структура связей. В группе студен-
тов с высоким уровнем интолерантности 
выявлено больше связей показателей ком-
муникативной активности и временной 
перспективы. В обеих группах выявлена 
прямая связь эмотивной направленности 
активности с «Фаталистическим настоя-
щим». Позитивное прошлое имеет положи-
тельные и отрицательные связи с направ-
ленностью коммуникативной активности 
в группах студентов.

Таблица 4. Корреляционные связи показателей коммуникативной активности,  
направленности коммуникативной активности и временной перспективы  

в 3 группе студентов с высоким уровнем межличностной интолерантности к неопределенности

Table 4. Сorrelations between indicators of communicative activity, orientation  
of communicative activity and indicators of time perspective in the 3rd group of students  

with a high level of interpersonal tolerance to ambiguity

Показатель
Настоящее (Г) Настоящее (Ф) Прошлое (+) Прошлое (–) Будущее

R (p) R (p) R (p) R (p) R (p)
Субъектность 
контроля в общении 0,361* (0,033) 0,209

(0,228) -0,182 (0,296) 0,295 (0,086) 0,274 (0,111)

Креативная (НО) 0,111
(0,526)

0,050
(0,777)

0,341*
(0,045)

0,156
(0,370) 0,050 (0,776)

Информационная (ИО) - 0,026
(0,883)

- 0,233
(0,178)

0,242
(0,161)

- 0,452**
(0,006)

- 0,321
(0,060)

Когнитивная (ИО) - 0,341*
(0,045)

- 0,099
(0,573)

- 0,065
(0,711)

- 0,225
(0,194)

0,095
(0,586)

Эмотивная (ИО) 0,311
(0,069)

0,567**
(0,001)

- 0,238
(0,169)

0,464**
(0,005)

- 0,025
(0,885)
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Заключение

По результатам исследования сделаны 
выводы.

1. У студентов с разным уровнем 
межличностной интолерантности к неопре-
деленности выявлены значимые различия 
показателей временной перспективы, ак-
тивности в общении, направленности ком-
муникативной активности:

• у студентов с высоким уровнем 
МИТН более выражены «Негативное про-
шлое», «Гедонистическое настоящее» 
и «Фаталистическое настоящее»;

• у студентов с низким уровнем 
МИТН выше волевая регуляция в обще-
нии («Субъектность контроля в общении») 
и «Конативная направленность» в обще-
нии.

2. Установлены специфические связи 
временной перспективы и коммуникатив-
ной активности у студентов с разным уров-
нем МИТН:

• у студентов с высоким уровнем 
МИТН связи более многочисленны, с пе-
ременными временной перспективы связа-
ны «Субъектность контроля в общении», 
«Креативная», «Информационная», «Ког-
нитивная» и «Эмотивная» направленность 
в общении, у студентов с низким уровнем 

МИТН выявлено меньше связей, с пере-
менными временной перспективы связаны 
«Эмотивная» и «Коммуникативная» на-
правленность в общении;

• у студентов с высоким уровнем 
МИТН больше связей временной перспек-
тивы и направленности коммуникативной 
активности в интернет- общении, чем в не-
посредственном общении.

3. «Эмотивная направленность» 
в непосредственном общении и интернет- 
общении по- разному связана с временной 
перспективой у студентов с низким и вы-
соким уровнем МИТН: у студентов с высо-
ким уровнем МИТН «Эмотивная направ-
ленность» в интернет- общении сопряжена 
с «Негативным прошлым», «Фаталистиче-
ским настоящим», а у студентов с низким 
уровнем МИТН «Эмотивная направлен-
ность» в непосредственном общении связа-
на с «Фаталистическим настоящим».

Взаимосвязи временной перспективы 
и коммуникативной активности позволяют 
прогнозировать активность человека в обще-
нии. Эмпирические данные свидетельствуют 
о специфике связей временной перспективы 
и коммуникативной активности при разном 
уровне МИТН у студентов. Студенты с бо-
лее низким уровнем МИТН более направле-

Рис. 1. Корреляционные связи коммуникативной активности и временной перспективы  
в 1 и 3 группах студентов с разным уровнем межличностной интолерантности к неопределенности

Fig. 1. Сorrelations of communicative activity and time perspective in groups 1 and 3 of students  
with different levels of interpersonal tolerance to ambiguity

Условные обозначения:
 – прямая корреляционная связь (р<0,05),   –  прямая связь (р<0,01),
 – обратная корреляционная связь (р<0,05),   –  обратная связь (р<0,01).
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ны на регуляцию поведения своего партнера 
по общению, стремятся им управлять.

Полученные данные расширяют знания 
о временной перспективе, коммуникативной 
активности и межличностной интолерант-
ности к неопределенности. Они могут учи-
тываться при разработке психологических 
программ, направленных на снижение меж-

личностной интолерантности к неопределен-
ности у студентов. Перспективы исследова-
ния заключаются в изучении представлений 
студентов о межличностной интолерантно-
сти, анализе связи временной перспективы 
и коммуникативной активности студентов 
со средним уровнем межличностной интоле-
рантности к неопределенности.
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Аннотация. В статье представлено исследование, основанное на теории формирования 
человеческого капитала студентов в Южном федеральном университете. Проведен 
анализ зарубежных и отечественных публикаций по теме исследования. Цель 
исследования –  разработка, апробация и измерение человеческого капитала студента. 
Описаны разработки авторов по проблеме исследования, а именно эмпирические 
исследования педагогической технологии с использованием образовательной 
программы на модульной основе и обучение по индивидуальной траектории, 
направленные на формирование человеческого капитала студентов. Написаны 
и применены результаты интеллектуальной деятельности (программа для ЭВМ 
и База данных) по измерению индивидуального человеческого капитала студента. 
К исследованию привлекалась контрольная и экспериментальная группы студентов 
по различным направлениям подготовки. Сопоставлялись полученные данные КГ 
и ЭГ, на основе которых делался вывод, что применяемая образовательная технология 
на модульной основе позволяет повысить значения отдельных критериев человеческого 
капитала студентов, что указывает на положительное влияние разработанной методики.

Ключевые слова: высшее образование, человеческий капитал, программы для ЭВМ, 
студент, формирование, педагогическая технология.
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Введение  
в проблему исследования

Вопросами исследования различных 
аспектов человеческого капитала, его потен-
циальных возможностей занимались многие 
как зарубежные, так и отечественные уче-
ные: Г. Беккер, А. Бовенберг, Дж. Грейсон 
и К. О’Делл, П. Дракер, С. Дятлов, В. Ино-
земцев, Р. Капелюшников, Дж. Кендрик, 
М. Критский, Ф. Нойманн, Н. Римашевская, 
О. Тоффлер, И. Фишер, Т. Шульц, А. Юрьев 
и другие. Тем не менее проблема остается от-
крытой, и дискуссии на данную тему между 
учеными продолжаются и сегодня.

Основная тенденция мировых исследо-
ваний человеческого капитала определила 
вектор нашего исследования –  синтез вза-
имосвязи –  человеческий капитал –  педаго-
гические технологии –  образование. Иссле-
дование может способствовать появлению 
совершенно новых концепций в научных 
изысканиях по рассматриваемой проблеме.

При совершенствовании технологий 
во многих отраслях экономики изменя-
ются и требования к профессиональным 
компетенциям работника. Поэтому уже 
недостаточно только просто образова-
ния, работодателю требуется здоровый, 
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культурно- образованный, креативный 
специалист. Вследствие чего созрела необ-
ходимость получения образования с новы-
ми подходами, создания новой образова-
тельной концепции, в которой формируется 
человеческий капитал индивидуума.

Цель исследования заключается в апро-
бировании в образовательном процессе 
университета педагогической технологии 
формирования и измерения человеческого 
капитала студента через новые педагогиче-
ские технологии.

Чтобы оставаться конкурентоспособ-
ным, высшее учебное заведение должно 
предложить современному студенту в об-
учении новые педагогические технологии 
через инновационные формы и методы.

Концептологические  
основания исследования

Существенным аспектом проблемы ор-
ганизации эффективной системы образова-
ния и формирования в этой системе челове-
ческого капитала является необходимость 
внедрения новой образовательной поли-
тики с современными образовательными 
подходами и технологиями. К ним мы от-
носим цифровые технологии, технологии 
опережающего обучения, применение ис-
кусственного интеллекта. Преобразования 
в системе образования обращают препода-
вателя на отыскивание более эффективного 
и практичного образовательного процесса, 
с целью освоения качественно новых об-
разовательных траекторий, дающих воз-
можность поднять компетенции будущих 
специалистов.

Закономерности и принципы взаи-
модействия человеческого капитала в об-
разовании представляются нам тем, что 
накопление человеческого капитала явля-
ется не только результатом образования, 
но и следствием его современного образа.

«Предпосылки теории человеческого 
капитала выдвинул Адам Смит в 1755 г: …
Приобретение таких талантов путем обу-
чения, учебы или ученичества всегда стоит 
реальных расходов, которые представляют 
собой капитал, закрепленный и реализо-
ванный в его личности» (Smith, 2019).

В 1961 году американский экономист 
Т. Шульц впервые озвучил фундаменталь-
ную важность роли образования в форми-
ровании человеческого капитала и тракто-
вал человеческий капитал как совокупность 
знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения многообразных по-
требностей человека и общества в целом 
(Schultz, 1960).

«Западный экономист Э. Долан под 
человеческим капиталом подразумевал ка-
питал в виде умственных способностей, 
полученных через формальное обучение 
или образование, либо через практический 
опыт» (Pivovarova, 1994).

Экономисты С. Боулз и Г. Гинтис дока-
зывали слабость этой теории, утверждая, 
что формирование человеческого капитала 
в образовании не может быть локомотивом 
развития государства, так как образован-
ный и даже талантливый человек без необ-
ходимой поддержки не сможет себя полно-
ценно реализовать (Bowles, 2002).

Учеными отмечались и недостат-
ки в некоторых направлениях, например 
в педагогике. Капелюшников Р. И. отме-
чает, что «идея человеческого капитала…
была встречена в штыки педагогической 
общественностью, усмотревшей в ней ума-
ление культурной ценности образования 
и низведение человека до уровня машины» 
(Kapelyushnikov, 1993).

«Отсутствие единой и конкретной систе-
мы измерения человеческого капитала, нет 
четкого понимания, как образование влияет 
на рост производительности труда, или поче-
му заработная плата будет больше, или поче-
му будет быстрый карьерный рост и высокий 
статус индивида» (Davidson, 2019).

По мнению А. И. Добрынина 
и С. А. Дятлова, «человеческий капитал 
есть сформированный в результате инве-
стиций и накопленный человеком запас 
здоровья, знаний, навыков, способностей, 
мотиваций, которые целесообразно исполь-
зуются в той или иной сфере обществен-
ного воспроизводства, содействуют росту 
производительности труда и производства 
и тем самым влияют на рост доходов данно-
го человека» (Dobrynin, 1999).
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М. Богуславский и Е. Неборский в сво-
их научных работах рассматривают пробле-
му формирования человеческого капитала 
в высшем образовании в контексте социо-
культурного пространства. Основная идея 
которой заключается в расширении компе-
тенций во время обучения студентов под 
запросы работодателей (Boguslavsky, 2016).

По словам Петера Друкера, образова-
ние играет ключевую роль в формировании 
качественной и конкурентоспособной рабо-
чей силы, способной выполнять сложные 
задачи и приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям рынка труда. Он подчер-
кнул не только важность приобретения зна-
ний и навыков, но и развитие критического 
мышления, творческих способностей и со-
циальных компетенций. Другими словами, 
он утверждал, что «инвестирование в обра-
зование и формирование человеческого ка-
питала является стратегически важным для 
общественного прогресса и достижения 
устойчивого развития. Современное обще-
ство –  это общество, основанное на знани-
ях, эффективность которых в современном 
образовании выражена тремя качествами: 
1 –  качественные знания, приобретаемые 
в процессе обучения; 2 –  способность сту-
дента как активного гражданина вой ти 
в социум; 3 –  развитие личности в социаль-
ном пространстве и его участие в культур-
ной жизни общества» (Drucker, 2007).

Постановка проблемы
Человеческий капитал обладает 

психолого- педагогической контекстно-
стью, что позволяет изучать и описывать 
его с позиций общей педагогики (теория 
социализации); профессиональной пе-
дагогики (концепция профессиональной 
культуры); психологии (человек –  само-
развивающаяся социокультурная и психо-
физиологическая сложноорганизованная 
индивидуально- рефлексирующая систе-
ма); педагогической акмеологии (идеи раз-
вивающегося человека).

На современном этапе теория челове-
ческого капитала продолжает активно раз-
виваться и приспосабливаться к новым вы-
зовам и требованиям современного мира. 

«Без государственного вмешательства в вы-
работку и осуществление образовательной 
политики страна может испытать значи-
тельный дефицит человеческого капитала, 
необходимого для устойчивого социально- 
экономического развития, и для улучше-
ния навыков молодых россиян сегодня тре-
буются срочные меры» (Avanesyan, 2022). 
Поэтому большинство ученых приходят 
к заключению, что теория человеческого 
капитала должна быть модернизирована 
в соответствии с быстрым развитием эко-
номики, культуры и, конечно же, образо-
вания. Образование является основным 
в формировании человеческого капитала 
и его развитии в XXI веке.

Высшая школа сегодня нуждается 
в масштабных педагогических инноваци-
ях, которые смогут повысить эффектив-
ность образования. В связи с этим на со-
временном этапе улучшения образования 
мировым научным сообществом особое 
внимание уделяется исследованиям форми-
рования человеческого капитала студентов 
средствами инновационного обучения как 
одному из методов повышения качества 
образования. «Возрастает необходимость 
разработки иных подходов к конструи-
рованию университетского образования, 
соответствующего современным вызовам 
и тенденциям развития общества, эконо-
мики и личности. Развивающимся социуму 
и экономике нужен выпускник вуза, обла-
дающий не только стандартным набором 
профессиональных компетенций, но и раз-
витым интеллектом, физическим и духов-
ным здоровьем, общей культурой, то есть 
положительным человеческим капиталом» 
(Galustyan, 2019). Выпускники вуза с отри-
цательным или нейтральным типом чело-
веческого капитала –  это потери времени, 
падение имиджа и конкурентоспособности 
вуза. Положительный капитал является од-
ним из факторов быть успешным в своей 
профессии. Необходимо постоянно обра-
щать внимание студентов на более широ-
кое представление о факторах успеха после 
окончания университета, например, че-
рез ассоциацию выпускников или бизнес- 
сообщества.
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Методология
Анализируя передовые инновации фор-

мирования человеческого капитала в вузе, 
мы видим, что большая их часть являет-
ся технологическими или материальными 
инструментами, или высокотехнологиче-
скими системами обучения, к этому мож-
но отнести веб- ресурсы и образовательное 
программное обеспечение. Поэтому нами 
«для определения формирования критери-
ев человеческого капитала обучающихся 
разработаны программа для ЭВМ “Опре-
деление параметра человеческого капитала 
индивидуума” и база данных “Динамика 
изменения показателя человеческого капи-
тала”» (Kotov, 2020).

Необходимость технологического во-
пло щения концептуальных задач, связан-
ных с приращением человеческого капи-
тала средствами высшего образования, 
потребовала проведения довольно обшир-
ных диагностических процедур.

Технология формирования челове-
ческого капитала студентов средствами 
высшего образования схематично выгля-
дела следующим образом. На первом эта-
пе реализации педагогической технологии 
осуществлялось измерение показателей 
индивидуального человеческого капитала 
студентов (ИЧКС). Полученные данные 
статистически обрабатывались и анали-
зировались, что позволяло сделать вывод 
о состоянии ИЧКС каждого обучающегося 
и при необходимости вывод о состоянии 
человеческого капитала всей исследуемой 
группы студентов. Анализировались ре-
зультаты исследования состояния челове-
ческого капитала студентов (по критериям 
и показателям) с помощью разнообразных 

методик, в том числе с использованием ав-
торских комплексных методик.

При проведении тестирования обу-
чающихся на программе для ЭВМ были 
получены первичные данные о состоянии 
индивидуального человеческого капитала 
каждого отдельно взятого студента кон-
трольной группы, а, затем на их основе 
были рассчитаны значения группового че-
ловеческого капитала студентов, обучаю-
щихся по стандартной программе подго-
товки бакалавров.

Это было сделано для того, чтобы поя-
вилась возможность сравнить значения по-
казателей человеческого капитала студентов 
в начале и в конце обучения и определить, 
влияет ли пребывание в среде вуза, и если 
влияет, то на какие показатели капитала.

Результаты исследования
Полученные данные исследования, ха-

рактеризующие человеческий капитал сту-
дентов первого и четвертого курсов бака-
лавриата, были сопоставлены между собой, 
как было уже отмечено, с целью выявления 
влияния средств высшего образования (и в 
целом вузовской среды) на динамику зна-
чений показателей человеческого капитала 
студентов (табл. 1).

Для измерения индивидуального чело-
веческого капитала студентов применялись 
и другие методы исследования. Измерение 
капитала здоровья студента представляло 
собой соблюдение здорового образа жизни, 
определение ценности здоровья для студен-
та, мотивации быть здоровым, которое осу-
ществлялось на основе анкет и опросников.

Измерение капитала образованности 
студента представляло собой процедуру оце-

Таблица 1. Показатели группового ЧК студентов 1 и 4 курсов (контрольная группа)
Table 1. Indicators of group HC of 1st and 4th year students (control)

Критерии ЧК студентов
Среднее значение показателей и их разница, %

1 курс 4 курс Разница
Капитал здоровья 83,6 71,3 - 12,3
Капитал образованности 79,5 77,3 - 2,2
Социальный капитал 75,2 74,1 - 1,1
Среднее значение 80,68 80,14 0,54
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нивания его учебных достижений (средний 
балл, качество знаний, участие в олимпиадах 
и конкурсах и т.д.), его отношения к учебной 
деятельности (на основе посещаемости за-
нятий, качества, полноты, своевременности, 
творческости, креативности выполнения 
учебных заданий) и выявления мотивов об-
учения и получения профессии с помощью 
специально составленной анкеты.

В оценке культурно- нравственного 
капитала студента учитывалось несколь-
ко ключевых параметров. Во- первых, это 
общая культура, которая включает в себя 
наблюдения за разными аспектами культу-
ры –  от стиля одежды до способа общения 
и выражения. Во- вторых, воспитанность, 
которая проявляется в поведении студента 
в различных ситуациях. В-третьих, транс-
лируемые нравственные ценности и прин-
ципы, которые студент проявляет исходя 
из предложенной шкалы ценностей анке-
ты. Таким образом, измерение культурно- 
нравственного капитала студента 
требует анализа всех этих факторов и фор-
мирования всестороннего представления 
о его культурных и нравственных основах.

Измерение трудового капитала студен-
та включало изучение и оценку таких па-
раметров, как наличие в индивидуальном 
жизненном опыте профессиональных проб 
и ошибок, трудовой стаж, самостоятельное 
трудоустройство, подработка, дополни-
тельное образование с целью расширения 
своих компетенций и др. (на основе собе-
седований), профессиональная направлен-
ность личности студента (на основе состав-
ленной анкеты), мотивы профессиональной 
деятельности (специально составленная ан-
кета) и т.д.

Итоговый этап реализации технологии 
включал собственно обучение студентов 
в рамках модульной программы в соответ-
ствии с составленным индивидуальным об-
разовательным маршрутом. По завершении 
обучения проводилось итоговое измерение 
индивидуального человеческого капитала 
студентов, данные которого также обра-
батывались статистически и подвергались 
тщательному анализу. На основе резуль-
татов анализа делались выводы о резуль-

тативности процесса формирования чело-
веческого капитала и в целом технологии. 
Анализируя данные исследования кон-
трольной группы, были получены следую-
щие результаты. Первым в списке критери-
ев определен капитал здоровья, так как он 
является определяющим среди компонен-
тов человеческого капитала по отношению 
к другим составным частям человеческого 
капитала. Студенты оценили состояние 
своего здоровья как хорошее –  75 %, удов-
летворительное –  20 %, слабое –  5 %. Состо-
яние своего здоровья на отлично не оценил 
ни один студент –  первокурсник.

Похожие, но немного ниже данные 
по здоровью студентов 4 курса. Данные 
исследования состояния здоровья 4 курса: 
отличное –  0 %; хорошее –  70 %; удовлет-
ворительное –  23 %; слабое –  7 %. Вывод: 
состояние здоровья студентов за время обу-
чения в вузе ухудшается, что снижает каче-
ство человеческого капитала в целом.

Основные причины такого состояния 
здоровья студенты 1 и 4 курсов называют: 
1) недостаточность знаний по поддержа-
нию своего здоровья; 2) не желание под-
держивать свое здоровье; 3) неправильное 
или нерегулярное питание; 4). малопод-
вижный образ жизни (из опрошенных сту-
дентов, только 31 % регулярно занимаются 
спортом, совершают прогулки на свежем 
воздухе; 69 % –  прогулки редки и нерегу-
лярны, много времени проводят за ком-
пьютером или смартфоном); 5) низкий 
уровень мотивации к ведению здорового 
образа жизни. При этом среди ценностей 
здоровье поставлено студентами на 1 или 
2 места.

Примерно 95 % студентов хотели бы 
повысить свою физическую подготовку. 
Также обучающиеся хотели бы заниматься 
не только традиционной физической куль-
турой, а также плаванием, гимнастикой, 
различными видами единоборств и др.

Трудовой капитал студентов 4 курса 
выше на 9,4 % по сравнению со студентами 
1 курса. Это объясняется тем, что за 4 года 
обучения в вузе студенты неоднократно 
были на производственных практиках или 
имели возможности самостоятельного тру-
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доустройства, подработок в каникулярное 
и свободное от занятий время и т.п.

Показатели организационно- предпри-
нимательского капитала, культурно- нрав-
ственного капитала и капитала образо-
ванности также отличаются у студентов 
1 и 4 курсов. Значения организационно- 
предпринимательского капитала студен-
тов 4 курса выше, чем у студентов 1 курса 
на 6,0 %, это объясняется популяризацией 
предпринимательства и самозанятости.

Культурно- нравственный капитал 
студентов за время обучения снижается 
на 3,1 %. «Культурный уровень человека 
характеризуется целой совокупностью по-
казателей, среди которых можно выделить 
и уровень образованности, и наличие по-
требности приобщения к миру культуры, 
участие в создании и распространении 
культурных ценностей, наличие установки 
на расширение культурного кругозора, спо-
собность оценить те или иные артефакты 
и др.» (Pelevina, 2018; Galustyan, 2016).

Значение показателя «капитал образо-
ванности» у студентов 4 курса ниже, чем 
у студентов 1 курса на 2,2 %, по нашему 
мнению, это связано со снижением интере-
са к обучению.

Значения показателей интеллектуаль-
ного капитала студентов 1 и 4 курсов име-
ли 77,3 % и 77,8 % соответственно, и со-
циального капитала –  1 курс –  75,2 %, 4 
курс –  74,1 %, что практически одинаково. 
Обучение в вузе в течение нескольких лет 
не оказывает влияния на значения данных 
показателей человеческого капитала сту-
дентов, что заставляет серьезно задуматься 
над этим, поскольку, как показали получен-
ные данные исследования, эти параметры 
капитала высоко ценятся на рынке труда 
работодателями.

Критически низкими у опрошенных 
студентов, как первого, так и четвертого 
курсов, являются такие значения показате-
лей, как креативность; лидерские качества; 
социальная активность и адаптивность; 
интерес и способность к инновациям, ра-
ботодатели желают видеть эти качества 
в структуре личности, а не в деятельности, 
не относящейся к профессии.

Таким образом, проведение психолого- 
педагогических измерений значений пока-
зателей человеческого капитала студентов 
контрольной группы позволило сделать об-
щий вывод. Состояние человеческого капи-
тала студентов в процессе обучения в общем 
не повышается, а по каким- то критериям 
даже становится ниже, что в дальнейшем, 
по нашему мнению, приведет к пробле-
мам в трудоустройстве и карьерному росту 
и, возможно, к снижению самооценки.

Параллельно нами проводилось иссле-
дование и анализ студентов эксперименталь-
ной группы, которые проходили обучение 
по новой образовательной программе на мо-
дульной основе с возможностью выбора ин-
дивидуальной образовательной траектории.

Обсуждения
Реализация новых образовательных 

программ ориентирует на необходимость 
изменения педагогических подходов к об-
учению и усиления межпредметных свя-
зей. Формирование человеческого капитала 
студентов должно включать актуальное со-
держание образовательной программы.

Элементы содержания основных учеб-
ных дисциплин рассматриваемого направ-
ления подготовки (44.03.04. Профессио-
нальное обучение (по отраслям)) являются 
основой для параллельного рассмотрения 
агропромышленной подотрасли интегриро-
ванных курсов, образующих вариативную 
часть (рис. 1).

В формировании человеческого капи-
тала студентов особую роль играет раз-
витие дополнительных компетенций для 
определенной профессии –  это креатив-
ность, умение быстро принимать решения 
и др. Поэтому, обучаясь по данной програм-
ме, студенты в онлайн- формате выбирают 
элективные курсы. Дополнительно для по-
ложительного формирования человеческо-
го капитала проводится «неделя академи-
ческой мобильности», где студенты могут 
выбрать дисциплины с других направлений 
подготовки.

Индивидуализация курсов, направлен-
ная на формирование человеческого капи-
тала, даёт точную оценку по основным кри-
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териям человеческого капитала студента. 
На вопрос студентам «нужны ли элективные 
курсы, курсы по выбору и неделя академиче-
ской мобильности», около 82 % из опрошен-
ных дали положительный ответ, отмечая 
эффективность данных курсов и развитие 
профессионального кругозора обучающих-
ся. После второго тестирования на програм-
ме для ЭВМ, пройдя курсы, студенты уве-
личили отдельные критерии человеческого 
капитала на 7–10 %. Данные результаты 
показывают актуальность нашей педагоги-
ческой технологии по формированию чело-
веческого капитала студентов.

Индивидуализация, возможность вы-
бора дополнительных курсов, постановка 
цели –  сегодняшний выбор современного 
студента, который обусловлен конкурен-
цией в престижных профессиях. То есть 
важнейшим фактором в формировании 
человеческого капитала выступает мотива-
ция, академическая среда, система электив-
ности. В исследовании также определено, 
что для формирования определенных кри-
териев человеческого капитала студентам 
с первого по четвертый курс, примерно 
75 %, в процессе освоения курсов помогает 
жизненный опыт.

Все полученные данные обрабатыва-
лись и анализировались, что позволяло сде-
лать вывод о состоянии индивидуального 
человеческого капитала студента (ИЧКС) 
и сделать в дальнейшем вывод о состоянии 
человеческого капитала всей эксперимен-
тальной группы, то есть коллективного че-
ловеческого капитала.

Эти данные служили основанием, 
чтобы приступить к разработке индиви-
дуальной образовательной траектории 
формирования отдельных компонентов че-
ловеческого капитала студентов.

Следующий этап реализации техноло-
гии включал собственно обучение студен-
тов по модульной программе. Например, 
студентам предлагались дополнительные 
дисциплины в рамках концепции Южно-
го федерального университета –  модули 
университетской академической мобиль-
ности (МУАМ), студенты в личном каби-
нете на сайте ЮФУ выбирали дисциплины 
из обширного междисциплинарного спи-
ска, чтобы повысить те критерии человече-
ского капитала, которые были занижены.

В процессе исследования также про-
водился анализ требований работодате-
лей к выпускникам вузов, собирающимся 
в дальнейшем трудоустроится. Проведен-
ный анализ, основанный на опросе рабо-
тодателей, позволил выявить их основные 
требования –  это профессиональные, лич-
ностные качества и качества управления 
и самоуправления.

На заключительном этапе исследова-
ния осуществлялась контрольная диагно-
стика значений показателей человеческого 
капитала студентов экспериментальной 
группы (табл. 2).

Анализ результатов изучения рабочих 
программ учебных дисциплин и собесе-
дований с вузовскими преподавателями, 
позволяющих выявить их нацеленность 
и готовность к профессиональной педаго-

Рис. 1. Возможности обучения «lifelong learning»
Fig. 1. Learning opportunities «lifelong learning»
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гической деятельности по наращиванию 
человеческого капитала студентов. Мы 
опирались на представления, приобретен-
ные в процессе саморефлексии и самоана-
лиза собственного субъектного научно- 
педагогического опыта.

Для формирования человеческого 
капитала в образовательной среде нами 
дополнительно разработаны программы 
педагогических и производственных прак-
тик, реализуемых на базе образовательных 
организаций –  партнеров, ориентирован-
ных на распространение перспективных 
направлений профессионального обра-
зования с целью распространения опыта 
в сфере формирования дополнительных 
компетенций (цифровых) и компетенций 
XXI века (Kotov, 2020).

Заключение
Разработанная технология опирает-

ся на технологический подход, на систе-
му дидактических аксиом и на критерии 
технологичности и включает следующие 
алгоритмические действия: измерение 
индивидуального человеческого капита-
ла до начала обучения (капитал на входе); 
подбор команды разработчиков отдельных 
модулей программы и разработку самой 
модульной программы; составление инди-
видуальных маршрутов формирования че-
ловеческого капитала; обучение студентов 
в рамках ими выбранных и рекомендован-

ных преподавателями модулей програм-
мы, в соответствующих организационно- 
педагогических условиях.

В процессе исследования нами анали-
зировалась эффективность применяемой 
педагогической технологии формирования 
индивидуального человеческого капита-
ла каждого отдельного студента, после 
чего статистические данные переводились 
в групповой ЧК, по которым наблюдались 
позитивные изменения в ИЧКС.

Формирование человеческого капита-
ла студентов поможет выпускникам тру-
доустроиться, потому что, как показывают 
опросы и данные исследований, они испы-
тывают крайний дискомфорт, неопределен-
ность и неуверенность, выпускаясь из вуза 
на рынок труда. Обучение в рамках модуль-
ной программы и индивидуальной образо-
вательной траектории позволяет в среднем 
повысить значения ЧК на 8–15 %, что ука-
зывает на явное положительное влияние 
разработанной педагогической технологии 
на процесс приращения человеческого ка-
питала и формирование его отдельных ком-
понентов.

Одним из положительных результатов 
эксперимента является то, что у студентов, 
участвовавших в исследовании, удалось по-
высить познавательный интерес, который 
являет собой глубинный внутренний мо-
тив, основанный на свой ственной человеку 
врожденной познавательной потребности.

Таблица 2. Значения группового ЧК контрольной и экспериментальной групп студентов  
после педагогического эксперимента

Table 2. Group HC values of the control and experimental groups of students  
after the educational experiment

Критерии ЧК студентов 
 (капитал)

Значение показателей, %
К.Г. (4 курс) Э.Г. (4 курс) Разница

Капитал здоровья 71,3 87,2 +15,9
Капитал образованности 77,3 88,4 +11,1
Социальный капитал 74,1 81,6 +7,5
Среднее значение 80,14 87,5 +7,4
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Теоретические основания построения модели  
цифровой образовательной среды  
для поликультурного взаимодействия
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому обоснованию модели цифровой 
образовательной среды для поликультурного взаимодействия на примере обучения 
русскому языку и культуре граждан Республики Индонезия. Описываются 
культурологические, лингводидактические, психологические, социологические 
и информационно- технологические основания построения такой модели. Выделены 
ключевые принципы: культурная релевантность, лингвистическая инклюзивность, 
психологическая адаптивность, социальная интерактивность и технологическая 
гибкость. Предложена структура модели, включающая результативно- целевой, 
адаптивно- содержательный, коммуникативный и контрольно- диагностический 
компоненты. Описаны возможные способы учета специфики индонезийской аудитории 
и параметры адаптации учебных материалов для преподавания русского языка 
к культурным особенностям обучающихся.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, поликультурное взаимодействие, 
русский язык как иностранный, межкультурная коммуникация, продвижение русского 
языка и культуры в Индонезии, государственный проект.

Исследование выполнено по проекту «Создание и развитие поликультурной цифровой 
образовательной среды в странах Азиатско- Тихоокеанского региона как средства 
мотивации к изучению русского языка на примере Республики Индонезия», который 
реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации в рамках государственного задания № 073–00017–24–02.
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Введение
В период последних трех лет госу-

дарственная политика Российской Феде-
рации все стремительней направляется 
на укрепление международных отношений 
со странами Азиатско- Тихоокеанского ре-
гиона в сфере экономики и образования. 
Так, в 2022 г. перед Красноярским государ-
ственным педагогическим университетом 
им. В. П. Астафьева была поставлена задача 
налаживания академических и культурных 
связей с образовательными организациями 
Республики Индонезия. Уже весной 2023 г. 
был открыт первый университетский Центр 
открытого образования на русском языке 
и обучения русскому языку на базе инсти-
тута Секола Тинги Бизнес Руната (г. Денпа-
сар, провинция Бали).

Опыт первого года активного вза-
имодействия с академическим сообще-
ством указанного института показал, что 
для расширения сотрудничества и раз-
вития партнерских отношений, периоди-
чески проводимых совместных научно- 
просветительских мероприятий, а также 
для более качественной реализации между-
народных дополнительных образователь-
ных программ требуется создание целого 
комплекса условий. Поэтому руководством 
университета при поддержке Министерства 
просвещения РФ было принято решение 
о создании цифровой образовательной сре-
ды для поликультурного взаимодействия 
со странами Азиатско- Тихоокеанского ре-
гиона на примере Республики Индонезия. 
Одной из задач такого взаимодействия яв-
ляется повышение мотивации иностранных 
граждан к освоению русского языка и куль-
туры, позволяющей впоследствии расши-
рить границы трудовой и академической 
мобильности.

С научной точки зрения решение этой 
задачи не является тривиальным. Анализ 
научно- педагогических источников пока-
зывает, что создание цифровых образова-
тельных сред, способствующих поликуль-
турному взаимодействию и повышению 
мотивации к изучению языка и культу-
ры, —  это проблема многогранная и тре-
бующая междисциплинарного подхода к ее 

исследованию с позиций психологии, педа-
гогики, культурологии, лингвистики, мето-
дики преподавания иностранных языков.

Поликультурность вслед за Ж. М. Ма-
кажановой (Makazhanova, 2018) понимается 
нами как сложное социокультурное явле-
ние, характеризующееся взаимодействием 
и взаимопроникновением различных куль-
тур в едином образовательном простран-
стве, направленное на формирование у обу-
чающихся способности к межкультурному 
диалогу, толерантности и уважению к раз-
нообразию культурных идентичностей.

История российско- индонезийских от-
ношений и ее влияние на культурный и об-
разовательный обмен между странами так-
же играют важную роль в контексте данного 
исследования. Сегодня существует недоста-
точное понимание того, как исторический 
контекст может быть эффективно интегри-
рован в современные цифровые образова-
тельные ресурсы по русскому языку и куль-
туре для иностранцев (Maletin, Khokhlova, 
2022; Nechaev, 2018). Ряд исследователей 
подчеркивает необходимость учета культур-
ного контекста при разработке цифровых 
образовательных ресурсов (Fasolia, Slivin, 
Bukanov, 2017), отмечая важность интегра-
ции культурных элементов в цифровую 
среду обучения для повышения эффектив-
ности освоения иностранного языка. Одна-
ко создание культурно- ориентированного 
контента сопряжено с рядом трудностей 
(Tszunhu, Khaoin, 2022; Khudobina, Miriugina, 
Koniayeva, 2018), включая необходимость 
адаптации богатого культурного наследия 
России к восприятию обучающихся из дру-
гих культур.

Кроме того, проблема формирования, 
сохранения и развития мотивации к изу-
чению иностранных языков в цифровой 
поликультурной среде остается в данном 
контексте не полностью решенной. На ос-
новании ранее проведенного исследова-
ния мотивации индонезийцев к изучению 
русского языка как иностранного было 
выделено (Dyachuk, 2023), что основными 
видами являются познавательная моти-
вация и самоуважение. Основными при-
чинами и целями изучения иностранных 
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языков для индонезийцев являются: инте-
рес к культуре и носителям языка; мобиль-
ность; карьерное продвижение; повышение 
компетентности и мастерства в изучении 
языков; уважение со стороны других. Про-
фессор С. П. Васильева и её коллеги отме-
чают (Osetrova, Revenko, Vasil’eva, 2023), 
что существует недостаток исследований, 
фокусирующихся на конкретных факторах 
удерживания мотивации к изучению рус-
ского языка в азиатских странах, в частно-
сти в Индонезии.

Анализируя педагогический контекст 
проблемы, стоит отметить, что вопросы по-
ликультурного взаимодействия в цифровой 
среде уже достаточно давно привлекают вни-
мание многих исследователей. В частности, 
имеются наработки (Astashova, Bondyreva, 
Zhuk, 2019; Popova, 2023; Mal’chenkov, 2024) 
по выстраиванию межнационального об-
разовательного взаимодействия в диалого-
вом образовательном пространстве, функ-
ционирующем на стыке взаимодействия 
и взаимопроникновения разных культур. 
Некоторые авторы (Ippolitova, Mukhammad, 
Kazhuro, 2022) описывают модель подобной 
цифровой образовательной среды как осно-
ванную на принципах антропологической 
лингводидактики и построенную на базе 
онлайн- инструментов, проверенных в ходе 
реализации российских программ дистан-
ционного дополнительного образования 
иностранных обучающихся.

С дидактической точки зрения спосо-
бы и средства адаптации учебных материа-
лов по русскому языку, культуре и истории 
к восприятию индонезийскими обучающи-
мися не окончательно ясны. В докторской 
диссертации А. В. Коротышева (Korotyshev, 
2017) отмечаются сложности в передаче 
культурных концептов и исторических ре-
алий России через традиционные образова-
тельные ресурсы, в частности художествен-
ные тексты. Эту точку зрения разделяют 
А. В. Рагозина и О. А. Абдалова (Ragozina, 
Obdalova, 2022), подчеркивая необходи-
мость разработки специальных методик 
учета этнопсихологических характеристик 
индонезийской аудитории при обучении 
русскому языку.

Таким образом, анализ научных источ-
ников показывает, что сегодня для россий-
ской науки и практики международного 
сотрудничества в области образования 
существует потребность в разработке ком-
плексных моделей, интегрирующих куль-
турологический, психологический, линг-
вистический и технологический аспекты 
в контексте обучения русскому языку 
и культуре с учетом специфики индонезий-
ского образовательного и культурного кон-
текста.

Методология исследования
Несмотря на значительный научный 

задел российских и зарубежных ученых 
в области разработки цифровых образо-
вательных ресурсов и сред, в том числе 
для развития международных отношений 
в сфере образования, можно констатиро-
вать, что сегодня существует ряд проти-
воречий и нерешенных вопросов, которые 
требуют тщательного исследования и но-
вых решений.

Первое противоречие заключается в не-
соответствии между растущей потребно-
стью в поликультурном образовании и не-
достаточной разработанностью цифровых 
инструментов для его реализации. Цифро-
визация образования открывает новые воз-
можности для языкового взаимодействия, 
однако существующие цифровые платфор-
мы не в полной мере учитывают специфику 
межкультурной коммуникации (Voevoda, 
2019). Проблемным здесь является то, как 
преодолеть разрыв между потенциалом 
цифровых технологий и их способностью 
адекватно отражать и поддерживать много-
гранность поликультурного взаимодействия 
в образовательном процессе.

Второе противоречие проявляется меж-
ду декларируемыми принципами инклю-
зивности цифровой образовательной среды 
и фактическим цифровым неравенством 
в доступе к образовательным ресурсам. 
Т. В. Никулина и Е. Б. Стариченко описыва-
ют довольно распространенную ситуацию: 
«несмотря на общую тенденцию к цифро-
визации, значительная часть обучающихся 
из различных культурных групп сталкива-
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ется с ограничениями в доступе к цифро-
вым образовательным ресурсам» (Nikulina, 
Starichenko, 2018). Особенно это касается 
граждан Республики Индонезия, где потен-
циально не у всех есть смартфоны, а персо-
нальными компьютерами владеет менее по-
ловины населения (Melan’ina, 2022).

В современном образовательном ланд-
шафте наблюдается парадоксальная ситу-
ация: стремительная эволюция цифровых 
технологий контрастирует с инертностью 
педагогических подходов в сфере поли-
культурного взаимодействия. Это несоот-
ветствие создает третье, не менее значимое 
противоречие в рассматриваемой пробле-
матике, которое порождает ряд нетриви-
альных вопросов: каким образом в рамках 
цифрового пространства можно обеспечить 
аутентичный культурный опыт? Как создать 
иллюзию погружения в языковую и куль-
турную среду изучаемого языка, например 
русского, находясь физически в другой стра-
не, такой как Индонезия, и взаимодействуя 
исключительно через цифровые интерфей-
сы? Эти вопросы ставят перед исследовате-
лями и практиками задачу переосмысления 
традиционных образовательных парадигм 
в контексте цифровой трансформации и по-
ликультурного диалога.

На основе выявленных противоречий 
можно сформулировать ключевую пробле-
му исследования: каким образом должна 
быть спроектирована модель цифровой об-
разовательной среды, чтобы она эффективно 
обеспечивала поликультурное взаимодей-
ствие, учитывая культурное разнообразие 
участников образовательного процесса, пре-
одолевая цифровое неравенство и способ-
ствуя поддержанию и повышению мотива-
ции к освоению русского языка и культуры 
зарубежными гражданами?

Целью исследования является те-
оретическое обоснование и разработка 
модели цифровой образовательной сре-
ды, ориентированной на поликультурное 
взаимодействие. Данная модель должна 
учитывать культурные особенности и по-
требности различных групп обучающихся, 
способствовать преодолению цифрового 
неравенства в доступе к образовательным 

ресурсам, обеспечивать развитие межкуль-
турных компетенций у всех участников об-
разовательного процесса.

Достижение данной цели предполага-
ет решение ряда задач, включающих ком-
плексный анализ существующих подходов 
к организации цифровой образовательной 
среды в поликультурном контексте, изуче-
ние потребностей и ожиданий представи-
телей различных культурных групп, разра-
ботку принципов и механизмов адаптации 
цифровых инструментов к задачам поли-
культурного образования, а также создание 
методических рекомендаций по внедрению 
и эффективному использованию предло-
женной модели.

Многоаспектность  
и комплексность  
поликультурной среды

Предполагается, что модель цифровой 
образовательной среды для поликультур-
ного взаимодействия должна представлять 
собой комплексную систему условий, на-
правленных на создание эффективных спо-
собов и средств для обучения и коммуни-
кации между представителями различных 
культур в сетевом формате. Методология 
её разработки с учетом специфики стран 
Азиатско- Тихоокеанского региона на при-
мере Республики Индонезия в контексте 
обучения русскому языку как иностранно-
му опирается на ряд ключевых концепций 
и подходов, формируя теоретические осно-
вания данной работы.

Средовый подход в образовании высту-
пает одним из центральных теоретических 
оснований создаваемой модели. Согласно ис-
следованиям В. А. Ясвина, образовательная 
среда представляет собой систему факторов 
и условий формирования личности, а также 
возможностей для ее развития, содержа-
щихся в социальном и пространственно- 
предметном окружении (Iasvin, 2020). 
В контексте цифровизации образования 
это понятие расширяется, включая в себя 
сетевые сервисы и цифровые инструменты, 
которые становятся неотъемлемой частью 
образовательного процесса (Shilova, 2020; 
Nikulina, Starichenko, 2018).
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Средовый подход в цифровом образо-
вании предполагает создание такой вир-
туальной среды, которая бы максимально 
способствовала достижению образователь-
ных целей, в данном случае —  освоению 
русского языка и развитию межкультурной 
компетенции через совместную деятель-
ность. Эта идея находит отражение и в за-
рубежных исследованиях (Dolata, Schwabe, 
2023; Mishra, 2023), которые подчеркивают 
важность создания «конструктивистских 
обучающих сред». Применение средового 
подхода дает возможность учесть много-
образие факторов, влияющих на эффек-
тивность поликультурного взаимодействия 
в цифровой среде, включая культурологиче-
ские, лингводидактические, психологиче-
ские, социологические и информационно- 
технологические аспекты.

Культурологические  
и лингводидактические основания

Культурологические основания моде-
ли базируются на теории межкультурной 
коммуникации, разработанной Э. Холлом 
и Г. Хофстеде. С. С. Асеев пишет (Aseev, 
2018), что их исследования демонстрируют, 
как культурные различия влияют на вос-
приятие и интерпретацию информации, 
что критически важно учитывать при про-
ектировании новой образовательной среды. 
Российский академик А. Н. Джуринский 
подчеркивает важность поликультурного 
образования как средства формирования 
человека, способного к активной и эффек-
тивной жизнедеятельности в многонацио-
нальной среде (Dzhurinskii, 2024). Он отме-
чает, что цифровая среда открывает новые 
возможности для реализации принципов 
поликультурного образования, позволяя 
преодолевать географические и временные 
барьеры. Поэтому, опираясь на указанных 
выше авторов, поликультурное взаимодей-
ствие в контексте настоящей работы можно 
определить как процесс взаимного обмена 
знаниями, опытом и ценностями между ин-
дивидами или группами, принадлежащи-
ми к разным странам и культурам, с целью 
развития взаимопонимания, уважения и со-
трудничества.

Лингводидактические основы разра-
батываемой модели опираются в первую 
очередь на теорию языковой личности 
Ю. Н. Караулова, которая представляет 
осваивающую новый язык личность как 
многослойную структуру, включающую 
вербально- семантический, когнитивный 
и прагматический уровни (Kuroedova, 
Arkhipova, 2009). В контексте создания мо-
дели цифровой образовательной среды для 
поликультурного взаимодействия особое 
внимание следует уделить особенностям 
обучения русскому языку как иностранно-
му (РКИ). Например, Е. И. Пассов, разра-
ботавший концепцию коммуникативного 
иноязычного образования, предлагает рас-
сматривать процесс обучения РКИ не толь-
ко как овладение языковой системой, 
но и как освоение иноязычной культуры 
(Passov, Kibireva, Kollarova, 2007). Это мо-
жет быть реализовано через создание ин-
терактивных виртуальных пространств, 
имитирующих реальные ситуации меж-
культурного общения на русском языке.

Исследования в области компьютерной 
лингводидактики (Feizer, Dyakova, 2023) 
предоставляют ценные идеи для разра-
ботки цифровых инструментов обучения 
РКИ. Они обосновывают необходимость 
использования мультимедийных техноло-
гий, адаптивных обучающих систем и кор-
пусных методов в преподавании русского 
языка иностранцам, что подразумевает 
наличие персонализированных траекто-
рий обучения, учитывающих родной язык 
учащегося, его культурный контекст («бэк-
граунд») и индивидуальные особенности 
восприятия языкового материала. Такой 
подход потенциально позволяет не только 
повысить эффективность обучения РКИ, 
но и способствует развитию межкультур-
ной коммуникативной компетенции в циф-
ровой среде.

Психологические  
и социологические основания

Психологические основания модели 
опираются на культурно- историческую те-
орию Л. С. Выготского, которая определяет 
роль социального взаимодействия в ког-
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нитивном развитии, что означает необхо-
димость создания интерактивных и кол-
лаборативных элементов среды (Osetrova, 
Revenko, Vasil’eva, 2023). Теория множе-
ственного интеллекта Г. Гарднера также 
имеет большое значение, указывая на не-
обходимость учета различных типов ин-
теллекта при разработке образовательного 
контента и методов обучения в цифровой 
среде. Когнитивная теория мультимедийно-
го обучения Р. Майера и теория когнитив-
ной нагрузки Дж. Свеллера предоставляют 
важные принципы для разработки цифро-
вых образовательных ресурсов, учитываю-
щих особенности восприятия и обработки 
информации учащимися из разных культур 
(Kambarova, 2024).

Особое внимание в теоретическом обо-
сновании модели уделяется вопросам мо-
тивации к изучению иностранных языков 
в цифровой поликультурной среде. Одной 
из моделей проектирования информацион-
ных сред для поддержки мотивации являет-
ся модель Дж. Келлера ARCS (Attention —  
внимание; Relevance —  значимость; 
Confidence —  уверенность; Satisfaction —  
удовлетворённость). Мотивация возникает 
и усиливается, когда поставленная перед 
человеком задача имеет ценность и удов-
летворяет потребности, при этом веря, что 
способен успешно ее выполнить (Vasilieva 
et al., 2023). Поддержка среды связана с соз-
данием условий, в которых могут быть 
удовлетворены базовые психологические 
потребности: в автономии —  переживании 
себя как источника действий, связанной 
с собственными убеждениями и ценностя-
ми, в компетентности, умелости, в связан-
ности с другими, выстраивании межлич-
ностных отношений (Dyachuk, 2023).

Теория социального присутствия, 
разработанная Д. Шортом, Э. Уильямсом 
и Б. Кристи, также имеет большое значение 
для проектирования цифровой образова-
тельной среды, способствующей ощуще-
нию «реального» присутствия и взаимо-
действия между участниками из разных 
культур (Khramova, 2023). Это означает, что 
процесс обучения должен быть организован 
как активное социальное взаимодействие 

между учащимися из разных культур, где 
знания не просто передаются, а совместно 
конструируются (Mishra, 2023). Это может 
быть реализовано через создание виртуаль-
ных пространств для совместных проектов 
и дискуссий, где учащиеся из разных куль-
турных контекстов могут обмениваться 
идеями и создавать новые смыслы.

Информационно- технологические  
основания

Онлайн- обучение в поликультурном 
контексте требует особого подхода к ор-
ганизации образовательного процесса, 
обусловливая необходимость создания 
интерактивной образовательной среды, 
способствующей активному взаимодей-
ствию между учащимися из разных куль-
тур. Это предполагает внедрение ин-
струментов синхронной и асинхронной 
коммуникации, учитывающих культур-
ные особенности общения. Например, ис-
пользование виртуальных дискуссионных 
площадок, адаптированных к различным 
культурным стилям коммуникации, или 
создание онлайн- проектов, направленных 
на совместное решение глобальных про-
блем учащимися из разных стран.

Для персонификации образовательно-
го опыта наиболее подходящей является 
концепция смарт- образования, созданная 
Г.-Дж. Хвангом и впервые описанная в Рос-
сии В. П. Тихомировым и Н. В. Днепров-
ской, которая предлагает новый взгляд 
на организацию образовательного процесса 
в цифровой среде (Lomasko, 2015). Смарт- 
образование предполагает создание гибкой 
и адаптивной образовательной экосистемы, 
способной быстро реагировать на измене-
ния в образовательных потребностях и тех-
нологических возможностях. В контексте 
поликультурного взаимодействия это оз-
начает разработку «смарт- среды» (Videnin, 
Lomasko, 2018), способной автоматически 
адаптировать контент и приемы обучения 
к культурному «бэкграунду» обучающих-
ся, их индивидуальным особенностям и об-
разовательным целям. Такой подход позво-
ляет создавать интерактивные упражнения, 
где обучающиеся могут не только слышать 
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правильное произношение, но и видеть ар-
тикуляционный аппарат в действии, а так-
же получать мгновенную обратную связь 
о точности своего произношения.

При разработке материалов по грам-
матике РКИ модель TPACK может быть 
реализована через создание адаптивных си-
стем обучения, которые учитывают линг-
вистические особенности родного языка 
учащегося (содержательный аспект), ис-
пользуют эффективные методы презента-
ции грамматического материала, такие как 
визуализация и контекстуализация (педаго-
гический аспект), и применяют технологии 
машинного обучения для анализа ошибок 
и персонализации учебного процесса (тех-
нологический аспект). Например, система 
может автоматически генерировать грам-
матические упражнения, учитывая типич-
ные ошибки носителей конкретного языка 
при изучении русской грамматики, предо-
ставлять интерактивные объяснения с ис-
пользованием анимации и инфографики, 
а также адаптировать сложность и тип зада-
ний в зависимости от прогресса учащегося. 
Такой интегрированный подход, основан-
ный на модели TPACK, позволяет создавать 
более эффективные и поддерживающие мо-
тивацию учебные материалы.

Важным этапом исследования стал 
сравнительный анализ существующих 
цифровых платформ для изучения ино-
странных языков, включая специализиро-
ванные ресурсы для РКИ. Анализ охватил 
структуру и содержание учебных матери-
алов, интерактивные элементы, возможно-
сти для поликультурного взаимодействия, 
адаптивность и персонализацию обуче-
ния, а также технические характеристи-
ки и доступность платформ. В частности, 
анализу была подвергнута активно исполь-
зуемая индонезийским академическим со-
обществом платформа «Edlink». Она была 
разработана индонезийской компанией 
«EdlinkIndonesia». Обосновано это тем, что, 
по данным официальных сайтов ведущих 
университетов Индонезии, «Edlink» явля-
ется самой распространённой платформой 
для реализации онлайн- обучения, состав-
ляя конкурентное преимущество на циф-

ровом рынке Индонезии таким глобальным 
системам, как Moodle, Blackboard и Canvas.

Дополнительно был проведен углу-
бленный анализ индонезийских образо-
вательных сайтов и платформ, использу-
емых для изучения иностранных языков, 
позволивший выявить специфические осо-
бенности дизайна и функциональности, 
предпочитаемые индонезийскими поль-
зователями, а также определить наиболее 
эффективные подходы к представлению 
учебного материала и организации взаимо-
действия в цифровой среде, учитывающие 
культурные особенности целевой аудито-
рии.

В частности, были проанализированы 
содержательные, функциональные, эргоно-
мические, организационно- дидактические 
и технические характеристики указанных 
в ходе онлайн- опроса индонезийскими ре-
спондентами цифровых средств освоения 
иностранных языков (приложений, онлайн- 
ресурсов и сервисов): Duolingo, Babbel, 
Coursera, edX, Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT), Belajar, Busuu, 
Hello Talk, Lingodeer, Memrise.

Обобщая и систематизируя особен-
ности представленных выше цифровых 
дидактических средств для изучения ино-
странного языка индонезийцами, можно 
выделить ряд ключевых характеристик, 
которые соответствуют общемировым тен-
денциям в области цифровой дидактики 
и концепции смарт- образования. Эти ха-
рактеристики могут быть успешно перене-
сены на средства изучения русского язы-
ка и культуры России для индонезийских 
пользователей.

Необходимыми составляющими яв-
ляются интерактивность и мультимедий-
ность учебных материалов, а также пер-
сонализированный подход к обучению. 
Индонезийские пользователи высоко ценят 
приложения и платформы, предлагающие 
разнообразные интерактивные задания, 
мультимедийный контент и игровые меха-
ники, что делает процесс обучения более 
увлекательным и эффективным. Не менее 
значимым фактором выступает адаптация 
учебных материалов под уровень знаний 
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и индивидуальные потребности обучаю-
щихся, включая гибкое формирование об-
разовательной траектории и разноуровне-
вые ресурсы.

Аутентичность учебных материалов 
и доступ к разнообразным аудио- и видеоре-
сурсам являются существенными фактора-
ми в развитии навыков восприятия иноязыч-
ной речи. Использование выпусков новостей, 
подкастов, песен, фильмов и специально 
записанных диалогов носителей языка спо-
собствует более глубокому погружению 
в языковую среду. Важным аспектом также 
выступает возможность свободного обще-
ния с носителями языка (например, в специ-
альных группах популярных в России и Ин-
донезии социальных сетей Line, WeChat, 
TikTok или в чатах отдельно создаваемой 
онлайн- платформы), что позволяет выйти 
за рамки академического общения и освоить 
особенности неформальной коммуникации 
на русском языке.

Включение элементов русской культу-
ры, истории и традиций в учебные матери-
алы необходимо для того, чтобы индоне-
зийским пользователям можно было лучше 
понять и применять язык в его культурном 
контексте. При этом необходимо исклю-
чать из учебных материалов сведения, не-
соответствующие моральным, этическим 
и культурным нормам индонезийского об-
щества. Например, в Индонезии левая рука 
считается «нечистой», поэтому нужно из-
бегать использования левой руки в контек-
стах, связанных с едой или приветствием. 
Такой подход обеспечивает создание эф-
фективной и уважительной образователь-
ной среды, способствующей успешному 
освоению русского языка и культуры индо-
незийскими обучающимися.

Заключение
В качестве основных результатов те-

кущего этапа исследовательской работы 
на основе приведенных выше культуро-
логических, лингводидактических, пси-
хологических, социологических и инфор-

мационно- технологических оснований 
можно выделить следующие принципы по-
строения модели цифровой образователь-
ной среды для поликультурного взаимодей-
ствия.

1. Принцип культурной релевантности, 
предполагающий учет культурных особен-
ностей и ценностей участников образова-
тельного процесса при разработке контента 
и интерфейсов.

2. Принцип лингвистической инклю-
зивности, обеспечивающий доступ к обра-
зовательным ресурсам на разных языках 
и поддержку межъязыковой коммуника-
ции.

3. Принцип психологической адаптив-
ности, учитывающий различия в когни-
тивных стилях и особенностях восприя-
тия информации представителями разных 
культур.

4. Принцип социальной интерактив-
ности, создающий условия для активного 
взаимодействия и сотрудничества между 
участниками из разных культурных кон-
текстов.

5. Принцип технологической гибкости, 
обеспечивающий возможность использова-
ния различных технологических решений 
в зависимости от культурных предпочте-
ний и уровня цифровой грамотности поль-
зователей.

Предполагается, что реализация этих 
принципов при построении модели цифро-
вой образовательной среды для поликуль-
турного взаимодействия позволит создать 
эффективное пространство для обучения 
и коммуникации, учитывающее культурное 
разнообразие участников образовательного 
процесса и способствующее развитию меж-
культурной компетентности в цифровую 
эпоху. На следующих этапах работы Крас-
ноярским государственным педагогическим 
университетом им. В. П. Астафьева совмест-
но с индонезийскими вузами- партнерами 
планируется конкретизировать описание 
представленной модели и в эксперименталь-
ном режиме провести её апробацию.
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