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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ПЕРЦЕПЦИЯ МИФОЛОГЕМ СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СЕРИАЛЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ТЕЛЕСЕРИАЛА «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»)
Ветров Дмитрий Николаевич 

старший преподаватель, Институт  
кино и телевидения ГИТР

vetrov.interprete@mail.ru

Аннотация: В современном российском обществе, за счет возрастающего 
временного и культурного разрыва, очевидным образом вырисовывается 
мифологическое отношение к Советскому Союзу, что дает повод для эксплуа-
тации тех или иных аспектов образа СССР в аудиовизуальной культуре. Цель 
данной статьи состоит в выявлении и анализе неомифологических проявле-
ний в рецепции образа позднего СССР у современной аудитории на примере 
первого сезона телесериала «Обратная сторона Луны».

Ключевые слова: архетип, зиккурат, Золотой век, миф, неомифологизм, трик-
стер, образ СССР.

PERCEPTION OF THE MYTHOLOGEMS 
OF SOVIET REALITY IN THE MODERN 
RUSSIAN TV SERIES (ON THE EXAMPLE  
OF THE TV SERIES "THE OTHER SIDE  
OF THE MOON")

D. Vetrov

Summary: In modern Russian society, due to the growing time and 
cultural gap, a mythological attitude towards the Soviet Union is clearly 
emerging, which gives rise to the exploitation of certain aspects of the 
image of the USSR in audiovisual culture. The purpose of this article is to 
identify and analyze neo-mythological manifestations in the reception of 
the image of the late USSR in the modern audience on the example of the 
first season of the TV series "The Other Side of the Moon".

Keywords: archetype, ziggurat, Golden Age, myth, neo-mythologism, 
trickster, image of the USSR.

В данном исследовании предпринята попытка про-
анализировать, с точки зрения различных страте-
гий мифотворчества, отражения фантастического 

и контраналитического отношение к миру относительно 
недавнего прошлого.

Сама насыщенность кинотекста мифологическими 
вкраплениями и аллюзиями дает нам повод рассматри-
вать дискурс данного сериала в контексте мифологиз-
ма (и его деконструкции): это и прямое цитирование 
славянского эпоса (упоминание Стрибога), и наличие 
антагониста, в котором легко узнается архетипическая 
фигура трикстера, и даже ложный намек на Эдипов треу-
гольник (ложный, ибо, в отличие от архаического Эдипа, 
герой Соловьев прекрасно знает, что в новой реально-
сти занял место отца и потому избегает всех контактов 
с матерью). 

Таким образом, мифологический антураж подталки-
вает нас к рассмотрению диегетического пространства 
сериала в том числе и в контексте архаичных мифов, и 
связанной с ними архетипикой.

Фильм открывается преследованием Рыжего манья-
ка (И. Шибанов), который в результате несчастного слу-
чая оказывается вместе с милиционером Соловьевым 
(П. Деревянко) в реальности брежневского СССР. С точки 

зрения мифологии, фантастический механизм перено-
са характерен для проделок трикстера: в кульминации 
сцены погони мы отчетливо видим тоннель, в который 
устремляется Соловьев вслед за Рыжим (проводником). 
Как указывает Хелена Бассил-Морозоу в книге «Трикстер 
в современном кино», задача трикстера – помочь герою 
пройти через ряд трансформаций, в частности посред-
ством проведения героев через пограничные состояния 
и преодоления различных границ, чтобы в итоге вернуть 
их в исходную реальность, условность которой оказа-
лась нарушена (причем герои в ходе данной авантюры 
имеют крайне ограниченный контроль над ситуацией)».

Тот факт, что значительный пласт фильмической ре-
альности представлен как болезненный сон Соловье-
ва – измерение, в котором правит Рыжий, – дает повод 
вспомнить комментарий Юнга к книге Пола Радина, где 
аналитик утверждает способность сознания «освобо-
диться от притягательности зла» в условиях развитой 
культуры. Но поскольку «тьма и зло не рассеялись как 
дым», но лишь утратили энергию и удалились в бес-
сознательное, эта способность сохраняется лишь при 
здоровом функционировании сознания. «Однако если 
сознание попадает в критическую ситуацию, скоро ста-
новится ясно, что тень не исчезла бесследно, но лишь 
ждет своего часа, чтобы заявить о себе в виде проекции 
на другого». 

DOI 10.37882/2500-3682.2021.05.09
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Таким образом, воспользовавшись травмой героя, 
Маньяк из реального мира перенял в результате про-
екции роль трикстера в воображаемом советском мире 
Соловьева.

С терапевтической точки зрения, действия маньяка-
трикстера можно рассматривать как своеобразную по-
мощь Соловьеву, не только на пути к исцелению и воз-
вращению в привычный мир; согласно Гаврилову, роль 
Маньяка может в данном контексте заключаться в том, 
чтобы «посредством нарушения социальных норм разо-
рвать порочный круг мира, где все предопределено… 
создавая многовариантность, свойственную в мифах бо-
гам хтоническим. Трикстер тем самым работает на пере-
ходе от жесткой системы к многовариантной».

Как мы указали, другим поводом для мифологическо-
го анализа сериала служит также представленная в се-
риале (эпизод 6) мифологема эзотерической составляю-
щей современной науки. 

Еще Барт, приводя в качестве примера мифологиза-
ции существования и деятельности научного сообще-
ства медийный феномен Эйнштейна, который своей 
работой породил мифологию в отношении нового на-
учного знания, указывает на двоякую сущность ученого, 
который сочетает в себе механическую рациональность, 
преодолевающую страх перед непонятным («миф об 
Эйнштейне помог создать образ знания, целиком заклю-
ченного в формулы») и магическую природу открытия, 
«[воплощающего] в себе старый эзотерический образ 
науки, целиком заключенный в нескольких знаках». Та-
ким образом, природа научного знания через призму 
мифологии дает надежду на снятие иррациональности и 
завесы мрака с непостижимой и враждебной природы.

В сериале эта роль отведена проф. Яблокову, который 
занят раскопками капища Стрибога в центре Москвы. 
Рассказ профессора о славянском божестве наводит Со-
ловьева на мысль о ряде совпадений его ситуации с по-
ложением человека, попавшего в немилость к Стрибогу, 
способному выдувать из тела душу и переносить её в чу-
жие тела. Иными словами, именно в комментариях про-
фессора Соловьев видит если не решение, то по крайней 
мере сложившуюся в научных кругах концептуализацию 
собственной проблемы). 

Притом, слова ученого (профессора археологии: на-
уки, связующей доаналитическую архаику и логоцен-
тристскую современность) – это частичная победа раци-
онального над иррациональным (или по крайней мере 
приближение к ней, ибо окончательный ответ на загадку 
своих злоключений Соловьев, как настоящий архетипи-
ческий герой, вынужден искать самостоятельно: речь 
идет о «фатальной неизбежности сакрального, которое 
[ученый] пока не в силах устранить»).

Однако в рамках данного анализа будет рассмотрен 
лишь аспект эксплуатации возможно самого мифологи-
зированного фрагмента нашей истории: Брежневского 
СССР, репрезентированного как идеал культурного ге-
роя.

При анализе мифологем в сериале «Обратная сторо-
на Луны», несмотря на присутствующие в картине по-
литические атрибуты советского прошлого, мы имеем 
в виду не столько бартовское понимание мифа как «по-
хищенного языка» с целью «деполитизации слова» или 
создания какой бы то ни было политической рекламы, 
но скорее проблематику мифа в понимании А.Ф. Лосева: 
«Миф есть в словах данная чудесная личностная исто-
рия».

Мифологическое сознание, согласно А.Ф. Лосеву, не 
ушло в прошлое, и не было заменено человеком Ново-
го времени на рациональное сознание: мифология с её 
иррационализмом остается неотъемлемой частью че-
ловеческого мировосприятия. «Мифическое творчество 
никогда прекратиться не может <…> Если говорить не 
о содержании мифов, а о самом принципе мифологии, 
<…> я утверждаю, что эта [западная] культура мифоло-
гична, как и все на свете <…> Европейская мифология 
есть один из необходимых диалектических этапов все-
мирно-человеческой мифологии».

Выделим основные мифологемы, присутствующие в 
продукте аудиовизуальной культуры, который составля-
ет предмет данного исследования.

Ключевой мифологемой, которую эксплуатирует се-
риал, является архетип так называемого «Золотого века» 
применительно к Советскому прошлому. Рассмотрим 
две главные черты данного архетипа. 

А. Субъекты мифа переживают ностальгию. Как 
иронично отмечает Элиаде, «можно составить очарова-
тельное описание типичных образов, которое бы рас-
крывало многочисленные личины, за которыми скрыва-
ется ностальгия по Раю <…> Люди эпохи Возрождения, 
также как и люди средних веков и периода классицизма, 
хранят в памяти мифическое время, когда человек был 
неиспорченным, совершенным и счастливым».

Неудивительно, что и современное общество рас-
полагает подобным ощущением в отношении сравни-
тельно недавнего Советского прошлого. Так, в сериале 
события, репрезентирующие «настоящее» время (2011 
год) отображены исключительно в холодных тонах, в 
то время как образ Союза в сознании героя Деревянко 
отображен в теплых тонах. Контраст данных планов по-
вествования нарочито подчеркнут в эпизоде у магазина 
«Мелодия» («Грампластинки») на Калининском, когда на 
героя снисходит мгновенное «озарение», при котором 
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он воспринимает современный Новый Арбат с вывеской 
«Супермаркет» в холодных тонах, после чего его мир 
вновь предстает в теплом колорите. Таким образом, на 
уровне цветопередачи формируется инстанция, отража-
ющая ностальгический характер отношения к утерянно-
му идеализированному прошлому.

Иные примеры носят вербальный характер. Так, на-
пример, в конце первой же серии имеет место диалог с 
задержанным оппортунистом, в котором главный герой, 
с высоты современной ему постсоветской эпохи, выра-
жает определенно позитивную оценку советского про-
шлого на контрасте с миром капитализма. 

Б. Люди «золотого века» живут в непосредственной 
близости с богами.

Одной из важных черт, приписываемых «Золотому 
веку» является «возможность подняться на Небо и сво-
бодно встретиться с богами…», возможность, которая 
была утеряна «в результате изначального происше-
ствия — “падения” человека, определившего онтологи-
ческую перемену собственного состояния человека, а 
также космический раскол». 

Данному аспекту рассматриваемой мифологемы со-
ответствуют эпизоды, описывающие встречи с предста-
вителями элиты и известными личностями отечествен-
ной культуры и истории. Если даже рассматривать сцену 
встречи с юным Киркоровым, которому герой дарит пла-
стинку Пугачёвой, и с молодым Михаилом Боярским в 
ночном дворе собственного дома (историческое несоот-
ветствие, поскольку Боярский к 1979 году, по хронотопу 
данного эпизода, уже был известен по роли д’Артаньяна, 
и не мог предстать перед Соловьевым как безвестный 
персонаж) как носящие комический эффект, нацеленный 
исключительно на зрелищность, существует ряд других 
моментов, отражающих принципиальную возможность 
встречи «обычного советского человека» (так герой Де-
ревянко представляется в начале пятой серии) с любым 
представителем власти и актерской среды.

В четвертой серии капитан Соловьев достаточно лег-
ко попадает, после творческого вечера Высоцкого, на 
квартирник к нему домой, где их вместе запечатлевают 
на карточке Polaroid. 

В конце пятой серии Соловьев случайно встречает 
будущего лидера государства, Горбачева, в наименее 
подходящем для этого, с т.з. церемониальной логики, 
месте: туалете ресторана; и дает тому советы по поводу 
грядущей перестройки.

Наконец, по итогам собственного расследования, 
герой лично встречается с высокопоставленным чи-
новником внутриполитического ведомства (неким Тро-

фимовым) перед проходной, и указывает на проступки 
и маргинальное поведение его внука, что в результате 
имеет успех.

Подобная возможность контактов «кумиров» и про-
стых граждан, которая представляется фантастической 
и невозможной в нынешнее время, указывает на воссоз-
дание утопической модели мира на основе образа уте-
рянного прошлого.

В главе «Символика центра» своего сочинения «Кос-
мос и история» Элиаде, рассуждая о колоссальных куль-
товых сооружениях древности указывает: «Архитекто-
ническую символику центра можно сформулировать 
следующим образом: а) Священная Гора, где встречается 
Небо с Землей, расположена в центре Мира; б) любой 
храм или дворец <…> есть священная гора, а тем самым 
и некий центр; в) будучи осью мира, храм рассматрива-
ется как точка соприкосновения Неба, Земли и Ада < … 
> Зиккурат был вселенской горой: его семь этажей пред-
ставляли семь небес…».

В начале второй серии герой П. Деревянко, получив 
по телеприемнику сообщение от напарника из «реаль-
ного мира», выходит на крышу, чтобы изучить антенну, 
с которой, в его понимании, должен приходить сигнал. 
Именно на той крыше мы впервые видим шпиль Остан-
кинской телебашни. В кадре взгляд героя устремлен на 
шпиль, при том что сам актер словно «опутан» волново-
дами антенны: эксплицируется некая связь между геро-
ем и башней: ведь именно благодаря телеприемникам 
его друзья, оставшиеся в реальном «настоящем» (2011 
года) могут обрести с ним связь. 

О том, что башня отныне находится в центре мира 
– воображаемого Советского Союза, - который герой 
сконструировал в сознании в результате травмирующе-
го ДТП, свидетельствует иной эпизод из той же второй 
серии. В кадре, за магазином «Хозтовары», виднеется 
шпиль Останкинской башни. Стоящий рядом гражданин 
объясняет Соловьеву, как пройти к магазину «Мелодия», 
что на проспекте им. Калинина, показывая в левую часть 
кадра со словами: «Через квартал, возле “Мелодии”». 
Уже в следующем кадре мы видим героя на Калинин-
ском. Совершенно очевидно, что в районе Нового Арба-
та не существует такого места, из которого была бы вид-
на Останкинская башня, по крайней мере, под тем углом, 
который мы видим в предыдущем кадре. Но Башня на-
ходится в центре воображаемого мира, и вполне может 
оказаться в центре Москвы, «через квартал» от Арбата. 

К каким же выводам позволяет нам прийти данный 
обзор мифологем? Образ брежневской эпохи (образца 
1979 года), представленной в сериале, является не ре-
презентацией реального исторического времени, но 
лишь путешествием по ландшафту собственных воспо-
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минаний героя: по времени своего детства, прошедшего 
в эпоху, где есть основа и смысл. С т.з. экранной культуры 
современной России, интерпретация образов и мотивов 
СССР начала 80-х служит эксплуатации ностальгии зри-
теля, и носит чисто развлекательный характер. Об этом 
свидетельствует отсутствие аналитики и чистая апел-
ляция к эмоциям аудитории, зрелищность (порой до-
ходящая до эксплуатации боевого искусства, которым 
мастерски владеет капитан Соловьев).

О том, что воспроизведенный на экране мир – не есть 
образ реального Союза, но реконструкция воспомина-
ний главного героя, нам говорит, в частности, смена фо-
кализации.

Так, в четвертой серии, на творческом вечере Вы-
соцкого, происходит смена фокализации с внутренней 
(с точки зрения Соловьева, смотрящего на Высоцкого из 
партера концертного зала) на нулевую (Высоцкий звучит 
на записи в больничной палате). Так, в определенные 
моменты мы не просто наблюдаем расфокусировку ка-
дра с переносом фокуса на визир (ВКУ) телевизионной 
камеры (в кадре изображение на визире – цветное, в то 
время как реальные ВКУ советских телекамер давали 
монохромное изображение; еще одно подтверждение 
того, что репрезентируемый мир – вымышленный), в ко-
торой продолжаем наблюдать Высоцкого, но и введение 
нулевой фокализации, когда на экране того же визира 
возникает сцена больничной палаты, где находится по-
страдавший в ДТП Соловьев (2011 год), с проигрывате-
лем, из которого льется запись Высоцкого.

Не менее важным является аспект саморепрезен-
тации кинематографической составляющей повество-
вания: как минимум дважды по ходу сюжета герой ока-
зывается на съемочной площадке кинофильма. С точки 
зрения дискурсивной составляющей, авторская инстан-
ция подчеркивает нереальность событий, творящихся 

вокруг героя.

В восьмой серии, где герой ведет расследование на 
съемочной площадке военного кинофильма, Соловьев 
стоит на линии огня и неоднократно оказывается вблизи 
разрывающегося снаряда, но при этом остается невре-
дим. Ответ напрашивается сам собой: кино – это иллю-
зия. Но не иллюзией ли вообще является и сам мир, что 
Соловьев воздвиг вокруг себя на основе детских воспо-
минаний?

Обыгрывание вышеупомянутых встреч героя с по-
литиками, звездами экрана и сцены восьмидесятых го-
дов (и иные маркеры интертекстуальности) также носит 
гротескный характер. Так, в четвертой серии, получив 
в очередной раз личное сообщение по телеприемнику 
от сослуживца Андрея, Соловьев, пытаясь ответить ему, 
выкрикивает его имя в экран, где уже через мгновенье 
появляется трансляция выступления А. Миронова, чи-
тающего «Признание» А.С. Пушкина. Это, на наш взгляд, 
одно из многочисленных свидетельств развлекательно-
го характера эксплуатации образов Советского прошло-
го. Комизм находит выражение и в сцене той же серии, 
когда Соловьева принимают за Высоцкого – сперва по-
клонница в гримерке, затем восторженная толпа, кото-
рая выносит героя на руках из служебного входа дома 
культуры.

Данные сцены очевидным образом призваны повы-
сить зрелищность сериала в целом, из чего мы делаем 
вывод о неисчерпаемом богатстве мотивов, которые 
легко могут быть вырваны из исторического контекста 
и под тем или иным художественным предлогом войти в 
основу мифотворчества с целью создания произведения 
массовой культуры, построенном на легко узнаваемых, и 
благодаря тому удобных для дальнейшего расширения 
интертекстуального поля образов и мотивов. 
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Аннотация: Музыкальная традиция Сирийской православной церкви не-
однократно привлекала внимание искусствоведов и культурологов. Зарож-
дение сирийской православной церковной музыкальной культуры можно 
проследить еще на заре христианства. Результаты данного исследования по-
зволят указать причины, благодаря которым Сирийская церковная музыка 
обладает уникальными чертами, сделав её особым явлением в музыкаль-
ной культуре православного мира. Обозначенные факторы рассматриваются 
в статье, как попытка дополнить и расширить уже существующий массив 
знаний о музыкальной традиции Сирийской православной церкви и ее влия-
нии на современную сирийскую музыку.

Ключевые слова: Сирийская православная церковь, музыкальная традиция, 
современная сирийская музыка, Ближний Восток, религиозные христиан-
ские композиции.

THE MUSICAL TRADITION OF THE SYRIAN 
ORTHODOX CHURCH AND ITS INFLUENCE 
ON MODERN SYRIAN MUSIC

Maksoud Marilyn

Summary: The musical tradition of the Syrian Orthodox Church has 
repeatedly attracted the attention of art critics and cultural experts. 
The origin of the Syrian Orthodox church music culture can be traced 
back to the dawn of Christianity. The results of this study will allow us to 
point out the reasons due to which the Syrian church music has unique 
features, making it a special phenomenon in the musical culture of the 
Orthodox world. These factors are considered in the article as an attempt 
to supplement and expand the already existing body of knowledge about 
the musical tradition of the Syrian Orthodox Church and its influence on 
contemporary Syrian music.

Keywords: Syrian Orthodox Church, musical tradition, contemporary 
Syrian music, Middle East, religious Christian compositions.

Музыкальная традиция Сирийской православной 
церкви берет свое начало в первых христиан-
ских общинах Ближнего Востока и вплоть до на-

стоящего времени сохраняет свой собственный стиль и 
уникальность. К сожалению, изучение формирования и 
становления сирийской музыкальной традиции еще до-
вольно слабо изучено и является одним из белых пятен 
культурологической науки. В данной статье осуществля-
ется попытка обозначить основные этапы формирова-
ния музыкальной культуры сирийской церкви, а также 
то влияние, которое она оказала на музыкальную куль-
туру Сирии в целом. 

Известно, что музыка и песнопения были важной со-
ставляющей христианства с первых веков его существо-
вания. Еще апостол Павел, основавший Антиохийскую 
общину, говорил: «Назидая самих себя псалмами и сла-
вословиями, и песнопениями духовными, поя и воспе-
вая в сердцах ваших Господу» [7, с. 307]. Являясь авра-
амической религией, христианство испытывало на себе 
ощутимое влияние иудаизма. Как известно, в данной тра-
диции псалмы, гимны и музыкальные инструменты были 
органическим компонентом религиозных ритуалов, что 
также было перенято христианами для богослужений. 

Но музыкальная традиция Сирийской православной 

церкви в процессе своего развития опиралась не только 
на песнопения первых христиан и наследие иудаизма. 
Определение её генезиса и фундаментальных источни-
ков в процессе формирования представляет собой ос-
новной предмет настоящего исследования. 

«Музыкальной традиции Сирии с момента её зарож-
дения была присуща устная форма передачи, откры-
тость и отсутствие жесткой структурированности, что 
способствовало её широкому распространению среди 
различных слоев населения» [2, с. 95]. Эти факторы так-
же можно считать причинами того, что на неё оказывали 
существенное влияние культуры и традиции соседних 
стран, но несмотря на это, ключевые аспекты становле-
ния данной музыкальной традиции исторически связа-
ны именно Сирией. 

Первые религиозные христианские композиции опи-
рались как на фольклорную традицию, так и на пред-
шествовавшие им обрядовые языческие песнопения, 
видоизмененные для нужд нового вероучения. Среди 
авторов, осуществивших этот труд можно отметить: Ма-
равама, Марабола, Якоба Саруджи, Шимона Аль-Фахари. 

«Христианизация территории Сирии проходила до-
вольно медленно, особенно это касается областей, на-
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ходившихся за пределами непосредственного влияния 
Антиохийской церкви» [6, c. 17]. Но и после утверждения 
нового вероучения на территории данного региона, его 
население продолжало позиционировать собственную 
идентичность в сфере религиозной жизни. Иерархи Си-
рийской Православной церкви не приняли положения 
Халкидонского собора 451 года, что привело к её обо-
соблению от Византийской церкви и созданию собствен-
ных патриарших кафедр. 

Постепенно Сирийская православная Церковь все 
более впитывала и интегрировала в свою музыкальную 
традицию более простые и близкие народу фольклор-
ные стили. Среди наиболее известных подвижников Си-
рийского Православия, оказавших влияние на его музы-
кальную традицию, можно отметить Иоанна Дамаскина, 
написавшего песнопения (гимны) – так называемые «ка-
ноны», состоящие из девяти связанных друг с другом од. 
Каждая песнь данного канона включает в себя вводный 
тропарь и еще несколько тропарей с разным текстом, 
исполняемые в одинаковом с ведущей мелодией ритме. 
Св. Иоанн Дамаскин обозначил характерные именно для 
сирийской церковной одноголосой музыки особенно-
сти, уделив много внимания её развитию. 

Значительная роль в исследовании влияния церков-
ной музыкальной традиции на сирийскую культуру при-
надлежит Нури Искандару. В одном из своих интервью 
он говорит о том, что десять лет прожил в городе Алеп-
по, посещая мечеть, где слушал зикры и мавлиды. Он 
пришел к выводу, что исламские ритуальные мелодии 
являются прямым продолжением сирийской музыки и 
закономерным этапом её развития. 

Будучи христианином Нури Искандар на протяжении 
многих лет изучал церковную музыкальную традицию 
и её взаимодействие с народной сирийской музыкой. 
Так, например, он выяснил, что аль-Кудуд аль-Халабия 
(одно из аутентичных сирийских музыкальных искусств, 
которым город Алеппо славился с древних времен) в не-
которых своих аспектах является интерпретацией цер-
ковных мелодий, на которые были положены слова на-
родных песен.

Наглядным примером прямого заимствования на-
родом церковной мелодии является гимн «Тарао Дилох 
Хануну», который можно перевести с арамейского как 
«Врата Господни есть добро». В фольклорной традиции 
он превратился в песню «Аль-Бюльбюль Наги Госн Аль-
Фуль», что значит «Бюльбюль сидит на ветке и поет».

Кроме того, сам Нури Искандар в своем творчестве 
опирался на музыкальную традицию сирийской право-
славной церкви. Из наиболее значимых его трудов сле-
дует отметить «Ахаат», «Неми Омран», «Концерт для уда», 
«Диалог любви», «Концерты для лютни и виолончели» и 

«Трехсоставная струна». Среди них можно выделить це-
лый ряд поэм, объединенных общей темой. Например, 
поэма «Хатама» принадлежащая перу Хуссейна Хамзи, 
которая еще не была выпущена на CD, но при этом, не-
однократно исполнялась, в том числе в Швеции в 1989. 
На арамейском её название звучит как «Баркана» - что 
означает «наслаждаться». 

Мунир Вахиба аль-Хазен акцентировал внимание на 
том, что историки расходятся во мнениях относительно 
даты появления сирийской музыки в восточных церквях. 
Но вполне вероятно, что первым, кто использовал мело-
дии и песни был Вафа - сирийский философ, который 
жил до нашей эры. Христианская революция была осно-
вана на всех проявлениях роскоши, экстравагантности и 
погружении в объятия удовольствий, которые были рас-
пространены в римскую эпоху. Но эта ситуация многое 
перевернула с ног на голову, и первые христиане нача-
ли считать музыку нарушением религии. В связи с этим 
обстоятельством она была запрещена в периоде ранней 
церкви. Уточнялось, что музыка является инструментом 
для пробуждения инстинктов, поэтому верующим до-
статочно было религиозной медитации, благоговения, 
молитвы и аскезы.

По мнению Нури Искандара, в первые три века хри-
стианства верующие использовали мелодии еврейской 
синагоги из-за отсутствия христианских мелодий. Поэто-
му псалмы Давида, книга песнопений, притчи, причита-
ния Иеремии, ученики Исайи и хвала трех мальчиков в 
печи - все эти молитвы с их мелодиями вошли в церков-
ное служение. В итоге отцы сирийской церкви добавили 
тексты, псалмы и гимны в ход литургии, которая не была 
завершена до конца седьмого века святым Иаковом ар-
Рахави (209 г.). Результатом этого обстоятельства стало 
появление следующих сирийских мелодий:

1. Языческие мелодии, предшествовавшие хри-
стианской эпохе, на которые были установлены 
новые религиозные тексты с христианскими кон-
цепциями.

2. Мелодии, составлены и сочинены отцами церк-
ви, такими как: Мар Эфрем, Мар Рабула 435 г. н.э., 
Якуб аль-Суруджи 521 г. н.э., Шимон аль-Фахар 514 
г. н.э., Мар Суириус Антиохийский 538 г. н.э., Мар 
Исхак, Мар Палай, Мар Я` куб аль-Рахави 708 г. н.э.

В конце IV века значительную роль в деле развития 
православной духовной музыки Сирии сыграл Мар Аф-
рем аль-Сириани, особой заслугой которого явилось 
привлечение для церковных песнопений женского хора. 
В целом для музыкальной культуры сирийского Право-
славия голос исполнителя всегда являлся значимым эле-
ментом. 

Согласимся с мнением Нури Искандара, что сирий-
ская церковная музыка является продолжением древ-
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ней языческой музыкальной традиции Сирии и Месо-
потамии. По его мнению, в период язычества храмовой 
музыке был присущ гораздо больший драматизм, чем в 
христианскую эпоху. В недрах церковной музыкальной 
традиции он прослеживается крайне редко, в особых 
случаях. Например, в особой службе на страстную пят-
ницу, чтобы подчеркнуть трагизм мученической смерти 
Христа. 

Важным остается и тот факт, что «музыка не вошла бы 
в сирийскую церковь быстро, легко и спонтанно, если бы 
песнопения и гимны не исполнялись на родном языке. 
Якуб аль-Бартали, в XIII веке писал, что христиане пели 
свои псалмы не только в церквях, но также и в домах, на 
площадях и дорогах» [3, c. 197]. Также он свидетельству-
ет, что они при этом использовали гонги, гитары, бубны, 
тарелки и трубы. 

Из вышесказанного становится ясно, что музыка во-
шла в богослужение в сирийской церкви если не с мо-
мента ее зарождения в первом веке нашей эры, то, по 
крайней мере, во времена святого Афрама Аль-Сирианеа 
в IV веке. Это очень важный факт для исследования под-
линности сирийской церковной музыки. Если бы эта му-
зыка не была частью культурной традиции сирийского 
народа, она не вошла бы с такой легкостью и спонтан-
ностью в церковь Сирии и не смогла бы выразить самые 
сокровенные тайны его духовной жизни.

Сирийская музыкальная традиция состояла из вось-
ми ладов, так называемых Икадис в соответствии с 
книгой Аль-Лу’лу’аль-Мантур («Рассеянный жемчуг») 
патриарха Афрама Бурсума I [2]. Она зародилась в Гре-
ции и была распространена в древности на довольно 
широкой территории - Сирии, Ираке, Индии, части Азии 
и Турции. Данная музыкальная традиция сохраняется в 
недрах Сирийской православной церкви и народной му-
зыки вплоть до настоящего времени. 

Изначально в сирийской музыке было двенадцать 
основных ладов. Четыре из них не соответствовали тра-
дициям литургического богослужения, поэтому церков-
ники отказались от них, оставив лишь восемь. Нури Ис-
кандар дает научное описание каждого из этих ладов, 
связывая их с определенным музыкальным жанром 
каждого из родов, населявших территорию Ближнего 
Востока. «Первый и второй лады он связывает с родом 
баят, третий с родом сика, четвертый с родом раст, пя-
тый с родом хиджас, используемый в сельской местно-
сти вышеупомянутого региона и с родом раст, который 
распространен сейчас в Турции. Шестой восходит к роду 
нахаванд, а седьмой - к роду саба. Последний, восьмой 
лад он отчасти связывает с родом раст» [9].

Восьмиладовая традиция существовала повсеместно 
вплоть до VII века, когда данную территорию завоевали 

арабы, которые использовали её для создания своей 
собственной музыкальной традиции – так называемых 
макамов. Таким образом, можно утверждать, что макамы 
являются прямым продолжением сирийской музыкаль-
ной традиции, представляя следующий этап её развития 
с увеличением художественных формул. Сирийская на-
циональная и церковная музыка свое начало взяла от 
арабской музыкальной традиции. 

Кроме того, на музыку сирийского православия ока-
зала значительное влияние музыкальная традиция мест-
ного населения данного региона. «После обособления от 
влияния Византии, сирийская церковь шла на все боль-
шее сближение с местной традицией, впитывая в себя её 
черты и особенности» [7, c. 46]. Церковные песнопения 
и гимны слагались на основании народных мотивов, 
близких и понятных большинству населения. Благодаря 
этому фактору церковная музыка не воспринималась 
населением как нечто чуждое и далекое, а становилась 
частью народной культуры, что позволило в будущем 
произойти обратному процессу, - когда церковные гим-
ны и песнопения превращались в популярные светские 
песни. 

Известно, что сирийцы были народом, привержен-
ным к поклонению, и всегда исполняли религиозные 
обязанности касательно духовных гимнов и песнопе-
ний. С приходом христианства и присоединением языч-
ников к этой новой религии группами, появилось много 
языческих мелодий, которые пели в храмах, и которые 
вошли в сирийские христианские церкви, став частью их 
мелодий. Они были собраны и добавлены уже нашими 
сирийскими предками в книге «Бейт Каз». Это название 
книги означает «Хранилище мелодий». Сирийская цер-
ковь унаследовала эти древние мелодии и действитель-
но стала их надежным хранилищем.

По этому поводу Патриарх Ефрем I Барсум (1887-
1957) говорит в своей книге «Аль-Лу’лу ‘Аль-Мантур»: 
«Священники согласились с этим, то есть введя языче-
ские мелодии по трем причинам: противостоять языче-
ству и тем, кто принял ересь, и кто пытался развратить 
молодежь, их веру и нравственность [2, c. 54]. Использо-
вали эти мелодии в богослужении, чтобы отвести скуку 
от поклоняющихся, читая длинные гимны и пробуждать 
чувства к осознанию смысла молитвы, потому что, если 
поклоняющиеся поют или слышат пение они впитыва-
ют значение того, что они поют и так быстрее молитва 
проникает в их души и глубже в их сердца и вызывает 
благоговение. Священники следовали этому методу по-
добному пророку Давиду и его организованному хору.

Последователи сирийской церкви в Иерусалиме - ев-
реи и эдомитяне в эпоху римской империи и с приходом 
в новую религию начали использовать церковные гим-
ны на арамейском языке, взятые из книг Торы и Псалти-
ри Давида.
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«Псалмы – это сирийский феномен, означающий пес-
ни, и их количество составляет 150 псалмов, каждый 
псалом имеет название, указывающее на его проис-
хождение или на его тип, или на музыкальные инстру-
менты, сопровождающие его, или указывающее на его 
мелодию и использование в богослужении» [8, c. 250] В 
связи с этим сирийский музыкант Нури Искандар пишет: 
«Первая христианская церковь в Иерусалиме и вторая в 
Антиохии были сначала под влиянием некоторых еврей-
ских в гимнах, таких как Псалмы» [4]. Но это не означает, 
что музыка первой христианской церкви (Сирийской) 
основана в целом на иврите, и нет сомнений в том, что 
евреи заимствовали свою музыку из Месопотамии и они 
заимствовали шумерскую музыкальную гамму из поко-
ления в поколение и использовали ее во времена Ездры 
[5].

Музыкальная традиция Сирийской Православной 
церкви опиралась в своем становлении на четыре ос-
новных фактора:

1. видоизмененные для нужд церкви обрядовые 
языческие песнопения культов, существовавших 
на данной территории в дохристианский период; 

2. фольклорная музыка народов Сирии, Ассирии и 
Армении, которая была интегрирована в церков-
ную музыкальную традицию;

3. музыкальные сочинения и молитвы отцов Анти-
охийской церкви;

4. церковная музыкальная традиция Византийской 
империи (каванин иунанийа - буквально грече-
ские законы), являвшейся для Сирийской церкви 
значимым авторитетом [1].

Музыкальная культура сирийской православной 
церкви преодолела долгий путь в своем развитии, вби-
рая в себя особенности каждого конкретного истори-
ческого периода и оказывая значительное влияние на 
дальнейшее формирование музыкального наследия 
Сирии. К сожалению, следует констатировать, что из-за 
устоявшейся устной передачи и отсутствия навыка нот-
ного письма, многое в этой традиции не сохранилось до 
наших дней.

В результате исследования установлено, что корни 
религиозной сирийской музыки скрыты в дохристиан-
ской эпохе, в языческих церемониях древних храмов 

Месопотамии и Сирии. Свидетельством продолжения 
этого древнего музыкального наследия в христианскую 
эпоху и его проникновения в сирийскую церковь явля-
ется так называемый Икадис, восьмиладовая музыкаль-
ная традиция, существовавшая на территории Ближнего 
Востока вплоть до арабского завоевания. 

Мы также пришли к выводу, что данная традиция не 
исчезла в VII веке, но была использована арабами при 
создании их собственных макамов. Отличительными 
чертами сирийской церковной музыкальной традиции 
являются:

1. простота формы исполнения композиций;
2. передача музыкального наследия осуществля-

лась устно и опиралась на фольклорную тради-
цию, близкую и понятную широким слоям насе-
ления - богослужение проводилось на простом и 
понятном для каждого верующего языке;

3. общей стилистике исполнения были присущи 
спокойствие и одухотворенность. Основное вни-
мание акцентировалось на эмоционально-чув-
ственном восприятии;

4. наличие расстояние между четвертями, что род-
нит её с музыкальной четвертичной традицией 
Ближнего Востока (арабско-турецкой и персид-
ской);

5. наличие в музыкальных композициях собствен-
ного уникального ритма;

6. наличие в некоторых мелодиях элементов поэти-
ческих параллелей.

Нури Искандар один их самых влиятельных компози-
торов XX века, чье музыкальное наследие значительно 
обогатило современную сирийскую музыкальную куль-
туру и повлияло на неё. Есть все основания утверждать, 
что в том числе благодаря творчеству этого композитора 
музыкальная традиция сирийского православия значи-
тельно повлияла на сирийскую современную музыку.

Тема влияния сирийской церковной музыкальной 
традиции на светскую музыку может быть интересна 
культурологам как в России, так и в других странах. Из-
учение взаимного обогащения различных музыкальных 
культур, их генезиса и развития представляется важной 
темой для исследователей XXI века по всему миру. 
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Аннотация: В данной работе представлено исследование о том, как в период 
глобализации японские игровые компании интегрируют культуру Японии в 
свои продукты. Ещё в 1970-80-ых годах игровой индустрии страны восходя-
щего солнца удалось повлиять не только на экономику страны в целом, но и 
на многие аспекты жизни в других странах путём внедрения в свои творения 
частицы японской культуры, что и является гипотезой. Методы исследова-
ния: анализ, синтез, моделирование. В результате работы автор приходит к 
выводу о том, что на сегодняшний день японские видеоигры являются не 
только досугом, но и видом искусства наряду с кинематографом и мульти-
пликацией.

Ключевые слова: Япония, культура, видеоигры, рынок, технологии, игровая 
индустрия, программное обеспечение, развитие.

THE REFLECTION OF JAPANESE CULTURE 
IN VIDEOGAMES

O. Stolyarchuk

Summary: This article is about importance Japanese culture in games for 
Europeans and how Japanese gaming companies integrates elements of 
Japanese culture in their products. In 70-80s Japanese game industry have 
influenced on not only economics of Japan, but on many other countries’ 
aspects of life by adding parts of Japanese culture in their games, that 
is hypothesis of research. Research methods are analysis, synthesis and 
modeling. As a result of research, author makes the conclusion that 
nowadays Japanese videogames are not only kind of entertainment, but 
the art like cinematography and animation, too.

Keywords: Japan, culture, videogames, market, technologies, game 
industry, software, development.

Термин игровая индустрия (game industry) являет-
ся общепринятым в научных сообществах мира, в 
том числе в Японии, где соответствующее понятие 

(яп. ゲ ーム産業 гэ:му сангё) используется как среди ис-
следователей феномена видеоигр, так и в официальных 
документах министерств и ведомств . Под игровой инду-
стрией подразумевается отрасль экономики, в которой 
задействованы компании, связанные с производством 
аппаратного и игрового программного обеспечения 
(ПО), геймдизайном, продвижением и дистрибуцией 
компьютерных игр. К игровой индустрии не относятся 
автоматы для азартных игр (игорный бизнес), настоль-
ные игры и детские игрушки. [4, c.256].

Зарождение игровой индустрии в Японии происхо-
дило совместно с изменениями, пришедшимися на вто-
рую половину XX в. В первую очередь следует отметить 
о влияние США и послевоенную оккупацию не только 
на политическую и экономическую жизнь Японии, но и 
на культуру. Контроль и финансовая поддержка со сто-
роны американского правительства стали фундаментом 
для японского экономического чуда, что в свою очередь 
привело к потребительскому буму, в том числе на това-
ры и услуги в сфере развлечений. [3, с. 204]

В условиях информационной эры индустрия игр ста-
ла одной из самых востребованных отраслей мировой 
экономики, являясь ключевым двигателем прогресса в 
отношении технологий. В настоящее время не утихают 
разговоры среди любителей видеоигр о том, что япон-
ские игры – что-то близкое нам, но и в то же время что-то 
отчуждённое, непонятное нам, людям, проживающим за 

пределами самой Японии.

Игровая индустрия страны восходящего солнца про-
должает активно развиваться, положив начало своего 
развития ещё в конце XX века. Сейчас игры представ-
ляют из себя не только развлечения или важную эконо-
мическую составляющую, но и так же огромный пласт 
культуры. Так или иначе, но благодаря погружению в 
атмосферу той или иной игры, мы сможем расширить 
свой кругозор о представлении культур других народов 
или даже проникнуться тем, что ранее считалось непо-
нятным.

Для современных исследований в сфере гуманитар-
ных наук понятие игровой индустрии является относи-
тельно новым, отчего и предполагает прежде всего углу-
биться в анализ самой специфики японских видеоигр и 
экономический подход, который поможет увидеть сло-
жившуюся картину на игровом рынке и выделить про-
дукты, сыскавшие наибольший успех в определённый 
период. Так, например, лучший балл на Metacritic (сайт-
агрегатор, собирающий отзывы о музыкальных альбо-
мах, играх, фильмах, телевизионных шоу, DVD-дисках 
и мобильных играх) за 2020 год получила «Persona 5: 
Royal» (игра японской компании Altus) — 95 из 100, а 
«Final Fantasy XV» ( ролевой боевик, разработанный 
Square Enix)внезапно стала лидером по количеству рет-
витов — 924 тысячи. [3]. Наиболее обсуждаемые игры 
в социальной сети «Твиттер» за 2020г. представлены на 
рисунке 1. Но всегда ли такой успех был присущ япон-
скому рынку видеоигр?
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Несмотря на то, что в последнее время всё больше 
японских видеоигр становятся популярны на Западе 
(Dark Souls, Zelda, Nier: Automata, Persona 5), в середи-
не 2000-ых в японской игровой индустрии произошёл 
кризис, вызванный тем, что японские разработчики на-
мерено пытались угодить западным покупателям. В ре-
зультате чего их творения теряли часть культурной иден-
тичности и походили на то, что выпускают на Западе. По 
словам Йоко Таро (создателя «Nier»), главное отличие 
японского подхода к играм в отличие от европейского – 
стремление японцев к сюрреалистическим и неясным 
художественным формам, в то время как европейцам 
больше близка реалистичность в играх. [1]. Именно из-за 
этой разницы японцы не рискнули и не привнесли что-
то особенное на мировой рынок. Этому способствовало 
множество факторов: от исторических, социально-эко-
номических, политических до культурных особенностей 
и трансформации национального сознания японцев. [3, 
с.203]. Вследствие чего, на тот момент ориентировались 
больше на западную аудиторию, нежели на развитие 
собственного подхода.

Рис 1. Наиболее обсуждаемые игры в твиттере  
за 2020г. [2].

Для многих людей Япония и по сей день остаётся 
страной, которую можно стереотипно охарактеризовать 
такими реалиями как «гейша», «сакэ», «кимоно», «са-
кура», «якудза» и «вата». Такое представление о стране 
восходящего солнца отчасти можно назвать верным, но 
дальше таких реалий кроется немало интересных аспек-
тов японской культуры, о которых иностранцам мало что 
известно. Воплощение таких реалий зачастую наблюда-
ется непосредственно в играх, благодаря которым игрок 
может узнать что-то новое о культуре и даже языке Япо-
нии.

В наше время гейш можно Киото, а девушки в тради-
ционных кимоно запросто ходят по улицам нынешней 
японской столицы. Япония – пример страны, идущей 
в ногу со временем, но при этом верной своим тради-

циям. Кроме того, молодые японки надевают кимоно в 
День Совершеннолетия, а маленькие дети – на праздник 
Сити–Го–Сан (досл. Перевод «Семь-Пять-Три»), во время 
которого мальчики трех и пяти лет и девочки трех и семи 
отправляются в синтоистский храм. К тому же, ношение 
традиционной одежды просочилось и в видеоигры. Юна 
из «Final Fantasy X» одета в фурисодэ, разновидность ки-
моно для незамужних девушек с удлиненными рукава-
ми, а гейша Кохару, помогает главному герою игры «Killer 
Is Dead» отдохнуть между миссиями.

Одной из важных частей японской культуры, несо-
мненно, является культ еды. Японская кухня за преде-
лами самой Японии имеет немало почитателей и неуди-
вительно, ибо она одновременно и сытная, и полезная. 
Всеобщий культ еды отражен в игровой индустрии. В 
«Ryu ga Gotoku Ishin!» можно не только ловить рыбу, но 
и готовить ее с помощью мини-игр. Зачастую в различ-
ных японских визуальных новеллах можно увидеть, как 
герои, поедая о-бэнто (небольшие ланчи), обсуждают 
повседневность.

Наряду с культом еды у японцев далеко не послед-
нюю роль в культуре играет любовь к природе, гармо-
нично сочетающаяся с любовью к еде. Например, когда 
осенью листья местного клена приобретают оттенки от 
темно-багрового до бледно-желтого, их начинают гото-
вить в кляре. Такой удачный симбиоз является причи-
ной, почему японские разработчики уделяют большое 
внимание тому, как выглядят локации в играх. Square 
Enix нарисовали совершенно чарующие пейзажи для 
«Lightning Returns: Final Fantasy XIII», а жители мира «Tales 
of Xillia» научились жить в гармонии с природой, и вы-
глядит это не только красиво, но и символично.

Благодаря сплетению буддизма и синтоизма в культу-
ре у японцев сформировалось своеобразное представ-
ление о смерти. После того, как его жизнь закончена, 
человек либо перерождается (по буддизму), либо ста-
новится частью мира духов и хранителем своей семьи 
(по синтоизму). Почти иллюстративным примером от-
ношения японской религии к смерти является RPG-игра 
«Dark Souls», в которой имеется предельно восточный 
подтекст. Эта игра известна многим своей сложностью, 
за счёт которой игроку предстоит умирать довольно ча-
сто, но на смерти не наступает конец игрового процесса. 
Наоборот, «Dark Souls» даёт понять, что у тебя есть ещё 
одна попытка, ещё одна жизнь.

Отдельно стоит сказать и о мифах, особенно, страш-
ных историях, являющихся одним из наиболее инте-
ресных пластов культуры Японии. Несмотря на то, что 
Япония известна сериями хоррор-игр «Resident Evil» (на 
яп. «Biohazard») и «The Evil Within» (на яп. «PsychoBreak»), 
большего расположения эти игры получили именно за 
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пределами Японии, поскольку они, как и являются при-
мерами игр, ориентированных на западную публику. 
Парадоксально, но использованием исконно японских 
мотивов в играх жанра ужасов чаще промышляют в про-
дуктах западной игровой индустрии. Например, Аль-
ма из «F.E.A.R.» напоминает Садако [см. Рис. 2] из цикла 
романов Кодзи Судзуки «Звонок». Образ Садако в свою 
очередь навеян японской историей «Bancho Sarayashiki» 
(«Поместье тарелок в Банчо»). В ней несчастная служан-
ка Окику разбила тарелку из дорогого сервиза, за что 
хозяин сбросил её в колодец. Став призраком, девушка 
каждую ночь возвращалась в дом, считала тарелки и, не 
досчитавшись последней, начинала плакать, чем быстро 
свела хозяина с ума.

Рис. 2. Садако из «Звонка» и Альма из «F.E.A.R.»

Всё же в японской игровой индустрии имеется про-
дукт, в котором можно отыскать крупицу японского 
фольклора. Речь идёт о не менее популярной серии 
хоррор-игр «Silent Hill». Так, в первой части при вхо-
де главного героя (Гарри Мейсона) в уборную школы 
Мидвид, он слышит плач маленькой девочки, что непо-
средственно является отсылкой на городскую легенду о 
туалетном призраке Ханако. Это обобщённый термин и 
в Японии им называют любые виды призраков, обитаю-
щих в женских уборных. Зачастую это жуткая девушка, 
погибшая насильственной смертью. Обычно у неё чёр-
ные, закрывающие лицо длинные спутанные волосы и, 
как правило, какие-нибудь безобразия на теле. По леген-
де, если вы хотите увидеть Ханако, то нужно всего лишь 
постучать в уборной в третью кабинку от входа и позвать 
призрака. Тогда жуткое существо обязательно пока-
жет любопытному свой жуткий облик. И если жертва не 
успеет унести ноги, то будет тут же убита, причём самым 
изощрённым образом. Помимо первой части «Silent Hill» 

присутствием Ханако навивает в третьей части серии. 
Практически в самом начале в пустом, погружённом во 
тьму здании, когда в одной из женских уборных главная 
героиня (Хизер) постучит в запертую кабинку, то внезап-
но послышится стук в ответ. Так же и во второй части при 
исследовании тёмных коридоров тюрьмы Толука мож-
но наткнуться на дамскую уборную, в котором как раз 
третья кабинка от входа заперта. Может показаться, что 
внутри никого нет, так как, постучавшись в дверь, никто 
не отвечает. Однако спустя некоторое время игрок вне-
запно услышит громкий звук удара.

В Японии число 4 считается несчастливым числом, 
числом смерти, в связи с чем редко можно увидеть лиф-
ты с кнопкой 4. В самом начале первой части «Silent Hill» 
становится ясно, что у локации больницы «Alchemilla» 
всего три этажа. Однако, побывав на третьем этаже, 
и, вернувшись в лифт больницы, игрок обнаруживает 
кнопку с числом 4, которой раннее не было (см. Рис.3). 
Если рискнуть и подняться на четвёртый этаж, то игрок 
не сможет больше вернуться в лифт, ему остаётся только 
скитаться по тёмному коридору с тяжёлыми испытания-
ми (см. рис. 4).

Рис. 3. Появление новой кнопки Рис. 4. «Заперто!»

Благодаря вышеперечисленным внедрений частиц 
японской культуры в игры, люди постепенно избавляют-
ся от стереотипного мышления касательно другого этно-
са. Наоборот, такой подход японских компаний в созда-
нии своих продуктов побуждает игроков ознакомиться с 
чем-то новым для себя, связанным с культурой и бытом 
страны всходящего солнца.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что японское эконо-
мическое чудо дало мощный толчок формированию 
игровой индустрии страны восходящего солнца. Ибо и 
по сей день за её пределами японские видеоигры имеют 
большой спрос, вызванный индивидуальным подходом 
японцев к созданию продуктов, а также внедрёнными 
в игры элементами японской культуры. Это приводит 
к тому, что на Западе всё больше и больше людей при-
общаются к культуре Японии, открывая для себя что-то 
новое.
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Аннотация: Культура - очень важный фактор, влияющий на социальную 
интеграцию мигрантов. Исходя из этой отправной точки, в данной статье ис-
следуется, как культурные ценности влияют на реализацию социальной ин-
теграции китайских мигрантов в России. В данной статье проводится анализ 
с точки зрения теории культурного измерения и излагается близость и сход-
ство культурных ценностей между Китаем и Россией. Влияние культурных 
ценностей на реализацию социальной интеграции китайцев, проживающих 
в России, находит свое отражение во взаимном признании двух народов, а 
также в готовности китайского народа участвовать в политике и правосо-
знании, работе и жизни, браке и семейная жизнь, социальные сети и многое 
другое. Исследования показали, что как культурные различия, так и сходства 
могут иметь как плюсы, так и минусы, и их нельзя обобщать.

Ключевые слова: Россия, китайские мигранты, культурная идентичность.

STUDY OF CULTURAL IDENTITY  
OF CHINESE MIGRANTS IN RUSSIA

Jiang Dan

Summary: Culture is a very important factor for the social integration 
of immigrants. Based on this starting point, this paper discusses how 
cultural values affect the social integration of the Chinese in Russia. From 
the perspective of cultural dimension theory, this paper expounds the 
similarities and differences in cultural values between China and Russia. 
The influence of cultural values on the social integration of Chinese and 
overseas Chinese is reflected in the mutual recognition of the two sides, 
as well as the willingness and legal awareness of Chinese to participate 
in politics, work and life, marriage and family life, social networks and 
many other aspects. Research shows that both cultural differences and 
similarities may have both advantages and disadvantages.

Keywords: Russian, Chinese, cultural identity.

Двойная культурная идентичность китайских ми-
грантов в России носит одновременно инстру-
ментальный и избирательный характер и характе-

ризуется сложным многообразием. Двойная культурная 
идентичность китайских мигрантов в России характери-
зуется в основном смешанными характеристиками. Ин-
дивидуальные различия проявляются не только между 
разными группами и поколениями, но и внутри одной и 
той же группы. Это результат формирования микроэле-
ментов семейной среды, опыта роста и индивидуально-
го характера. 

Культурная идентичность китайских эмигрантов в 
России всегда была предметом озабоченности ученых. 
До сих пор научные круги и общество сходятся во мне-
нии о том, что первое поколение китайских эмигрантов 
в России имеет более сильную культурную идентичность 
или двойную культурную идентичность, в то время как 
новые поколения китайского происхождения, как пра-
вило, имеют двойную культурную идентичность или 
культурную идентичность страны пребывания. Таким об-
разом, двойная культурная идентичность является наи-
более распространенным и распространенным типом 
самобытности китайских мигрантов в России. Однако, в 

настоящее время в национальных научных кругах, по-
прежнему, ощущается нехватка углубленных исследова-
ний по вопросу о двойной культурной идентичности ки-
тайских эмигрантов в России. Так, автор, основываясь на 
данных полевого обследования китайских эмигрантов в 
России, в сочетании с социологией, культурной психоло-
гии и антропологией, пытается на микроуровне глубже 
изучить основные черты двойной культурной идентич-
ности китайцев в России.

1. Основная причина и ситуация китайских 
эмигрантов в России

Китайские эмигранты в России являются связующим 
звеном и местом в российско-китайских отношениях, 
проводником социально-экономического развития Ки-
тая и России, распространителями превосходной китай-
ской и русской национальных культур и завершением 
китайско-российской дружбы.

Китайские эмигранты в России являются свидетелем 
и участниками сообщества судьбы человека, являются 
важной силой китайской мечты о великом возрождении 
китайской нации, являются одной из самых ярких стра-
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ниц в истории эмиграции Китая. 

Как две большие территориальные державы с боль-
шими границами, Китай и Россия имеют сложные от-
ношения. Вступив в 21 век, Китай и Россия установили 
стратегическое партнерство сотрудничества, и посто-
янно растет число китайцев в Россию. Экономическая и 
культурная деятельность китайских мигрантов приобре-
тает более современные характеристики. После распа-
да Советского Союза его экономическое строительство 
сильно пострадало, особенно, под влиянием глобаль-
ного экономического кризиса и политики давления со 
стороны США, совокупные национальные силы России 
постепенно приближались к упадку с пика, за постепен-
ным экономическим спадом, подчеркивая серьезную со-
циальную проблему, а именно отрицательный рост насе-
ления. В настоящее время, после реформ и открытости 
соседнего Китая, внутренняя экономика развивается в 
хорошей ситуации, численность населения Китая и на-
пряженная обстановка в сфере занятости вынуждают 
людей искать новые возможности для развития в мире. 

Поскольку отношения сотрудничества России и Ки-
тая, и особенно, дальневосточный регион России гра-
ничит с северо-восточным регионом Китая, крупные 
города Дальнего Востока России стали для китайцев 
хорошим местом, где можно получить выгоду от вложе-
ния денежных средств, и местом, к которому стремятся 
китайские эмигранты. В начале 90 - х годов прошлого 
века, некоторые приграничные жители районы Китая и 
России, постепенно отправились в Россию для работы, 
сельского хозяйства, бизнеса. В настоящее время китай-
ские эмигранты играют важную роль, став социальной 
группой, которую нельзя игнорировать в российском 
обществе. 

В настоящее время в России проживает большое ко-
личество китайских мигрантов с широким распростра-
нением, широким кругом занятий и разным уровнем об-
разования. Они условно разделены на пять частей:

 — во-первых, китайские эмигранты, приехавшие в 
советский период, и их потомки; 

 — во-вторых, люди, которые в частном порядке бе-
жали из страны во время «четырех Цин» и ранней 
культурной революции; 

 — в-третьих, китайские бизнесмены, китайские ра-
бочие и фермеры, которые уехали в Россию добы-
вать золото во время реформ и открытости; 

 — в-четвертых — это китайцы, которые остались не-
легально; 

 — в-пятых, государственные служащие, отправлен-
ные отечественными предприятиями и учрежде-
ниями в Россию для долгосрочной работы.

2. Выражение культурной идентичности 
китайских мигрантов в России

Специалисты по межкультурной психологии ут-
верждают, что двойственная культурная идентичность 
мигрантов в основном состоит из двух типов: смешан-
ных и взаимозаменяемых. Согласно исследованиям, 
проведенным Фини и другими, лица, принадлежащие 
к смешанным культурам, воспринимают свою двойную 
культурную идентичность, считают себя равными с эт-
нической и культурной идентичностью и гордятся сво-
ей этнической культурой. Они считают, что этнические 
и основные культуры, хотя и отличаются друг от друга, 
не противоречат друг другу. В то же время сторонники 
альтернативной культурной идентичности сталкивают-
ся с трудностями в том, что касается одновременного 
существования двух культур, которые характеризуют-
ся значительными различиями и противоречиями в их 
этнической культуре и основных культурах. Китайские 
эмигранты, преследуя иные цели, покидают свою ро-
дину в Россию, чтобы приспособиться к чужим обстоя-
тельствам, не только изменить быт, образ общения, но и 
познакомиться с мыслями, институциональными обыча-
ями и т.д. 

1) Проявление культурной идентичности в образе 
жизни 

Китайцы приехали в Россию, им нужно не только ра-
ботать, они ещё должны адаптироваться к жизни здесь. 
Россия и наша страна имеют много различий в природ-
ной среде, социально-экономических условиях, обра-
зе жизни людей и так далее. После многих лет тяжелой 
работы мигранты прошли путь от удивления и непони-
мания к постепенному принятию и интеграции с ними, 
чтобы еще больше обогатить свою жизнь. Китайские ми-
гранты больше внимания уделяют питанию, всегда была 
идея «народ считает пищу своим небом». А русская кух-
ня значительно отличается от китайской кухни, которую 
китайцы уже привыкли. 

Но в ходе полевого исследования, проведенного 
автором, выяснилось, что китайцы не испытывают про-
блем в этой области. В начале входа в Россию, некото-
рые не приспособлены к русской кухне, но китайцы с 
северо-востока Китая более знакомы с русской едой и 
могут быстро ее принять. После привычки в еде они об-
наружат, что русская еда более питательна и разумна в 
энергоснабжение, которое также хорошо соответствует 
потребностям жизни в России. Помимо отождествления 
себя с едой, помимо работы и учебы, китайские мигран-
ты также испытывают различные «русские» развлечения 
на досуге, такие как посещение книжных магазинов, по-
сещение выставок живописи и барбекю в дикой приро-
де, что дает русское влияние и влюбляется в спорт.
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2) Проявление культурной идентичности в языковой 
адаптации

Языковая адаптация — важнейшее звено процесса 
китайской идентичности в русской культуре. За исклю-
чением китайских студентов, большинство китайцев, 
которые приезжают в Россию, занимаются торговлей. 
Большинство из них не знают русского языка. Въехав в 
Россию, они используют свои собственные методы из-
учения языка, как практической деятельности. А у тех 
есть базовая российская основа, после въезда в Россию, 
им также необходимо продолжить обучение и само-
совершенствование. После многих лет жизни уровень 
русского языка китайских мигрантов значительно улуч-
шился. Они могут в основном удовлетворять свои по-
требности в работе и жизни, но достичь уровня родного 
языка практически невозможно. Поэтому большинство 
людей считает, что русский язык — это инструмент, кото-
рый редко преследует и отражает собственную красоту.

3) Проявление культурной идентичности в праздни-
ках и обычаях

Праздник — свидетельство национальной культуры. 
Для китайских мигрантов в России участие в зарубежных 
фестивалях может быть вызвано культурными перво-
проходцами и любопытством, но долгосрочное участие 
в определенной степени позволит адаптироваться и 
идентифицировать себя с культурой. В ходе расследова-
ний было обнаружено, что многие китайские мигранты 
в России активно участвовали в деятельности по созда-
нию поселений, считая, что это была хорошая возмож-
ность сблизиться с русскими и понять слова русских, 
в то время как некоторые другие сказали, что для них 
фестиваль просто праздник. Для этих людей главным 
фактором, определяющим, будут ли они участвовать в 
российских фестивалях или нет, являются религиозные 
факторы. Большинство китайцев в России не понимают 
русскую религию и не могут понять особого значения 
религиозных праздников. Обычно они не отвергают 
однозначно религиозные праздники, такие как Пасха и 
Рождество, но держатся на определенной дистанции. 
Некоторые китайцы считают, что лучше относиться к 
праздникам с осторожностью, если они не имеют чет-
кого представления о культуре, например о значении 
фестивалей и фольклорных табу. Потому что, если вы 
будете слепо участвовать, это может иметь неприятные 
последствия и разрушить дружбу между друзьями.

3. Способ, которым китайские мигранты 
в России воплощают свою 
культурную идентичность

1) Китайские общества

После распада Советского союза, с увеличением 

числа китайских мигрантов в России, они создали ассо-
циации в соответствии с географическими, профессио-
нальными, родственными и кровными узами, структура 
и характеристики ассоциации китайских эмигрантов 
существенно изменились. В последние годы ассоциа-
ции китайских мигрантов в России, такие, как торговая 
палата Китая, женская федерация, ассоциация китайских 
мигрантов, ассоциация китайских соотечественников 
провинции Фуцзянь, обувная ассоциация Вэньчжоу, 
ассоциация боевых искусств и так далее, стали более 
разнообразными. Так, например, в Хабаровске есть ас-
социация хабаровских мигрантов (1993 год), торговая 
палата Китая и России (1999 год), ассоциация иркутских 
китайских мигрантов (1998 год), во Владивостоке есть 
торгово-промышленная ассоциация китайских китай-
цев, а также ассоциация китайских мигрантов в Санкт-
Петербурге. 

Работа этих китайских ассоциаций является обяза-
тельной и не требует никакой компенсации. Их рабо-
та разделена на две основные направления: оказание 
безвозмездной помощи китайцам в России и оказание 
помощи уязвимым группам населения России в каче-
стве китайских добровольцев. Например, для детей из 
местных сиротских приютов организуются новогодние 
мероприятия, отправляются в дома престарелых, шко-
лы-интернаты, передаются в дар русско-китайским мате-
риалам. Кроме того, они поначалу поддерживали связь 
и сотрудничество с общественными организациями, до-
бровольцами вузов России, в ходе которых они способ-
ствовали постепенному формированию образа китай-
ских граждан в России, передавали доброжелательные 
чувства китайского народа и поддерживали отношения 
между народами двух стран. Благодаря объединению 
китайцев в России китайцы ускорили адаптацию к жизни 
в России и к русской культуре. С самого начала Китаец 
может быть в той же языковой и культурной органи-
зации общества, обмениваться с соотечественниками 
опытом и извлеченными уроками в процессе социаль-
ной адаптации, можно сказать, что «культурная идентич-
ность» является ускоренным этапом. 

В то же время, общественные организации благодаря 
эффекту коллектива позволяют более оперативно и ши-
роко распространять российскую культуру среди китай-
ских мигрантов в России. Например, Федерация студен-
тов московского университета, часто на коллективной 
основе, принимает участие в культурных мероприятиях 
посольства Китая в Российской Федерации, а также ока-
зывает содействие в организации конкурса по изучению 
русского языка и культуры для китайских студентов-ино-
странцев, будь то в ходе экскурсий или конкурсов, дела-
ет китайских мигрантов в России более глубокими зна-
ниями о культуре России. 



22 Серия: Познание №5 май 2021 г.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

2) СМИ

Среди первых китайских мигрантов в России у мно-
гих были языковые барьеры, трудности в контакте с 
внешним миром и неудобства в жизни и работе. С уве-
личением числа китайских мигрантов в России распро-
странение информации и обмен ею стали острой потреб-
ностью, поэтому появились китайские самостоятельные 
газеты. С развитием Интернет технологий и широким 
использованием мобильных электронных устройств по-
явилось множество формы стали более разнообразны-
ми. Появились СМИ с более насыщенным содержанием, 
такие как традиционные бумажные СМИ «Китайско-рус-
ский вестник», «Дорожные новости», «Китайская Русская 
Таймс», «Вечерние новости Москвы», «Русский дракон», 
«Новости Альянса», Китайско-российская информацион-
ная газета и т.д. Эти СМИ предоставили качественную и 
своевременную информацию для китайских мигрантов 
в России и приложили большие усилия для распростра-
нения двусторонней культуры Китая и России. Китайские 
читатели также понимают официальные новости из Ки-

тай и России. Последние события в российском обще-
стве очень помогают им понять и принять российское 
общество и культуру и помогают им быстро интегриро-
ваться в российское общество и жизнь.

С развитием времени процесс китайской культурной 
идентичности в России претерпел новые изменения, ко-
торые в основном проявляются в диверсификации ка-
налов адаптации и уменьшении сложности адаптации. 
Для содействия дружеским обменам между двумя на-
родами, китайские мигранты в России уделяют больше 
внимания изучению языка, чтобы преодолеть барьеры 
в межличностном общении и культурном взаимопони-
мании, сталкиваясь с культурными конфликтами, искать 
точки соприкосновения, сохраняя при этом различия, 
дорожить общностью между китайской и русской куль-
турами, в культурной психологии, избавляться от оковы 
мышления, укрепляют международное видение и стал-
киваются с культурой с более уверенным и спокойным 
отношение способствует долговременной дружбе меж-
ду китайским и российским народами.
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Аннотация: В статье автор рассматривает коммуникационный аспект об-
разования (межличностная и межгрупповая коммуникация, коммуникация 
школы и семьи, внутришкольная и внутрисемейная коммуникация, межпо-
коленная коммуникация). Межпоколенную коммуникацию автор анализи-
рует с точки зрения интегрального образования. Особое внимание в статье 
уделено интегральному образованию как уникальной образовательной па-
радигме, соответствующей актуальному состоянию общества. Также автор 
пишет о “метафигуративной культуре”, сравнивая ее с классическими типами 
культур по М. Мид.

Ключевые слова: межпоколенная коммуникация, образование личности, 
интегральное образование, коммуникативно-когнитивное пространство, 
символический интеракционизм, метафигуративная культура.

INTERGENERATIONAL COMMUNICATION 
IN THE CONTEXT OF MODERN PERSONAL 
EDUCATION

D. Abu-Taleb

Summary: In the article, the author considers the communication aspect 
of education (interpersonal and intergroup communication, school and 
family communication, intra-school and intra-family communication, 
intergenerational communication). The author analyzes intergenerational 
communication from the point of view of integral education. Special 
attention is paid to integral education as a unique educational paradigm 
that corresponds to the current state of society. The author also writes 
about the «metaphigurative culture», comparing it with the classical 
types of cultures according to M. Mead.

Keywords: intergenerational communication, personality education, 
integral education, communicative and cognitive space, symbolic 
interactionism, metaphigurative culture.

Актуальность темы современного образования 
личности обосновывается в исследованиях, от-
носящихся к различным наукам: педагогике, 

психологии, социологии, культурологии, философии 
образования и т.д. В данной статье мы затронем ком-
муникационный аспект образования (межличностная 
и межгрупповая коммуникация, коммуникация школы 
и семьи, внутришкольная и внутрисемейная коммуни-
кация). Рассмотрение межпоколенной коммуникации в 
контексте современного образования личности - слож-
ная тема, требующая комплексного подхода.

Во-первых, следует понимать, что такое современ-
ное образование, которое мы называем образованием 
личности. Под “образованием личности” мы понимаем 
процесс, непрерывный по ряду значимых параметров: 
во времени (образование в течение всей жизни и на 
протяжении каждого конкретного дня), в пространстве 
(в том числе - в реальном и интернет-пространствах), в 
межличностном и внутриличностном аспектах (то есть, 
в поле межличностной и внутриличностной коммуника-
ции). Мы называем такой процесс интегральным, а такой 
(образовательный) феномен - интегральным образова-
нием [5]. Мы говорим об образовании личности, подчер-
кивая непрерывность образовательного процесса: речь 
идет не только и не столько об области, родственной 
педагогике и затрагивающей школьное (дошкольное, 
университетское, дополнительное и т.д.) образование, 

сколько об образовании личности на протяжении всей 
ее жизни, в интегральном единстве различных сфер ее 
жизни, в частности - в интегральном единстве отдельных 
ролей ее ролевого репертуара.

Традиционное дошкольное, школьное, университет-
ское, специальное, дополнительное образование также 
претерпевает изменения по ряду значимых аспектов. В 
частности, можно отметить все большее “перемещение” 
образовательного процесса в интернет-пространство, 
что, во многом, влияет на характер и качество образо-
вательного взаимодействия и результата. Отметим, что 
характер образовательного процесса в интернет-про-
странстве можно назвать интегральным: взаимодей-
ствие преподавателя (учителя) и студента (ученика) в 
цифровом мире происходит без соблюдения привыч-
ной субординации, где учитель и преподаватель стоят 
“над” учениками и студентами. Кроме того, в цифровом 
пространстве размываются традиционные социальные 
роли, поскольку учитель предстает перед учеником в 
разных своих социальных ролях: так, в социальных се-
тях ученики могут наблюдать за различными аспектами 
неформальной, личной жизни учителя, узнавать его лич-
ностные черты, проявленные в других, отличных от обра-
зовательного, контекстах социального взаимодействия. 
То же справедливо и в отношении другого вектора этой 
коммуникации - “учитель-ученик”. Стоит отметить, что 
образовательные платформы не имеют привычной нам 
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конфигурации аудиторий и классов, где взоры учеников 
обращены в сторону учителя, где все внимание учащихся 
сконцентрировано на учебном процессе. Дисциплинар-
ные пространства - часть человеческой культуры. О них 
и пишет в своих исследованиях Мишель Фуко, предлагая 
их своим читателям различными и в множестве. Истори-
ческая связь с правлением и властью, соответствующего 
времени (эпохи), данных пространств, имеет влияние по 
настоящее время, как в области геополитики (различие 
в масштабе стратегий), так и в области культурологи-
ческого наследия в виде архитектурных сооружений с 
их смысловым назначением (больницы, школы, храмы, 
церкви и т.п.). и распространено, как в межличностном 
так и в межгрупповом процессе коммуникации [8],[9]. 

Сегодня дисциплинарные пространства аудиторий 
сменяются виртуальными пространствами учебных 
комнат в zoom и других платформ, где взаимодействие 
участников происходит (преимущественно) на равных, 
а также - одновременно происходит в домашнем физи-
ческом пространстве, которое объединяет домашний и 
рабочий контексты социального бытия, а также может 
(негативный аспект) отвлекать преподавателя и учаще-
гося от процесса обучения. 

Таким образом, один из аспектов интегральности 
(интегрального образования) – смешение контекстов 
(“учебного” и “домашнего”, “частного” и “публичного”). 
Второй аспект интегральности, замеченный выше, - ин-
теграция виртуального и реального пространств ком-
муникации. Еще один значимый аспект интегральности 
в современном образовании (даже не называющем себя 
интегральным) - смешение, объединение ролей участ-
ников образовательного процесса.

Последний тезис объясним подробнее. По нашему 
мнению, смешение ролей неизбежно при переходе на 
удаленное обучение. В условиях такого перехода транс-
формировался традиционный ролевой репертуар еще 
одних участников образовательного процесса - родите-
лей. Так, в традиционном понимании школьного образо-
вания и педагогики вообще, родители не являются пря-
мыми участниками образовательного процесса, часто 
они “вынесены за скобки” учебного пространства и от-
носятся к нему, в известной мере, только во время роди-
тельских собраний. В современном же понимании обра-
зовательного процесса, свойственного интегральному 
образованию, родители включены в интегральное обра-
зовательное пространство в качестве значимых участ-
ников образовательного взаимодействия. Отметим, что 
речь идет не о том, что родители обязаны помогать ре-
бенку с учебой, а о налаженном канале кроссличност-
ной коммуникации “родители-ученики-преподаватели”, 
о транспарентности информации, циркулирующей в 
этом канале.

Стоит заметить, что в условиях “удаленного обуче-
ния”, ассоциированных с ситуацией пандемии, родите-
ли оказались участниками образовательного процесса: 
невольными, “незаметными”, исключенными и почти 
“нелегальными”. Удаленное обучение не предполагает 
(изначально) обязательного участия родителей - как ме-
неджеров учебного процесса, как техподдержки, как ре-
петиторов, как тьюторов, как психологов, как воспитате-
лей, - но предполагает его по факту. По нашему мнению, 
эффективный процесс удаленного обучения (в том виде, 
в котором мы знаем его в современной России) был бы 
невозможен без участия родителей. Думается, что уча-
стие родителей в “штатном” интегральном образовании 
должно быть другим, и должно быть предусмотрено из-
начально.

Выше мы упомянули о технической стороне совре-
менного образования. В том виде, в котором техника и 
технологии вовлечены в современное удаленное об-
разование, техническая сторона учебного процесса 
превращается в дополнительный стрессовый фактор. 
Так, в одной семье может быть только один компьютер 
или планшет, разделить который между несколькими 
детьми (в одно и то же время) - невозможно. Устранять 
последствия этого стресса, как и осуществлять техни-
ческую поддержку, также приходится родителям. Таким 
образом, ролевой репертуар родителя принудительно 
“обогащается” новыми ролями, среди которых не толь-
ко перечисленные выше роли тьюторов, психологов, 
воспитателей, техподдержки, но и роль репетитора, “до-
машнего преподавателя”, вынужденного разбираться 
в темах занятий и методологии учебного процесса. Это 
еще один из аспектов смешения ролей, имеющий отно-
шение не столько к парадигме интегрального образова-
ния, сколько к практике домашнего “удаленного” обуче-
ния в том виде, в котором оно сейчас существует.

Интегральный подход в образовательной системе 
подразумевает, что обычный урок проходит в интегра-
тивной обстановке, предполагающей размывание су-
бординаций между учеником и педагогом, что создает 
такую атмосферу (пространство), в котором усвоение, 
запоминание, понимание дисциплины (предмета) будет 
происходить не в стресогенной обстановке (как сегодня 
это часто бывает для обеих сторон процесса (учитель-
ученик), а в обстановке интегральной субординации, где 
роли, отведенные каждому из участников, не имеют та-
ких жестких и подавляющих ограничений и рамок, как 
при вертикальной иерархичной коммуникации. В ин-
тегральной коммуникации, горизонтальной и равной, 
участники одного процесса могут не только исполнять 
отведенные им естественные роли (учителя, ученика, 
воспитателя), но и меняться ролями. Так же интегратив-
ная обстановка, лежащая в основе интегрально подхода, 
предусматривает отыгрывание ролевого репертуара, 
включающего в себя множественность социальных ро-
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лей, взятых из концепции мультиролевого потенциала 
любого субъекта на примере модели мультиролевой 
личности [6],[3]. В основу концепции мультиролевой 
личности заложена феноменология субличностей К.- Г. 
Юнга [11], Р. Ассаджиоли [1], Хел Стоуна и Сидры Уин-
кельман [7], Ричард К. Шварца [10], теория М. Боуэна 
(1978) о “дифференциации Я”. [12]

Из написанного выше видим, что аспект межпоко-
ленной коммуникации в интегральном образовании 
является одним из ключевых. Таким образом, в данной 
статье следует также уделить внимание вопросу межпо-
коленной коммуникации в интегральном образовании. 
Это связано, в частности, с тем, что образование в совре-
менном мире распространяется на всю жизнь человека, 
возраст учащегося может быть, фактически, любым - от 
детского до старшего, что приводит к ситуациям, где 
учебные группы - разновозрастные, и преподаватель 
может быть младше большинства учащихся. Особенно-
стью межпоколенного взаимодействия вообще (и меж-
поколенной коммуникации - в частности) становится, 
таким образом, размывание границ поколений - как по-
колений условных “студентов” и “преподавателей”. Также 
стоит отметить размывание возрастных границ в рамках 
поколения родителей - так, родители детей одного и того 
же возраста могут относиться к разным поколениям, что 
также формирует еще один аспект межпоколенного вза-
имодействия в интегральном образовании.

Особенность современного информационного об-
щества состоит, среди прочего, в его префигуративно-
сти (по М. Мид [4]). Префигуративную культуру отличает 
то, что представители старших поколений (взрослые) 
перенимают знания у детей, поскольку в развитых обще-
ствах среда и знания о ней меняются так быстро, что 
дети (находясь в процессе социализации) схватывают 
знания о ней (и отдельных особенностях ее проявления) 
гораздо быстрее, чем взрослые. Особенно это касается 
информационной среды, взаимодействию в которой, 
как и техническим особенностям работы которой, - дети 
обучаются гораздо быстрее, чем взрослые. Кроме того, 
современную информационную культуру можно на-
звать также кофигуративной (термин М. Мид), то есть, 
культурой, в которой преобладают модели поведения, 
соответствующие стремительно развивающемуся обще-
ству. Это модели поведения, в которых взрослые учатся 
у детей, дети учатся у взрослых; и те, и другие - учатся у 
сверстников, принимая во внимание их ошибки и спо-
собы достижения успеха. М. Мид отмечала также, что 
кофигуративной культуре свойственен конфликт поко-
лений, порождаемый неидентичностью типичных форм 
поведения представителей разных поколений. Эти кон-
фликты, согласно Мид, обостряются, когда взрослеющие 
дети не придерживаются (в силу свойств стремительно 
меняющегося пространства, вызывающего к жизни но-
вые стратегии поведения) тех жизненных стандартов и 

поведенческих стратегий, которым обучали их родители 
в процессе воспитания.

Мы, в свою очередь, предлагаем ввести термин “ме-
тафигуративности”, который, по нашему мнению, лучше 
соответствует характеру современного общества (мы 
называем его, вслед за П. Пискаревым [6], обществом 
метамодерна). Общество метамодерна предполагает 
одновременное существование разных социальных, 
культурных образцов; она похожа (метафорически) на 
“многоквартирный дом”, в котором гармонично и бес-
конфликтно живут совершенно разные семьи: предста-
вители разных поколений, культур, ценностей, придер-
живающиеся разных моделей развития семьи и т.д. По 
сути, внутри каждой такой семьи формируется собствен-
ное когнитивно-коммуникативное пространство, сфор-
мированное по ряду аспектов взаимодействия внутри 
этого пространства. Аспекты когнитивно-коммуникатив-
ного взаимодействия: финансовый, аспект личных взаи-
моотношений, корпоративный (в данном случае семью 
можно рассматривать как своего рода корпорацию), 
проектный (семейные проекты), собственно семейный 
(взаимоотношения внутри своей семьи и с родительски-
ми семьями), телесный (телесный контакт, здоровье чле-
нов семьи), психологический (психологический климат 
семьи), образовательный (семья как образовательная и 
воспитательная среда), религиозный (отношение семьи 
к религии), национальный, культурный, ценностно-нор-
мативный (ценности и нормы, исповедуемые и соблюда-
емые семьей и ее членами) и т.д.

В соответствии с написанным выше, сформируем 
“рамку”, “фрейм”, основанный на парадигме М. Мид, а 
также на методологии П. Пискарева [6 с.17], который 
предполагает рассматривать теории через концепту-
ально-аналитическую призму четырех квадрантов, где 
первый соответствует премодерну (как традиционной, 
наиболее древней эпохе становления человечества и че-
ловека, доиндустриальному этапу развития общества), 
второй - модерну (как эпохе интенсивного развития на-
уки, географических открытий, началу формирования 
индустриального общества, существования сословного 
общества), третий - постмодерну (как эпохе развития 
индустриального общества и капитализма, классового 
общества, интенсивного развития индустриальной тех-
ники и технологий), четвертый - метамодерну (совре-
менной эпохе развития человечества, где традиционные 
классы и сословия, а также традиционные возрастные 
рамки размываются, общество входит в этап постинду-
стриального развития, интенсивного формирования и 
трансформации информационной среды и т.д.). 

С этой точки зрения, структурные элементы парадиг-
мы М. Мид так ложатся в четырехкомпонентную рамку 
(Таб. 1.).
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Таблица 1. 
Парадигма культур М.Мид через призму  

четырехкомпонентной рамки (“теория метамодерна”)

Метамодерн 
Метафигуративная культура

Премодерн
Постфигуративная культура

Постмодерн
Кофигуративная культура

Модерн 
Префигуративная культура

Обратимся к межпоколенному аспекту в контексте 
интегрального образования. По нашему мнению, за-
явленная тема связана с межпоколенным аспектом со-
циального взаимодействия. Межпоколенный аспект 
социального взаимодействия, а также межпоколенная 
коммуникация как отдельный аспект межпоколенного 
взаимодействия, рассмотрены в ряде работ зарубежных 
и отечественных авторов. Так, проблемами межпоколен-
ного взаимодействия занимались такие известные зару-
бежные авторы, как М. Мид, С.Н. Паркинсон, С.И. Голод, 
В.Ж. Келле, и др. Коммуникативный аспект межпоколен-
ного взаимодействия рассматривали также отечествен-
ные ученые, среди которых А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, 
Е.И. Рассказова, М.В. Сапоровская. Проблема коммуника-
ции разрабатывалась в руслах различных наук: социоло-
гии, психологии, культурологии, филологии и лингвисти-
ки, философии, политологии и т.д. В рамках социологии 
(на стыке с психологией и философией) теория коммуни-
кации развивалась в экзистенциализме, бихевиоризме, 
необихевиоризме, феноменологии, структурно-функци-
ональном анализе, социологии повседневности (теория 
фреймов) и т.д. 

Нам представляется интересным, среди прочего, на-
правление символического интеракционизма в контек-
сте изучения межпоколенного взаимодействия. В теоре-
тической концепции символического интеракционизма 
выделяются социальные факторы, обуславливающие 
человеческое поведение. Так как по мнению интерак-
ционистов социализация в своем базисе выстроена на 
способности общения между индивидами и совершен-
ствовании этой способности в социальном взаимодей-
ствии на протяжении всей жизни человека, особенно 
важным в коммуникации (интеракции) является дости-
жение взаимопонимания между поколениями (старшее 
и молодое).

Н.Г. Горбачева в исследовании символического инте-
ракционизма в контексте межпоколенной коммуника-
ции подчеркивает значимость «взаимодействия, в ходе 
которого и осуществляется формирование поведения 
личности. Все формы социального взаимодействия в 
обществе, характерные данному направлению, подраз-
умевают общение, основывающиеся на определенных 
социальных символах - языке, телодвижениях, жестах, 
культурных и других символах. Таким образом, межпо-
коленная коммуникация понимается как интерпретация 

поведения людей, которое основывается на символах, 
несущих социальную информацию» [2].

Символический интеракционизм как аспект соци-
ального взаимодействия, основанный на определенном 
символическом “фундаменте”, представляется особен-
но важным в контексте проблем современного инте-
грального образования, в частности - межпоколенного 
взаимодействия в рамках интегрального образования. 
Так, современная коммуникация несет значительную 
символическую (ценностно-символическую) нагрузку. 
Символы, значимые для молодого поколения (напри-
мер, поколения учеников) ранее могли не узнаваться и 
не разделяться старшим поколением (например, поко-
лением учителей и родителей). Сегодня символический 
интеракционизм проявляется не только в межпоколен-
ном, но и в кросспоколенном взаимодействии, где среди 
учеников находим представителей разных поколений, 
а также - внутри групп учителей и родителей также не-
прерывно коммуницируют представители разных по-
колений (выше мы писали, что родители учеников одно-
го возраста могут относиться к разным поколениям). В 
контексте доктрины символического интеракционизма 
особенно важен информационный аспект: так, многие 
люди сегодня взаимодействуют в рамках интернет-про-
странств, изобилующих схожими (или одними и теми же 
символами). В этом смысле, сегодня есть все возможно-
сти для преодоления символического (ценностно-сим-
волического) разрыва поколений. 

С точки зрения ценностей интегрального образова-
ния, “символический разрыв”, существующий у предста-
вителей разных поколений, не только должен преодо-
леваться, но также должен рассматриваться по-другому. 
Так, мы должны смотреть на условную группу “учеников” 
не как на представителей некоторого поколения, у ко-
торого якобы существуют единые, известные нам “сим-
волы”, “ценности”, характерные ментальностные особен-
ности, а как на интегральное пространство единства 
уникальных личностей, каждая из которых может обла-
дать своим собственным набором ценностей, символов 
и т.д. Мы полагаем, что попытки анализа той или иной 
группы (в рамках образовательного пространства) с 
точки зрения ее гомогенности и “символического”, “мен-
тальностного” единства заранее обречены на неуспех. 
Кроме того, попытки понимания коллектива учеников, 
преподавателей, группы родителей как носителей одно-
родных целей и ценностей всегда будут ошибочными 
(даже если это понимание принадлежит учителю, взаи-
модействующему как с учениками, так и с родителями).

Еще один значимый аспект, нивелирующий негатив-
ные проявления межпоколенной интеракции в инте-
гральном образовании, - это то, что коллектив учени-
ков, учителей и родителей в интегральном образовании 
действует в рамках единого коммуникативного топоса, 
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где нет “главных” и “второстепенных” акторов, где учи-
тываются особенности личности каждого участника 
процесса. Можно вспомнить традиции советских школ, 
где основной упор делался не столько на коллективное 
взаимодействие, сколько на коллектив как основную со-
циальную ценность. Личность в коллективе была менее 
важна, чем коллектив в целом, главенствовало убеж-
дение, что “незаменимых людей нет”, и т.д. В концепции 
интегрального образования коллективное взаимодей-
ствие также важно, но оно представляет собой уни-
кальное пространство интеракции неповторимых и не-
заменимых личностей. По нашему мнению, установкой 
интегрального образования может быть утверждение 
“каждый - незаменим”. 

Ключевой принцип интегрального образования - в 
том, что личность каждого участника образовательного 
процесса, будь то ученик, преподаватель (учитель) или 
родитель, - важна, как важны и ценности этой личности, 
ее взгляды, убеждения, символы, таланты. 

Внутренняя структура образовательных пространств 
в рамках интегрального образования - подвижна и дина-
мична. На смену привычной нам субординации, где стар-
ший - главнее, приходит “интегральная субординация” 
(авторский термин), где главными могут быть любые 
участники, в зависимости от целей конкретного проекта 
и взаимодействия в рамках этого проекта. 

Межпоколенная коммуникация в интегральном об-
разовании также не вертикальная, а, скорее, горизон-
тальная: все участники процесса равны, но при этом 
- уникальны; говоря о “равенстве”, мы имеем в виду вза-
имодействие на равных, а также равноценность мнений, 
которые может высказать каждый участник интеграль-
ного образовательного пространства и процесса. Отме-
тим также, что “горизонтальность” межпоколенной инте-
ракции, хоть и преобладает в процессе интегрального 
образования, все же существует в органическом един-
стве с элементами вертикальной интеракции, потому 
что, если вертикальная интеракция будет отсутствовать 
вообще, это, возможно, негативно отразится на каче-
стве учебного процесса (будет невозможна отчетность, 
будут нарушаться дедлайны, пострадают психологиче-
ские границы участников и т.д.). Таким образом, о ком-
муникативном процессе в интегральном образовании 
можно говорить как о смешанном, с преобладанием го-
ризонтальных интеракций, а также при наличии верти-
кальных интеракций. Очень важно, по нашему мнению, 
соблюдение балансного соотношения “вертикальных” и 
“горизонтальных” элементов. Это соблюдение возмож-
но при условии того, что большинство участников об-
разовательного процесса разделяет общие ценности, а 
также действует в одном нормативном поле учебного 
процесса, участники которого договорились о соблю-
дении определенных норм и правил, близких им всем. 

Формирование и установление интегрального ценност-
но-нормативного пространства, таким образом, можно 
назвать одним из фундаментальных условий успешного 
интегрального образования.

Итак, мы можем сделать следующие выводы:
1. Образование личности мы называем интеграль-

ным образованием и понимаем под ним процесс, 
непрерывный по ряду значимых параметров: во 
времени (образование в течение всей жизни и 
на протяжении каждого конкретного дня), в про-
странстве (в том числе - в реальном и интернет-
пространствах), в межличностном и внутрилич-
ностном аспектах (то есть, в поле межличностной 
и внутриличностной коммуникации). Мы называ-
ем такой процесс интегральным, а такой (образо-
вательный) феномен - интегральным образовани-
ем. 

2. Мы говорим о непрерывном образовании лич-
ности, то есть, о преемственности этапов ее обра-
зования, а также об образовании на протяжении 
всей ее жизни, в интегральном единстве различ-
ных сфер ее жизни, а также отдельных ролей ее 
ролевого репертуара.

3. Мы выделяем такие значимые аспекты интеграль-
ности (интегрального образования): первый - 
смешение контекстов (“учебного” и “домашнего”, 
“частного” и “публичного”); второй - интеграция 
виртуального и реального пространств комму-
никации, третий - смешение, объединение ролей 
участников образовательного процесса.

4. В современном “удаленном” образовании, связан-
ном с пандемией, ролевой репертуар родителя 
принудительно “обогащается” новыми ролями, 
среди которых - роли тьюторов, психологов, вос-
питателей, техподдержки, репетитора, “домаш-
него преподавателя” и т.д. Этот аспект смешения 
ролей имеет отношение не к парадигме инте-
грального образования, а к практике домашнего 
“удаленного” обучения в том виде, в котором оно 
сейчас существует.

5. Мы полагаем, что родители в интегральном обра-
зовании должны стать полноценными участника-
ми образовательного процесса, но не как “домаш-
ние учителя”, а как люди, имеющие представление 
о том, что происходит в образовательном про-
странстве, и способные, наравне с преподавате-
лями и учениками, иметь и высказывать мнение 
о том, как это пространство должно развиваться. 
Родители, учащиеся и преподаватели должны вза-
имодействовать в едином (интегральном) про-
странстве коммуникации.

6. Образовательный процесс в интегральном об-
разовании должен проходить в интегративной 
обстановке, которая создает такую атмосферу 
(пространство), где усвоение, запоминание, пони-
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мание дисциплины (предмета) легче, поскольку 
нет робости и стресса, сопутствующих привычной 
образовательной среде, существующей сегодня, 
где правота учителя несомненна, а правоту уче-
ника еще нужно доказать, и роли, отведенные 
каждому из участников, не имеют таких жестких и 
подавляющих ограничений и рамок, как при вер-
тикальной иерархичной коммуникации.

7. Мы рассматриваем концепцию взаимодействия 
культур М. Мид, описанную ею в книге “Культу-
ра и мир детства”. Мы трактуем подход М. Мид к 
пониманию культур - постфигуративной, префи-
гуративной, кофигуративной через призму че-
тырехкомпонентной модели, разработанной П. 
Пискаревым. Рассматривая межпоколенное вза-
имодействие в контексте концепции М. Мид, мы 
предлагаем авторский термин “метафигуратив-
ная культура”, соответствующий современному 
(метамодерному) состоянию общества. Метафи-

гуративная культура схожа с кофигуративной в 
том, что предусматривает обучение как старших у 
младших, так и младших у старших, а также пред-
ставителей всех поколений - у своих ровесников. 
Отличает метафигуративную культуру одновре-
менное сосуществование разных культурных об-
разцов, сохранение элементов префигуративной 
и постфигуративной культуры “в чистом виде” в 
рамках одного общества, признание и уважение 
к разным культурным образцам, не противоре-
чащим принципам гуманизма. Также метафигура-
тивной культуре свойственна не межкультурная, а 
кросскультурная (не межпоколенная, а кросспо-
коленная) коммуникация, где представители раз-
ных поколений и культур взаимодействуют одно-
временно в одном когнитивно-коммуникативном 
пространстве, формируя его неповторимый ха-
рактер.
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Аннотация: В статье представлена психологическая модель развития нрав-
ственного сознания обучающихся в процессе изучения иностранных языков, 
включающая в себя социальный заказ, понятие нравственного сознания, его 
структуру, психологические условия развития, комплекс психодиагностиче-
ских методов, авторскую психологическую программу и результат. Целью ее 
создания - разработка психологической модели развития нравственного со-
знания обучающихся в процессе изучения иностранных языков. В структуру 
нравственного сознания обучающихся входят когнитивный, мотивационно-
потребностный, духовно-нравственный, коммуникативно-рефлексивный, 
эмоционально-волевой компоненты. Результатом использования психоло-
гической модели является подготовка высококвалифицированных кадров с 
высоким уровнем нравственного сознания.

Ключевые слова: нравственное сознание, структура нравственного сознания, 
компоненты нравственного сознания, обучающиеся, развитие, иностранный 
язык.

A PSYCHOLOGICAL MODEL OF THE 
DEVELOPMENT OF STUDENTS` MORAL 
CONSCIOUSNESS IN THE PROCESS  
OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES

M. Aipova
I. Ganischina

Summary: The article presents a psychological model of the development 
of the moral consciousness of students in the process of learning 
foreign languages, which includes a social order, the concept of moral 
consciousness, its structure, psychological conditions for development, 
a complex of psychodiagnostic methods, the author’s psychological 
program and the result. The purpose of its creation is to develop a 
psychological model for the development of the moral consciousness of 
students in the process of learning foreign languages. The structure of 
students’ moral consciousness includes cognitive, motivational-need-
based, spiritual-moral, communicative-reflexive, emotional-volitional 
components. The result of using the psychological model is the training 
of highly qualified personnel with a high level of moral consciousness.

Keywords: moral consciousness, structure of moral consciousness, 
components of moral consciousness, students, development, foreign 
language.

В последние годы в системе высшего образования 
Российской Федерации высокую актуальность при-
обретает профессиональная подготовка будущих 

специалистов, владеющих знаниями, умениями, навыка-
ми, профессиональными компетенциями и обладающих 
высоким уровнем профессионально-значимых качеств.

Проведенный нами теоретико-методологический 
анализ исследуемой проблемы показал, что при изуче-
нии иностранного языка важнейшую роль имеет раз-
витие нравственного сознания обучающихся, так как 
знакомство с культурой, искусством, художественной 
литературой другой страны, государственным устрой-
ством, социокультурными особенностями ее жителей 
имеет огромный ресурс для развития нравственного со-
знания.

В контексте исследуемой проблемы важно отметить, 
что проблема разработки модели развития нравствен-
ного сознания обучающихся в процессе изучения ино-
странных языков имеет особую актуальность для выс-

ших учебных заведений России. Это обусловлено тем, 
что обучение в вузе имеет не только образовательные и 
развивающие, но и воспитательные задачи. Поэтому раз-
витие нравственного сознания обучающихся в рамках 
подготовки высококвалифицированных кадров имеет 
сегодня первостепенное значение.

В психологии исследованием нравственного со-
знания обучающихся занимались Л.Н. Антилогова [2], 
В.В. Рыжов [4], М.А. Фабулова[5] и другие ученые. Авторы 
доказали возможность развития нравственного созна-
ния в процессе получения высшего образования.

По данным Г.И. Аксеновой [1], процесс обучения в 
вузе предполагает, что личностная активность студентов 
проявляется в становлении обучающихся как субъекта 
деятельности, так как у них возникает особое отношение 
к ней. Поэтому необходима деятельностная система ор-
ганизации профессионального обучения, что обеспечи-
вает эффективное развитие у обучающихся нравствен-
ного сознания.

DOI 10.37882/2500-3682.2021.05.02
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Теоретическая модель развития нравственного со-
знания обучающихся в процессе изучения иностранных 
языков включает в себя социальный заказ, понятие и 
структуру нравственного сознания, психологические 
условия, комплекс психодиагностических методов, ав-
торскую психологическую программу, результат. Целью 
ее создания - разработка психологической модели раз-
вития нравственного сознания обучающихся в процессе 
изучения иностранных языков.

Социальный заказ государства включает в себя под-
готовку высококвалифицированных специалистов с вы-
соким уровнем развития нравственного сознания.

Центральным элементом модели является понятие 
«нравственное сознание». Нравственное сознание – это 
интегративное личностное образование, включающее в 
себя мотивы, ценности, знания, нравственные качества, 
обладающее свойствами целеполагания, направленно-
сти, рефлексивности и формирующееся под влиянием 
внешних (социокультурных) и внутренних (психологиче-
ских) факторов.

Структура нравственного сознания обучающихся 
включает в себя когнитивный, мотивационно-потреб-
ностный, духовно-нравственный, коммуникативно-
рефлексивный, эмоционально-волевой компоненты. 
Когнитивный компонент содержит убеждения, знания, 
профессиональные компетенции, ориентированные на 
развитие нравственного сознания обучающихся. Моти-
вационно-потребностный компонент включает в себя 
целенаправленную деятельность, движимую личност-
ными потребностями, мотивами, интересами обучаю-
щихся. Духовно-нравственный компонент– это мировоз-
зрение, морально-нравственные установки личности 
обучающихся. Коммуникативно-рефлексивный компо-
нент подразумевает нравственную направленность лич-
ности в процессе общения с окружающими, осознание 
своих поступков. Эмоционально-волевой компонент 
представляет собой субъективные отношения обучаю-
щихся к различным сторонам действительности (эмоци-
ональная устойчивость и самоконтроль).

Комплекс психодиагностических методов, направ-
ленных на изучение уровня развития нравственного 
сознания обучающихся, включает в себя использование 
наблюдения, опроса, тестирования, методов математи-
ческой статистики (корреляционный анализ, U-критерий 
Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона, коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена). С целью выявления 
уровня развития нравственного сознания используются 
следующие психодиагностические методики: «Ценност-
ные ориентации» (М. Рокича), 16 – PF (формы А) (Р.Б. Кет-
телла), Краткий ориентировочный тест (В.Н. Бузин, 
Э.Ф. Вандерлик), комплексная методика диагностики 
мотивов владения и использования иностранного язы-

ка (Н.А. Емельянова, В.В. Рыжов, М.П. Гришаев), уровень 
нравственных качеств - опросник (Г. Гибш, М. Форверг), 
методика «Уровень развития нравственных качеств лич-
ности» (И.И. Купцов, Т.В. Пивоварова), Методика «Ваша 
коммуникативная установка» (В.В. Бойко), шкалы теста 
оптимальности самооценки (Н.М. Пейсахов), опросник 
субъективной локализации контроля (СЛК) (С.Р. Панти-
леев, В.В. Столин), шкала личностных стратегий преодо-
ления жизненных трудностей (С. Хобфолл), авторский 
опросник по изучению нравственного сознания обуча-
ющихся.

В процессе реализации психологической модели 
следует выделить следующие психологические условия, 
влияющие на развитие нравственного сознания обучаю-
щихся в процессе изучения иностранных языков: 1) пси-
хологическое воздействие среды высшего учебного 
заведения; 2) ценностно-нравственное содержание за-
нятий с диалогической направленностью иноязычного 
общения; 3) воздействие культурной среды иноязычно-
го общения в учебно-речевой деятельности. Рассмотрим 
их более подробно.

Психологическое воздействие среды высшего учебно-
го заведения изучено Сундуковой В.В., Ганишиной И.С. 
[3]. Оно означает преднамеренное влияние образова-
тельной среды на психические состояния, мысли и по-
ступки обучающихся. Реализация психологического 
воздействия преподавателей на процесс развития нрав-
ственного сознания обучающихся заключается в созда-
нии целенаправленной нравственно-ориентированной 
воспитательной среды, оказывающей влияние на разви-
тие нравственного сознания обучающихся.

Ценностно-нравственное содержание занятий с 
диалогической направленностью иноязычного общения 
состоит в том, что обучающийся в процессе образова-
тельной деятельности принимает общечеловеческие 
правила и нормы в качестве принципов своего поведе-
ния, реализации их во внутренней потребности. Преоб-
разовываясь в личностном плане, внешние требования 
превращаются во внутренние.

Важно отметить, что для будущих педагогов, пере-
водчиков характерно постоянное расширение миро-
воззрения, толерантности, детерминированных вос-
питательной и учебной работой. Внедрение в учебный 
процесс занятий с диалогической направленностью, 
ориентированных на воспитание студентов на основе 
нравственных ценностей, – важное условие развития 
нравственного сознания обучающихся, являющихся за-
логом готовности к принятию самостоятельных реше-
ний в ситуациях нравственного выбора.

Воздействие культурной среды иноязычного обще-
ния в учебно-речевой деятельности. Культурная среда, 
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способствующая развитию нравственного сознания, 
обусловливает последовательность изучения материа-
ла, развитие культурного и страноведческого аспектов, 
сформированность у студентов знаний о профессио-
нально ценных нравственных качествах. Задача пре-
подавателя заключается в привлечении обучающихся 
к изучению источников, связанных с проблемой нрав-
ственного выбора личности. В рамках данного направле-
ния необходима планомерная работа с обучающимися 
по реализации различных форм развития нравственных 
ценностей, которые осуществляются посредством орга-
низации культурных мероприятий и праздников, встреч 
с носителями иностранного языка, воспитательных бе-
сед.

Развитие нравственного сознания обучающихся в 
процессе изучения иностранных языков включает в себя 
реализацию авторской психологической программы, 

состоящей из двух блоков: психологического и психо-
лингвистического. Психологический блок предполагает 
чтение обучающимся лекций по развитию нравственно-
го сознания, проведение групповых психологических 
мероприятий, направленных на развитие нравствен-
ного сознания, участие в социально-психологических 
тренингах по вопросам развития нравственных качеств. 
Психолингвистический блок подразумевает изучения 
художественных произведений нравственного содер-
жания на иностранном языке, проведение дискуссий и 
конкурсов переводов, организацию встреч с носителя-
ми языка, знакомство с культурой другой страны и др.

Результатом использования психологической моде-
ли развития нравственного сознания обучающихся в 
процессе изучения иностранных языков является под-
готовка высококвалифицированных кадров с высоким 
уровнем нравственного сознания.
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Аннотация: Актуальность изучения жизненных целей подростков заключа-
ется в том, что в этом возрасте перед ними возникает необходимость само-
определения и выбора будущей сферы деятельности. В этой статье впервые 
представлены результаты психологического исследования по изучению 
морально-нравственных целей между старшеклассниками России и Египта 
в ключе смысложизненных ориентаций. Автором было проведено анкетиро-
вание с целью определить, какие цели ставят перед собой современные вы-
пускники государственных Москвы и Каира. Сравнительный анализ итогов 
показал существенную разницу в ценностях и идеалах, определения своей 
роли в жизни общества, вопросах патриотизма и религии. Полученные мате-
риалы позволяют по-новому осмыслить желания и стремления подрастаю-
щего поколения, выявив при этом малоизученные причинные зависимости 
воспитательного процесса в разных странах. Результаты данного исследова-
ния могут использоваться различными профориентационными центрами, в 
школах при планировании воспитательной работы.

Ключевые слова: ценности, жизненные цели, ценностные ориентации, стар-
шеклассники, подросток, Египет, старшие школьники.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MORAL 
GOALS OF TEENAGERS IN MOSCOW  
AND CAIRO

A. Alemaeva

Summary: The relevance of studying the life goals of adolescents lies in 
the fact that at this age they face the need for self-determination and 
choice of a future field of activity. For the first time, this article presents 
the results of a psychological research on the study of moral and ethical 
goals between high school students in Russia and Egypt in the key of 
meaningful orientations. The author conducted a survey in order to 
determine what goals modern graduates of state Moscow and Cairo set 
for themselves. Comparative analysis of the results showed a significant 
difference in values and ideals, definition of their role in society, issues of 
patriotism and religion. The materials obtained allow us to rethink the 
desires and aspirations of the younger generation, while revealing the 
little-studied causal dependences of the educational process in different 
countries. The results of this study can be used by various vocational 
guidance centers in schools when planning educational work.

Keywords: values, life goals, value orientations, high school students, 
teenager, Egypt, senior students.

Введение

Актуальность вопроса формирования нравствен-
ных ценностей у подрастающего поколения в со-
временных социокультурных реалиях, системе 

образования обусловлена тем, что в подростковом воз-
расте происходит активное становление самосознания 
личности. Этот процесс включает в себя смену интере-
сов, развитие индивидуальных способностей и моти-
вационной сферы и, самое главное, нравственное раз-
витие. Соответствие ценностных ориентаций учащихся 
общественным идеалам способствует становлению зре-
лой личности, которая взаимодействует с окружающим 
социумом, ищет свое место в мире и размышляет над 
смыслом жизни.

Изучение моральной и нравственной составляющей 
среди ценностных ориентаций молодежи занимались 
разные исследователи в области психологии и социоло-
гии. Различают несколько причин, влияющих на систему 
ценностей современных подростков: интернет, средства 
массовой информации, культура, религия, семейные 
установки и образовательный процесс. Однако плохо 
освещен вопрос, какие жизненные цели ставят подрост-

ки в современных реалиях, и как вышеуказанные при-
чины на это влияют. Чтобы дать ответы на эти вопросы, 
были проведены научное исследование процесса целе-
полагания и сравнительный анализ его итогов.

В этой статье впервые представлены результаты пси-
хологического исследования по изучению и сравнению 
морально-нравственных целей между старшеклассника-
ми России и Египта в ключе смысложизненных ориента-
ций. Автором было проведено анкетирование учащихся 
старших классов с целью определить, какие цели ставят 
перед собой современные выпускники государственных 
школ столиц двух стран. По результатам исследования 
была обнаружена необычная закономерность, указыва-
ющая на высокий процент целей во имя общественного 
блага в Каире и практически полное отсутствие таковых 
среди анкет подростков Москвы.

В результате исследования данной проблемы ав-
тором было отмечена важная составляющая воспита-
тельного процесса детей в семьях и образовательных 
учреждениях Египта. Этим неотъемлемым компонентом 
является патриотизм и любовь к своему Отечеству. Даже 
в современном обществе, когда взгляд выпускников на-
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целен на получение зарубежного высшего образования, 
стремления к эмиграции, прослеживается четкое стрем-
ление сделать свою страну великой, посвятить свое бу-
дущее благу народа и семьи.

Среди целей выпускников Москвы явно выражен эго-
центричный акцент в процессе целеполагания. 

Данная статья показывает, какие морально-нрав-
ственные цели ставят перед собой современные выпуск-
ники мегаполисов, и в чем разница в процессе целепо-
лагания подростков России и Египта.

Анализ теоретических разработок 
и изученность вопроса

Говоря о морально-нравственных аспектах в процес-
се целеполагания подростков, стоит изучить причинные 
взаимосвязи воспитания и ценностных ориентаций лич-
ности. Рассматривая воспитательный процесс в Египте, 
следует рассмотреть особую роль духовного воспита-
ния подрастающего поколения. Помимо культуро-обра-
зующего воздействия на становление личности, особое 
значение в ориентация на жизненное предназначение и 
идеалы играет религиозная составляющая [4].

Понятия духовно-нравственное, нравственное и мо-
ральное воспитание отражают содержательные и цен-
ностно-целевые векторы всего воспитательного процес-
са и его конечные личностные результаты [3].

Воспитание морально-нравственных ценностей со-
временной молодежи является одной из важнейших 
проблем современного общества. Это обусловлено про-
исходящими экономическими и политическими событи-
ями внутри стран, снижением роли семьи в воспитатель-
ном процессе, девиантным и ассоциальным поведением 
подростков как в школах, так и в других общественных 
местах. Времяпрепровождение современных подрост-
ков направлено на удовлетворение личных интересов в 
ущерб общественным. Большинство современных рос-
сийских подростков исповедуют гедонистическое миро-
воззрение прозападного толка. Про нравственность и 
нравственные принципы современные молодые люди 
говорят нередко в ёрническом тоне, не признавая за со-
бой никакого нравственного долга перед государством 
или семьей.

В то же самое время мораль и нравственность - важ-
нейшая составляющая духовной культуры человека.

Мораль относится к тому, как именно люди выби-
рают свою жизнь. Это набор руководящих принципов, 
которые управляют их решениями о правильном и не-
правильном, о добре и зле. По мере того как происходит 
когнитивное, эмоциональное и социальное развитие 

молодых людей, их понимание морали расширяется, и 
их поведение становится более тесно связанным с их 
ценностями и убеждениями. Таким образом, нравствен-
ное развитие описывает эволюцию этих руководящих 
принципов и демонстрирует способность применять 
эти руководящие принципы в повседневной жизни.

Ж. Пиаже, известный своей теорией когнитивного 
развития детей, также предложил теорию о нравствен-
ном развитии личности. Пиаже признавал, что когнитив-
ное развитие тесно связано с нравственным развитием, 
и особенно интересовался тем, как менялись со време-
нем представления детей о морали.

 Согласно Пиаже, подрастающее поколение разви-
вает мораль сотрудничества в возрасте 10 лет и старше. 
По мере того как подросток развивает мораль сотрудни-
чества, он понимает, что для создания кооперативного 
общества люди должны работать вместе, чтобы решить, 
что приемлемо, а что нет. 

Пиаже считал, что подростки в этом возрасте начина-
ют понимать, что мораль представляет собой социаль-
ные соглашения между людьми и призвана способство-
вать общему благу. Кроме того, они признают, что люди 
могут отличаться в том, как они понимают и подходят к 
моральной ситуации или проблеме. Они также начинают 
понимать, что разница между правильным и неправиль-
ным не является абсолютной, но вместо этого надо учи-
тывать изменяющиеся переменные, такие как контекст, 
мотивация, способности и намерения. 

Более того, Пиаже считал, что молодежь в этом воз-
расте начинает понимать, что нравственность решения 
не зависит исключительно от результата этого решения. 
Например, приходит понимание, что движение по знаку 
«стоп» неправильно, независимо от того, получает ли че-
ловек штраф за нарушение правил дорожного движения 
или нет - потому что такое поведение может стать при-
чиной дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, молодежь начинает понимать взаимную 
выгоду от принятия моральных решений, то есть мо-
ральное решение создает оптимальное решение для 
всех участников, даже если затрагиваются только два 
человека. Когда ситуация решается таким образом, кото-
рый кажется справедливым, разумным и/или выгодным 
для всех сторон, людям становится легче принять и ува-
жать решение.

 Эта концепция справедливости называется взаим-
ностью. Изначально юношеское понимание взаимности 
может быть очень буквальным и упрощенным. К средне-
му подростковому возрасту молодежь расширяет свое 
понимание справедливости, включая идеальную вза-
имность. Идеальная взаимность относится к типу спра-
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ведливости, выходящему за рамки простой взаимности, 
и включает в себя учет наилучших интересов другого 
человека. Это лучше всего описывается известной пого-
воркой: «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы 
они поступали с тобой», которую многие люди знают, как 
золотое правило. 

Подростки, достигшие идеальной взаимности, пред-
ставляют себе проблему с точки зрения другого челове-
ка и пытаются поставить себя на его «место», прежде чем 
принять моральное решение. 

Согласно Пиаже, как только достигается идеальная 
взаимность, моральное развитие завершается. Однако 
теперь мы знаем, что многие молодые люди будут про-
должать совершенствовать свой моральный процесс 
принятия решений и в раннем взрослом возрасте. 

Пиаже считал, что эта способность не развивается 
до позднего детства или ранней юности. Однако более 
поздние исследования показывают, что эта способность 
развивается быстрее, чем когда-то полагал Пиаже. Млад-
шие дети способны осознать важность чьих-то намере-
ний при оценке моральности того или иного решения; 
но младшие дети, как правило, довольно наивны в своей 
вере в лучшие намерения людей, которые диктуют их 
реальный выбор. 

Подростки должны ежедневно выносить моральные 
суждения. Когда дети младше, их семья, культура и ре-
лигия сильно влияют на принятие ими моральных ре-
шений. Однако в раннем подростковом периоде свер-
стники оказывают гораздо большее влияние. Давление 
сверстников может оказать сильное влияние, потому 
что друзья играют более значительную роль в жизни 
подростков. Более того, развивающаяся способность 
мыслить абстрактно позволяет молодежи осознать, что 
предписываемые правила созданы другими людьми. В 
результате подростки начинают сомневаться в абсолют-
ной власти родителей, школ, правительства и других 
традиционных институтов. Скептицизм и бунт против 
«традиционных ценностей» свойственны многим под-
росткам просто в силу возраста. Одновременно проис-
ходит снижение интереса к учебе в угоду тому, что инте-
ресно для подростка в данный момент [1].

К концу подросткового возраста большинство под-
ростков становятся в большей степени конформистами 
и признают ценности общества, поскольку они начина-
ют устанавливать свою собственную идентичность, свою 
собственную систему убеждений и свое собственное ме-
сто в мире. 

Некоторые молодые люди, стремящиеся достичь са-
мых высоких уровней морального развития, могут реа-
лизовать свои убеждения на практике. Это выражается 

в том, что они принимают участие в деятельности, де-
монстрирующей их моральные убеждения. Например, 
некоторые студенты колледжа могут организовывать и 
участвовать в демонстрациях и протестах, в то время как 
другие студенты могут добровольно посвятить свое вре-
мя проектам, которые продвигают этические принципы, 
важные и ценные для этих молодых людей.

К сожалению, у некоторых молодых людей есть не-
гативный жизненный опыт, который может помешать 
их нравственному развитию. Возможно, они пережи-
ли какой-то травматический опыт или разочарование 
в своих идеалах. В молодом возрасте такие вещи вос-
принимаются весьма болезненно. Такие переживания 
могут заставить подростков и молодежь рассматривать 
весь мир как безнравственный и несправедливый. Или, 
возможно, они наблюдали, как взрослые в своей жизни 
принимали аморальные решения, которые игнориро-
вали права и благополучие других, приводя этих моло-
дых людей к развитию убеждений и ценностей, которые 
противоречат остальному обществу. Не имея морально-
го компаса, эти молодые люди могут никогда не достичь 
своего полного потенциала и могут столкнуться с труд-
ностями в формировании значимых и полезных отноше-
ний с другими. 

Таким образом, хотя процесс нравственного разви-
тия может быть трудным или сложным, важно помнить, 
что этот этап развития необходим для благополучия и 
успеха в жизни. 

В 2015 году Председатель Правительства Российской 
Федерации Д. Медведев подписал Стратегию развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года [5]. В данной стратегии перечислены элементы ду-
ховно-нравственных ценностей, таких как человеко-
любие, стремление к исполнению нравственного долга 
перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 
Среди основных направлений развития отмечено об-
новление воспитательного процесса с учетом совре-
менных достижений науки на основе отечественных 
традиций. Его элементами являются гражданское и па-
триотическое воспитание, духовно-нравственное разви-
тие, а также приобщение детей к культурному развитию. 

Ранее проведенные социологические исследования 
морально-нравственных ориентаций современной рос-
сийской молодежи показали, что ведущими являются 
индивидуальные ценности, а общественные принима-
ются, но не в ущерб личным [2]. 

Методология.

Контекст исследования

В состав методов, обеспечивающих проведение дан-



35Серия: Познание №5 май 2021 г.

ПСИХОЛОГИЯ

ной работы, входили: теоретический анализ источников, 

социологическое исследование (опрос), методы матема-

тической статистики.

В проведенном исследовании были использованы 

данные по результатам анкетирования подростков.

В исследовательских целях старшеклассников Мо-
сквы и Каира попросили заполнить анкеты.

Выборка

В соответствии с поставленной целью и задачами в 
сравнительном психологическом исследовании с 2017г. 

Таблица 1
Группы и подгруппы целей

№ категории Основные группы целей Подгруппы целей, включенные в основную группу

1 Авто Получение водительских прав, приобретение автомобиля
2 Другое Не включенное в остальные категории
3 Друзья Друзья, отношения
4 Здоровье Красота 
5 Иностранные языки
6 Любовь Партнеры
7 Учеба Образование, знания, навыки, умения
8 Отдых Развлечения, комфорт, счастье
9 Покупки Накопления

10 Путешествия
11 Карьера Профессии, успех
12 Религия Благотворительность, патриотизм
13 Самообразование Предназначение, личностный рост
14 Семья Родственники, домашние питомцы, домашние заботы
15 Спорт
16 Хобби

Таблица 2.
Распределение целей по основным жизненным сферам

Основные группы 
целей

Москва
% от общего  

количества целей
Основные группы 

целей
Каир

% от общего  
количества целей

Авто 10 1,4% Авто 45 6,2%
Другое 9 1,2% Другое 5 0,7%
Друзья 18 2,4% Друзья 7 0,9%
Здоровье 65 8,8% Здоровье 7 0,9%
Иностранные языки 21 2,8% Иностранные языки 15 2,0%
Любовь 11 1,5% Любовь 3 0,4%
Учеба 215 29,1% Учеба 91 12,4%
Отдых 106 14,4% Отдых 1 0,2%
Покупки 44 6,0% Покупки 21 2,9%
Путешествия 40 5,4% Путешествия 83 11,3%
Карьера 42 5,7% Карьера 212 29,0%
Религия 0 0,0% Религия 79 10,7%
Самообразование 26 3,5% Самообразование 81 11,1%
Семья 70 9,5% Семья 51 6,9%
Спорт 3 0,4% Спорт 15 2,0%
Хобби 58 7,9% Хобби 17 2,4%
ИТОГО: 738 ИТОГО: 732



36 Серия: Познание №5 май 2021 г.

ПСИХОЛОГИЯ

по 2020г. было задействовано 200 старшеклассников 
мужского и женского пола в возрасте от 14 до 18 лет. Вся 
выборка была разделена на две группы для сравнения. 
Первую группу составили 100 старшеклассников мега-
полиса Москва из школ №№ 49, 311, 1065, 1191, 1985. 

Вторую группу составили 100 старшеклассников из 
столицы Египта города Каира. Испытуемыми являлись 
старшеклассники – учащиеся 9-11 классов.

Результаты

Каждому учащемуся было предложено написать 10 
актуальных для него жизненных целей. 

По результатам статистической обработки общее ко-
личество целей, подлежащих анализу составило 1440: 
738 целей у подростков Москвы и 732 цели у подростков 
Каира

Результаты анкетирования были разбиты на 16 услов-
ных категорий сфер жизни. Цели были классифицирова-
ны по следующим группам, объединяющие подгруппы 
целей.

В таблице 3 представлено распределение целей по 
рангам.

Полученные результаты указывают на наличие стати-

стически значимых различий в целях подростков в пред-
ставленной выборке. Так из 16 основных жизненных 
сфер подростки Каира среди своих целей уделяют боль-
шое значение вопросам: карьеры (29%); учебы (12,4%); 
путешествий (11,3%); самообразования (11,1%); религии 
(10,7%).

В то время как для столичных школьников России 
важными являются вопросы: учебы (29,1%); отдыха 
(14,4%); семьи (9,5%); здоровья (8,80%); хобби (7,90%).

Самообразование в рейтинге московских подрост-
ков выбрали всего 3,50% опрошенных, религию не вы-
брал никто из опрошенных.

Однако для того, чтобы сделать вывод о разнице мо-
рально-нравственных целей между подростками Мо-
сквы и Каира, вышеуказанной классификации недоста-
точно. Выделим группы целей с различным уровнем. 

Далее на рисунке 1 представлена сравнительная диа-
грамма ценностей московских и каирских подростков.

Мы отмечаем ориентацию молодежи на рыночные и 
личные ценности в ущерб общественным. 

Результаты показывают существенную разницу жиз-
ненных целей подростков Каира и Москвы. 

Таблица 3.
Распределение целей по рангам

Основные группы 
целей

Москва
% от общего  

количества целей
Основные группы 

целей
Каир

% от общего  
количества целей

Учеба 215 29,10% Карьера 212 29,00%

Отдых 106 14,40% Учеба 91 12,40%

Семья 70 9,50% Путешествия 83 11,30%

Здоровье 65 8,80% Самообразование 81 11,10%

Хобби 58 7,90% Религия 79 10,70%

Покупки 44 6,00% Семья 51 6,90%

Карьера 42 5,70% Авто 45 6,20%

Путешествия 40 5,40% Покупки 21 2,90%

Самообразование 26 3,50% Хобби 17 2,40%

Иностранные языки 21 2,80% Иностранные языки 15 2,00%

Друзья 18 2,40% Спорт 15 2,00%

Любовь 11 1,50% Друзья 7 0,90%

Авто 10 1,40% Здоровье 7 0,90%

Другое 9 1,20% Другое 5 0,70%

Спорт 3 0,40% Любовь 3 0,40%

Религия 0 0,00% Отдых 1 0,20%

ИТОГО: 738 ИТОГО: 732
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Старшеклассники Каира ставят цели преимуществен-
но в категории Карьеры с последующей эмиграцией из 
страны.

Старшеклассники Москвы ориентируют свое целепо-
лагание в поле дальнейших выпускных экзаменов в шко-
ле и поступлении в ВУЗ.

Выводы

Проведенное исследование позволило оценить раз-
ницу в нравственно-моральных ценностях подростков 
разных стран. Полученные в результате анализа анкети-
рования данные позволяют установить, что подростки 
Москвы и подростки Каира имеют отличные цели и цен-
ностные ориентации. 

Ограничения исследования

В исследовании принимали участие старшеклассни-

ки столиц России и Египта. Ограниченность исследова-
ния выражается в нескольких факторах:

Исследовались учащиеся государственных школ с 
бесплатным образованием. При этом в Каире средний 
социальный класс и обеспеченные люди стараются отда-
вать своих детей в международные школы Каира. Пред-
полагается, что сфера интересов и жизненных целей у 
данной категории населения будет отличаться.

В исследовании не принимали участие школьники из 
отдаленных регионов обоих стран. 

Исследование проводилось лишь среди школьников 
выпускных классов возраста 14-18 лет. Младшие школь-
ники в исследовании не участвовали.

Гипотеза исследования о различии ценностных и 
нравственных ориентаций подростков Каира и Москвы 
подтвердилась.

Таблица 4. 
Ценностные ориентации подростков России и Египта.

Ценностные ориентации Москва
% от общего  

количества целей
Ценностные ориентации Каир

% от общего  
количества целей

Высокое материальное  
положение

267 36,18%
Высокое материальное  
положение

212 28,96%

Служение обществу 18 2,44% Служение обществу 165 22,54%

Достижения 70 9,49% Достижения 191 26,09%

Сохранение собственной  
идентичности

182 24,66%
Сохранение собственной  
идентичности

81 11,07%

Получение удовольствий 201 27,24% Получение удовольствий 83 11,34%

Рис. 1. Ценности московских и каирских подростков
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Направления дальнейших исследований

Учесть в исследованиях коммерческие школы, отда-
ленные регионы, школьников более младшего возраста. 
Увеличить выборку участников исследования.

Изучить распределение результатов на долгосроч-
ные и краткосрочные цели. Провести анализ и интер-

претацию.

Возможности практического или теоретического 
применения результатов вашей статьи.

Данные исследования позволяют разрабатывать ме-
тодики и программы развития навыков целеполагания с 
учетом важности религиозного компонента, эмиграци-
онной проблемы и масштабов целей.
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Аннотация: В настоящей работе авторы предпринимают попытку анализа 
Natural Horsemanship одной из перспективных систем коммуникативного 
взаимодействия между человеком и лошадью. Теоретико-методологиче-
скими основаниями послужили современные научные отечественные и 
зарубежные работы, а также аналитический и компаративистский методы. 
Представлена значимость исследования межвидового взаимодействия в со-
временной психологии. Показана эволюция отношений между человеком и 
лошадью в исторической ретроспективе. Всесторонне рассмотрена система 
Natural Horsemanship. Приводится компаративистика между NH и традици-
онными системами тренинга. В заключение авторы подводят итоги работы и 
приводят перечень позитивных эффектов в их прикладном аспекте.

Ключевые слова: коммуникация, межвидовое взаимодействие, человек, ло-
шадь, психофизиология, тренинг, забота.

NATURAL HORSEMANSHIP: THEORETICAL 
ASPECTS OF STUDYING HUMAN-HORSE 
COMMUNICATION

O. Bagno
S. Rassolov

A. Libontova
N. Ravochkin

Summary: In this work, the authors attempt to analyze the natural skill 
of one of the most promising communication systems between man and 
horse. The theoretical and methodological foundations were provided 
by modern scientific domestic and foreign works, as well as analytical 
and comparative methods. The significance of the study of interspecies 
interaction in modern psychology is presented. Shows the evolution of 
the relationship between man and horse in a historical retrospective. The 
Natural Horsemanship System is comprehensively reviewed. Comparative 
studies between NH and traditional training systems are presented. In 
conclusion, the authors summarize the work and provide positive effects 
in their applied aspect.

Keywords: communication, interspecies interaction, man, horse, 
psychophysiology, training, care.

Взаимоотношения человека с окружающей действи-
тельностью во всем ее многообразии помещаются 
в фокус социально-гуманитарных наук и междисци-

плинарных областей знания. Вне всякого сомнения, про-
блемы ответственности людей перед природой или же 
вопросы, лежащие в этической плоскости, имеют ярко 
выраженный прикладной характер. Однако в последнее 
время исследователи все чаще обращаются к области 
взаимодействий между человеком и животными. И если 
ранее анималистическая тематика казалась «сама собой 
очевидной», то сегодня, наоборот, работы по этой неод-
нородной области открывают новые горизонты, задавая 
солидные панорамы будущих психологических исследо-
ваний. Отдельно следует подчеркнуть, что за рубежом 
психология межвидового взаимодействия человека с 
животными представляет собой активно развивающую-
ся область научного знания, о чем свидетельствует рост 
публикаций и появление специализированных темати-
ческих журналов [4].

В данной работе мы сосредоточимся на раскрытии 
теоретических аспектов коммуникации человека с лоша-
дью. Пожалуй, следует начать с того, что роль животных 
на протяжении эволюции человека, ставшего таковым 
и не имевшим при этом морфологических адаптаций 
хищника, в самых различных исторических условиях по-
лучает достаточно высокие оценки. На наш взгляд, всю 
шкалу оценок роли домашних и сельскохозяйственных 
наиболее удачно было бы отобразить в виде бинарной 
оппозиции «преклонение – радикальный прагматизм». 
Без всякого преувеличения отметим, что те или иные жи-
вотные практически всегда олицетворяют собой какие-
то новые возможности для Homo Sapiens. К примеру, 
хитрость кошачьих или способности к полету мифиче-
ского Пегаса – вот лишь немногочисленные примеры 
поистине партнерских отношений между человеком и 
животными.

Так почему же актуально изучать взаимодействия 
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человека и лошади? Помимо полушуточного аргумента, 
взятого нами из творчества Киплинга, отражающего зна-
чимость лошади в цивилизации (напомним, что именно 
она второй после собаки пришла на службу человеку), 
укажем и на то, что эти животные являются социальны-
ми. По этому поводу Т.В. Доронина пишет, что «их вы-
живание зависит от умения вести совместную жизнеде-
ятельность внутри табуна, в котором существует своя 
иерархия, сохраняющаяся на протяжении длительного 
времени» [2, С. 220]. 

Наконец, даже неглубинная аналитика исторического 
материала даст подтверждения многочисленным фактам 
непрерывного взаимодействия человека с лошадьми, а 
по состоянию и уровню развитию коневодства вообще 
судили о способности государств сохранять свою неза-
висимость. Американские профессора Кьисон и Абрам-
сон дают достаточно подробное ретроспективное ре-
зюме: «Лошади были одомашнены тысячи лет назад для 
транспорта, сельского хозяйства и ведения войны. Их 
роль в истории, в первую очередь, была сосредоточена 
на обеспечении скорости и силы для отдельных людей 
и общества. Современность изменила их роль, и теперь 
лошадей рассматривают в качестве друзей, используют 
для развлечения и терапии. Однако взаимодействие 
между человеком и лошадью не изменилось, и нам не-
обходимо заново оценить взаимодействие с лошадьми, 
чтобы наилучшим образом определить новую роль этих 
уникальных существ в обществе» [3, С. 342]. 

Постиндустриальный мир отошел от прежней сверх-
эксплуатации лошади (охота, прогулки, получение мяса 
и молока, турниры) со стороны человека, тем самым ха-
битуализировав множество отражающих заботу, любовь 
и привязанность практик взаимодействия. Одной из 
наиболее интересных среди таковых нам представляет-
ся «Natural Horsemanship» (НХ), которая появилась в 80-е 
гг. прошлого столетия в США. Любопытно, что принципы 
успешного обучения лошадей «без сопротивления» вос-
ходят еще к античной мысли и описаны в трудах Гомера, 
Ксенофонта, Аристотеля и других. Свою реализацию они 
получили конниками, оттачивавшими просовременные 
ездовые практики на протяжении столетий. Первона-
чально данная система оформилась в качестве новых 
наезднических методик стиля «вестерн», а ее популя-
ризация корреспондировала с уже отмеченной нами 
во введении популярности психологии межвидового 
взаимодействия, а также первоначально с вполне ути-
литарными целями обучения лошадей. В последующем 
система НХ также перенеслась и на другие виды езды. 
Не уходя в детальный разбор, мы оцениваем достигну-
тые с того времени высокие результаты исключительно 
в позитивной модальности. Неудивительно, что пер-
спективная система Natural Horsemanship относительно 
стремительно покинула границы США, найдя свое прак-
тическое применение в других странах. К слову, в России 

ее интерпретируют достаточно широко как «натураль-
ные или естественные отношения» [5;7].

Говоря в целом, лошади являются достаточно слож-
ными в содержании и одновременно с этим высокочув-
ствительными животными. Однако ключевой момент 
обучения NH фундирован своевременным снятием дав-
ления. В частности, согласно рассматриваемой системе, 
создание дискомфорта посредством команды подраз-
умевает необходимость его незамедлительного снятия. 
Таким образом, в условиях комфорта лошадь даст пра-
вильную реакцию («ответ») на команду. Еще НХ обра-
щается к технологии так называемого «отрицательного 
подкрепления» (похвала за правильные действия), что 
выступает своего рода поощрением для лошадей, ко-
торые используют эти же принципы и в общении друг 
с другом. И.А. Дитман показывает, что «обмен информа-
цией происходит между лошадьми, однако когда с ло-
шадью начинает общаться человек, она продолжает по-
давать привычные сигналы и чутко следить за реакцией 
партнера, следовательно, появляется возможность ис-
пользования языка тела для качественного улучшения 
коммуникации. Подходя к лошади впервые, знакомясь с 
ней или приветствуя, как старого знакомого, мы выража-
ем наши чувства и эмоции через мимику лица, движения 
корпуса, жесты рук» [1, С. 57].

Тренер П. Парелли называл Natural Horsemanship 
«обучением в игре» [6]. Скорее всего, он связывал это 
с тем, что лошади уделяют большое количество внима-
ние форме предметов, отмечал, что прежде всего люди 
должны стараться разнообразить обстановку, тем самым 
им будет проще найти варианты позитивного доведения 
до лошади необходимой команды. Выходит, инноваци-
онность НХ можно связать с тем, что данная технология 
первоначально делает упор на коммуникативной сторо-
не посредством установления контакта между челове-
ком и лошадью, и только уже затем направлено на разви-
тие движений. Это во многом отличается от абсолютного 
большинства традиционных тренинговых систем, в рам-
ках которых лошади сразу же подпадают под обучение 
«специализации», тогда как психологический аспект 
может быть попросту проигнорирован. На наш взгляд, 
НХ позволяет лошади не только привыкнуть к биомеха-
ническим особенностям человека, относительным дви-
жениям отдельных частей тела и позам, но и понимать 
людские чувства, эмоции и, конечно же, оценивать их 
уверенность в себе. Также Natural Horsemanship способ-
ствует тому, что лошадь формирует для себя «истинное 
состояние индивида». Реагируя на субъективный образ 
в определенном ключе, лошадь начинает выстраивать 
отношения с оказавшемся в ее пространстве человеком. 
Таким образом, обобщение и систематизация знаний в 
НХ открыли широкий спектр возможностей не только 
для теоретико-методологической базы межвидового 
взаимодействия, но и главным образом в прикладном 
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аспекте позволили сконструировать качественно иной 
образ мышления и способ(ы) общения между людьми и 
лошадьми [1;5;6;7]. Компаративистика между NH и тра-
диционной системой тренинга представлена ниже в та-
блице 1.

Продолжая рассуждения, отметим, что потенциал НХ 
выходит только лишь за границы успешного развития 
индивидуальных навыков владения лошадью и умений 
держаться в седле. По мнению авторов, рассмотренная 
система межвидового взаимодействия становится мощ-
ным инструментом оздоровления человека и формиро-

вания у него дополнительных навыков просоциального 
поведения. Одновременно с этим коммуникативная 
успешность удовлетворяет актуальную человеческую 
потребность в субъектификации лошади, что позволяет 
людям приобрести дополнительную лояльность в глазах 
животного. В заключение статьи, помимо высвечивания 
нами терапевтического потенциала анималотерапии (в 
данном случае речь идет об иппотерапии) для физиоло-
гии человека, отмечаем, что взаимодействия с лошадью 
открывают к человеку путь к самому себе и глубинным 
слоям психики, а также способствуют повышению уров-
ня осознанности совершаемых действий.

Таблица 1.
Основные принципы традиционной системы тренинга лошадей и Natural Horsemanship

Показатель
Система тренинга лошадей

традиционная NaturalHorsemanship

Использование приемов обучения Характерные для определенного вида спорта Формирует мышление, с помощью которого 
можно формировать любую программу обучения 

лошади

Основа общения человека с лошадью Принуждение Лидерство

Обучение лошади быть безопасной для человека Отсутствует Присутствует

Основа для обучения лошади Создание дискомфорта для лошади, механиче-
ское удержание средствамиуправления или страх

Своевременное снятие давления, стремление 
лошади от дискомфорта к комфорту, желание 

лошади сотрудничать и ее моральная готовность 
выполнить команду

Наличие специального образования для об-
учения лошади

Не обязательно Обязательно

Принадлежность лошади к определенной по-
роде, полу, возрасту и т.д. 

Учитывается Не учитывается

Основной принцип обучения лошади Зависит от направления использования лошади Обучение в игре

Основное место нахождения человека во время 
обучения лошади

На лошади Рядом с лошадью

Выделение отдельного времени под обучение Требуется Не требуется, обучение проводится при чистке, 
кормлении, езде и т.д.

Реакция человека на неправильное поведение 
лошади

Наказание Недопущение или коррекция на ранних этапах 
обучения

Реакция человека на правильное поведение 
лошади

Поощрение Поощрение в виде лакомства не обязательно

Использование снаряжения Обязательно, используется как средство механи-
ческого удержания и подчинения

Допускается, используется как средство подачи 
команд
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Аннотация: В публикации раскрывается и эмпирически подтверждается 
влияние театральной студии на уровни социально-личностного развития 
дошкольников. Определены компоненты социально-личностного развития 
дошкольников: мотивационно-эмоциональный, коммуникативно-когни-
тивный и деятельностно-творческий. В качестве критериев выбраны лич-
ностные качества, соответствующие каждому компоненту, дана описатель-
ная характеристика выбранных качеств. В статье представлены результаты 
психологического исследования дошкольников и их уровни сформирован-
ности социально-личностных качеств (n=197, средний возраст 5,9+0,9 
лет), посещающих театральную студию во Дворце пионеров и школьников 
им. Н.К. Крупской г. Челябинска; детской театральной студии МОУ «СОШ №8»  
г. Троицка; в городском Доме Культуры и школах искусств №1, №3 г. Троиц-
ка; детской театральной студии г. Южноуральска. В работе рассмотрены 
компоненты с критерии социально-личностного развития у дошкольников 
и методики их диагностики. Использованы психодиагностические методы 
исследования: тест тест Розенцвейга (1948), детский апперцептивный тест 
Леопольда и Сони Беллак (САТ-Н) (1966). Методика исследования волевой 
готовности тест Бурдона; методики диагностики креативности Гилфрда и Тор-
ренса (1962); методика диагностики уровня развития произвольной сферы  
Н.И. Гуткиной (1981); проективная методика диагностики характера отно-
шений Т.Д. Мирцинковской (1997). Представлены результаты констатирую-
щего эксперимента. На этапе констатирующего эксперимента рассмотрены 
результаты исследования уровней социально-личностного развития у до-
школьников в двух группах: посещающих и не посещающих театральную 
студию. Проведен анализ количественных результатов, полученных на этапе 
констатирующего эксперимента. Представлены результаты формирующего 
эксперимента на примере четырех групп: дошкольники не участвовали в 
деятельности детской театральной студии; деятельность детской театраль-
ной студии осуществлялась по обычной программе; во второй эксперимен-
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Summary: The article reveals and empirically confirms the influence of 
the theater studio on the levels of social and personal development of 
preschool children. The components of social and personal development of 
preschool children are defined: motivational-emotional, communicative-
cognitive, and activity-creative. The personal qualities corresponding to 
each component are selected as criteria, and the descriptive characteristics 
of the selected qualities are given. The article presents the results of a 
psychological study of preschool children and their levels of formation of 
social and personal qualities (n=197, average age 5.9+0.9 years) who 
attend the theater studio in the Palace of Pioneers and Schoolchildren 
named after N. K. Krupskaya in Chelyabinsk; the children’s theater studio 
of the MOE «SOSH No. 8» in Troitsk; the city House of Culture and art 
schools No. 1, No. 3 in Troitsk; the children’s theater studio in Yuzhnouralsk. 
The paper considers the components of the criteria of social and personal 
development in preschool children and the methods of their diagnosis. 
Psychodiagnostic methods of research were used: the Rosenzweig test 
(1948), the Leopold and Sonya Bellac children’s apperceptive test (SAT-N) 
(1966). Methods of studying the willpower readiness of the Bourdon test; 
methods of diagnosing creativity of Gilfrd and Torrens (1962); methods 
of diagnosing the level of development of an arbitrary sphere by N.I. 
Gutkina (1981); projective methods of diagnosing the nature of relations 
by T.D. Mirzinkovskaya (1997). The results of the ascertaining experiment 
are presented. At the stage of the ascertaining experiment, the results of 
the study of the levels of social and personal development in preschool 
children in two groups: those who attend and those who do not attend 
a theater studio are considered. The analysis of the quantitative results 
obtained at the stage of the ascertaining experiment is carried out. The 
results of the formative experiment are presented on the example of four 
groups: preschoolers did not participate in the activities of the children’s 
theater studio; the activities of the children’s theater studio were carried 
out according to the usual program; in the second experimental group, 
the design of the activities of the children’s theater studio was carried out 
partially; in the third experimental group, the design of the activities of 
the children’s theater studio was carried out in full. The article considers 
the dynamics of social and personal development of preschool children in 
the activities of a children’s theater studio using dynamic series through 
the average indicator, and determines the efficiency coefficient of each 
method.
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тальной группе проектирование деятельности детской театральной студии 
осуществлялось частично; в третьей экспериментальной группе осуществля-
лось проектирование деятельности детской театральной студии в полном 
объеме. В статье рассмотрена динамика социально-личностного развития 
дошкольников в деятельности детской театральной студии при помощи 
динамических рядов через средний показатель, и определен коэффициент 
эффективности каждой методики.

Ключевые слова: социально-личностное развитие, театральная студия, моти-
вационно-эмоциональный, коммуникативно-когнитивный, деятельностно-
творческий компоненты, личностные качества дошкольника.

Keywords: social and personal development, theater studio, motivational-
emotional, communicative-cognitive, activity-creative components, 
personal qualities of a preschool child.

Актуальность исследования 

Современные исследования по проблеме лич-
ностного развития дошкольника определяют 
характеристики, которые можно и отнести к 

универсальным личностным способностям. К данным 
характеристикам можно отнести: креативность, от-
ветственность, самоценность, самостоятельность, ини-
циативность, организованность. Становление личност-
ных способностей осуществимо в процессе социального 
развития ребенка. Известно, что процесс социального 
развития осуществляется в двух направлениях. Первым 
направлением служит влияния культуры, вторым - ус-
воение культурного опыта индивидом, актуализацией 
собственного «Я» через усвоенные культурные ценно-
сти и раскрытие творческого личностного потенциала. 
Ведущим критерием эффективности социального раз-
вития выступает не степень усвоения социальных норм 
и адаптированность к окружающей действительности и 
проявление индивидуальности личности.

Социально-личностному развитию в онтогенезе, спо-
собствует игровая деятельность, в котором ребенок ус-
ваивает социальный опыт, проявляет индивидуальность 
и осознает себя как социально значимый субъект. В про-
цессе игровой деятельности происходит расширение 
социального пространства ориентация в котором требу-
ет личностных качеств, креативность, ответственность, 
самоценность, самостоятельность, инициативность, 
организованность. Игровая деятельность способствует 
развитию физической и психосоциальной области до-
школьника. С помощью ролевой игры дошкольник осу-
ществляет практическое применение своих социальных 
знаний. Уподобляясь героям игры, ребенок развивает 
способность символической репрезентации и понимая 
окружающих [1,4,6]. В ролевой игре ребенок отслежи-
вает различные поведенческие модели, дает им оценку. 
Игра позволяет ребенку проявлять свои чувства. Про-
цесс игры данном случае, может быть рассмотрен как 
отдельный механизм социально-личностного развития, 
обусловленный действиями подражанием, норматив-
ной регуляцией, присвоением нового опыта [8,7]. Поиск 
новых форм организации процесса игры и включения 

ребенка в игровой процесс – это одна из приоритетных 
психолого-педагогических задач. К эффективной форме 
организации игрового пространства можно отнести те-
атральные занятия. В процессе совместного проигры-
вания ролей осваивается социальное пространство, 
усваивает социальные нормы и ценности [3,2,5]. Ис-
следования показывают, что существуют реальные воз-
можности по организации игровой социально-ориен-
тированной деятельности посредством деятельности 
детской театральной студии. Театральное искусство объ-
единяет разнообразные выразительные средства, спо-
собствующие целостному воздействию на личность. Те-
атральные занятия дают возможность включать ребенка 
в различные виды игровой деятельности, которые раз-
вивают коммуникативные, когнитивные эмоционально 
и волевые структуры личности ребенка. Однако, иссле-
дования по проблеме социально-личностного развития 
дошкольников посредством театральной деятельности 
немногочисленны, практических рекомендаций раз-
работано недостаточно. Таким образом, актуальность 
определяется недостаточностью изученности пробле-
мы социально-личностного развития дошкольников в 
театральной студии, и практических рекомендаций по 
данному вопросу.

Целью настоящего исследования является изучение 
различий в уровнях сформированности личностных ка-
честв и социально-личностного развития у дошкольни-
ков посещающих театральную студию и у дошкольников 
не посещающих театральную студию.

Задачи исследования: 1) определение компонен-
тов и критериев социально-личностного развития у 
дошкольников; 2) определение уровня сформирован-
ности компонентов социально-личностного развития 
при помощи психолого-диагностического исследования 
личностных качеств у дошкольников (креативность, от-
ветственность, самоценность, самостоятельность, ини-
циативность, организованность); 3) проведение срав-
нительного анализа сформированности компонентов 
социально-личностного развития у дошкольников посе-
щающих и не посещающих театральную студию.
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Организация исследования осуществлялась сле-
дующим образом. В результате теоретического анализа 
были определены компоненты и критерии социально-
личностного развития дошкольников. К компонентам 
социально-личностного развития дошкольника были от-
несены следующие: мотивационно-эмоциональный, ком-
муникативно-когнитивный, деятельностно-творческий. 
Критериями каждого компонента явились личностные 
качества: мотивационно-эмоциональный – (ответствен-
ность, самостоятельность), коммуникативно-когнитив-
ный – (инициативность, самоценность), деятельностно-
творческий (креативность, организованность).

Каждый из компонентов оценивался по нескольким 
тестам (для высокой достоверности) и был разделен на 
три уровня сформированности: компонент отсутствует 
или проявлен недостаточно (низкий уровень), компо-
нент проявлен (средний уровень), компонент развит 
(высокий уровень).

 На констатирующем этапе при помощи психодиагно-
стических методик, были определены уровни сформи-
рованности социально-личностных качеств у дошколь-
ников, посещающих и не посещающих театральную 
студию.

На формирующем этапе эксперимента была внедре-
на комплексная программа театральной студии, направ-
ленная на развитие социально-личностных качеств у до-
школьников. Были созданы экспериментальные группы, 
имеющие изначально равные параметры, но в которых 
осуществлялось социокультурное проектирование, 
опирающееся на различное содержание. Целостная 
комплексная программа полностью внедрялась в одной 
экспериментальной группе - ЭГ–3. В ЭГ–1 деятельность 
детской театральной студии осуществлялась без вне-
дрения комплексной программы театральной студии. В 
ЭГ– 2 осуществлялось внедрение комплексной програм-
мы детской театральной студии, однако в содержатель-
ной части: комплексной программы, отсутствовало одно 
из направлений – развитие мотивационно-эмоциональ-
ного компонента. В КГ занятия в театральной студии не 
осуществлялись.

 На обобщающем этапе эксперимента осуществля-
лась аналитическая деятельность. Были определены 
различия в экспериментальные и контрольные группы 
осуществлялась следующим образом: анализ количе-
ственных характеристик каждой группы; количествен-
ная оценка уровня социально-личностного развития 
и определение коэффициента эффективности каждой 
методики; определение и представление абсолютного 
прироста среднего показателя в экспериментальных и 
контрольной группах. Определение достоверности раз-
личий осуществлялась при помощи Критерия Пирсона. 

Методы исследования

Для реализации цели и задач исследования был 
использован психодиагностический комплекс, вклю-
чавший проективные методики для исследования 
индивидуальных особенностей и качеств личности 
дошкольника: тест Розенцвейга (1948), детский аппер-
цептивный тест Леопольда и Сони Беллак (САТ-Н) (1966). 
Методика исследования волевой готовности тест Бур-
дона; методики диагностики креативности Гилфрда и 
Торренса (1962); методика диагностики уровня развития 
произвольной сферы Н.И. Гуткиной (1981); проективная 
методика диагностики характера отношений Т.Д. Мир-
цинковской (1997) [9,10].

Математико-статистическая обработка исследо-
вание динамики процесса социально-личностного раз-
вития осуществлялось определением коэффициента 
эффективности каждой методики при помощи динами-
ческих рядов. Определением и представлением абсо-
лютного прироста среднего показателя в эксперимен-
тальных и контрольной группах. А также критерия χ² 
Пирсона (для номинативных признаков). Полученные 
результаты были обработаны с использованием стан-
дартных методов математической статистики, включен-
ных в статистические пакеты SPSS 20.0

Материал исследования составили личностные 
характеристики 197 дошкольников: ответственность, 
самостоятельность, инициативность, самоценность, 
креативность, организованность, средний возраст до-
школьников составил 5,9+0,9 лет. 

Результаты исследования с помощью психодиагно-
стического комплекса исследований. При помощи пси-
ходиагностических методов были определены уровни 
сформированности социально-личностного в ЭГ-1, ЭГ-2, 
ЭГ- 3, в начале и в конце эксперимента. Исследуемые ха-
рактеристики и результаты исследования приведены в 
таблице 1.

Результаты исследования позволили сделать предпо-
ложение, что театральная студия способствует социаль-
ному развитию с дошкольника, это утверждение дока-
зывают следующие показатели: ЭГ-1, где дети посещали 
театральную студию, показатели социально-личностно-
го развития выше, чем показатели КГ, где дети не посе-
щали театральную студию. В ЭГ-2 показатели социально-
личностного развития выше, чем показатели КГ, где дети 
не посещали театральную студию. Однако, при внедре-
нии комплексной программы в полной мере, осущест-
вляется повышение профессиональной компетентности 
педагогов – художественных руководителей ЭГ-3, значи-
тельно повышается эффективность социально-личност-
ного развития дошкольников.



46 Серия: Познание №5 май 2021 г.

ПСИХОЛОГИЯ

Исследование динамики процесса социально-лич-
ностного развития дошкольников в театральной студии 
осуществлялось с применением следующих динамиче-
ских рядов:

– средний показатель (Сp), отражающий количе-
ственную оценку роста уровня сформированности со-
циально-личностного развития, который был вычислен 
по формуле: 

,

где a, b, c – выраженное в процентах количество 
детей, находящихся на высоком, среднем и низком 
уровнях сформированности социально-личностного 
развития. Цифры «1», «2», «3» – это весовые коэффици-
енты уровня. Коэффициент эффективности эксперимен-
тальной методики, который вычисляется по формуле:  
Кэфф = Ср(э)/Ср(к), где Ср(э) – значение среднего показа-
теля экспериментальной группы; Ср(к) – значение сред-
него показателя контрольной группы.

Показатель абсолютного прироста (G), отражающий 
разность начального и конечного значений уровня (или 
отдельного критерия, показателя) социально-личност-
ного развития у дошкольников, посещающих детскую те-
атральную студию, который вычисляется по формуле:G 
= Пкон – Пнач, где Пнач – начальное значение уровня;  
Пкон – конечное значение уровня. Результаты исследова-
ние представлены в таблице 2.

Представленная в таблице динамика уровней соци-
ально-личностного развития дошкольников в студии в 
экспериментальных и контрольной группах показыва-
ет, что в ЭГ-3, где осуществлялось действие программы 
деятельности детской студии по социально-личностно-
му развитию в полной мере, прирост высокого уровня 
сформированности социально-личностного развития 
составил - 53%. В ЭГ-2, где осуществлялось внедрение 
программы для детей, но не осуществлялось повышение 

профессиональной компетентности педагогов, работа-
ющих в театральной студии, прирост высокого уровня 
социально-личностного развития составил – 23 %. В ЭГ-
1, где были дети, посещающие театральную студию без 
внедрения программы, прирост высокого уровня соста-
вил – 16%. В КГ прирост высокого уровня не произошел. 
Одновременно снизилось количество дошкольников на 
низком уровне в ЭГ-1 до 28%, в ЭГ-2 до 22 %, в ЭГ-3 – до 2 
%, в КГ до 36%. В контрольной группе, ЭГ-1 и ЭГ-2, по ре-
зультатам контрольного среза у большинства дошколь-
ников определен на средний уровень сформированно-
сти социально-личностного развития, в ЭГ-3 –на среднем 
уровне 35 -% и 63 % определен высокий уровень.

Проверка достоверности гипотезы проводилась по 
критерию согласия χ2 Пирсона, который позволяет уста-
новить эффективность эксперимента.. Результаты пред-
ставлены в таблице 3.

Для уровней статистические значимые отличия за-
фиксированы, а уровне значимости. Так как эмпириче-
ское значение 12,61 χ эмп. больше двух критических зна-
чений, то Н0 гипотеза будет отвергнута. Таким образом, 
уровень сформированности социально-личностных 
качеств в ЭГ-3, где осуществлялось внедрение програм-
мы деятельности театральной студии, в полной мере от-
личается от уровня сформированности в КГ, это свиде-
тельствует об эффективности программы театральной 
студии,

Заключение

Настоящее исследование посвящено изучению со-
циально-личностного развития дошкольников в дея-
тельности театральной студии. Изучен широкий спектр 
личностных характеристик у дошкольников. Сравни-
тельный анализ контрольной и экспериментальных 
групп позволил сделать выводы: разница в результатах 
экспериментальных и контрольных групп свидетель-

Таблица 1. 
Результаты диагностики сформированности социально-личностного развития дошкольников  

в детской театральной студии

Группа Этап

Уровни

Ср Кэффнизкий средний высокий

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

ЭГ-1
начало 26 80 5 16 2 4 1.13 1.64

конец 9 28 16 51 8 21 1.45 0.81

ЭГ-2
начало 26 76 6 17 2 7 1.31 0.74

конец 7 22 16 48 11 30 2.08 1.16

ЭГ-3
начало 20 68 6 22 4 10 1.42 0.8

конец 1 2 11 35 18 63 2.61 1.46

КГ
начало 39 39 46 46 15 15 1.76 -

конец 36 36 49 49 15 15 1.79 -
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ствует о том, что социально-личностное развитие до-
школьников идет успешней при внедрении программы 
детской театральной студии по социально-личностному 
развитию дошкольников. Для практического примене-
ния педагогов-психологов следует отметить, что дея-

тельность в театральной студии при применении ком-
плексной программы, ориентированной на развитие 
социально-личностных качеств ребенка, посещающего 
театральную студию, способствует успешному социаль-
но-личностному развитию.

Таблица 2. 
Динамика уровней социально-личностного развития дошкольников театральной студии

Группа

Показатели абсолютного прироста (G)

G по уровням (в %)
G по Ср G по Кэффнизкий средний высокий

ЭГ-1 -52 35 16 0.66 0.83

ЭГ-2 -54 31 23 0.77 0.42

ЭГ-3 -66 13 53 1.19 0.96

КГ -3 3 0 0.03 -

Таблица 3. 
Показатели различий в уровнях в ЭГ 1, ЭГ 2, ЭГ 3 и КГ

Группа χ2
наб χ2

наб χ
2

крит Статистическая значимость

ЭГ-1 и КГ 0,148 0,148< 5,991 статистически не значимо

ЭГ-2 и КГ 0,1642 0,1642<5,991 статистически не значимо

ЭГ-3 и КГ 12,61 12,61> 5,991 статистически значимо

Для df = 2 и α=0,05 χ2
крит= 5,991
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО КОМПОНЕНТА 
ОБРАЗА «УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ» У ЖЕНЩИН С РАЗНЫМ 
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Аннотация: В условиях социально-культурной эволюции общества обостря-
ется интерес к вопросам содержания представлений и отношения к образу 
успешности, его функциональной роли в психологической адаптированности 
личности к новым стандартам жизни. В связи с этим возникает актуальность 
исследования взаимосвязи между содержанием образа «успешности» в 
Я-концепции с уровнем психологической адаптированности женщин. В осно-
ве работы концептуальные представления А.А. Налчаджяна об адаптивных 
функциях «Я-концепции» и структурной организации каждого Я-образа, со-
стоящего из когнитивных и оценочных подструктур, на которых основыва-
лось понимание структуры образа «успешности» и гипотеза о его адаптив-
ной функции. Предполагалось, что содержание гендерных аспектов образа 
«успешности» в Я-концепции женщин будут отличаться, а аффективном (не-
вербальном, эмоционально-оценочном) компоненте среди психологически 
адаптированных и неадаптированных женщин разного возраста и социаль-
ного статуса. В рамках данной работы разработана и апробирована автор-
ская проективная методика диагностики содержания образа «успешности», с 
помощью которой, у женщин с разной психологической адаптированностью 
были выявлены и описаны три варианта отношения к образу «успешной лич-
ности» с точки зрения его гендерной дифференцированности. Методический 
инструментарий может быть использован в дальнейших исследованиях 
роли образа успешности в адаптации личности.

Ключевые слова: образ «успешной личности», «Я-концепция», психологиче-
ская адаптированность, гендерный стереотип, эмоционально-оценочный 
компонент, гендерная дифференцированность.

FEATURES OF EMOTIONAL  
AND ASSESSMENT COMPONENT  
OF THE IMAGE OF "SUCCESSFUL 
PERSONALITY" IN WOMEN WITH 
DIFFERENT LEVEL OF PSYCHOLOGICAL 
ADAPTATION

E. Beglova

Summary: In modern conditions of socio-cultural transformation of 
society, interest in issues of the content of ideas and attitude to the 
image of success, its functional role in the psychological adaptation of a 
person to new standards of life is growing. In this regard, the relevance 
of the study of the relationship between the content of the image of 
«success» in the self-concept with the level of psychological adaptation 
of women. The work is based on the conceptual representations of A.A. 
Nalchajyan on the adaptive functions of the “I-concept” and the structural 
organization of each I-image, consisting of cognitive and evaluative 
substructures, on which the understanding of the structure of the image 
of “success” and the hypothesis of its adaptive function were based. 
It was assumed that the content of the gender aspects of the image 
of “success” in the women’s self-concept would differ in the affective 
(non-verbal, emotional-evaluative) component among psychologically 
adapted and non-adapted women of different ages and social status. 
In the framework of this work, the author’s methodological complex 
for diagnosing the content of the image of “success” was developed and 
tested, including projective and subjective diagnostic methods, with the 
help of which women with different psychological adaptations were 
identified and described three options for the attitude to the image 
of a “successful person” in terms of gender differentiation (semantic 
differences in women’s perceptions of the success of “masculine” and 
“feminine”). Differences in the content of the gender aspects of the image 
of “success” in the emotional-evaluative (non-verbal) component among 
psychologically adapted and non-adapted women of different ages and 
social status are established. Methodological tools can be used in further 
studies of the role of the image of success in personal adaptation.

Keywords: image of a “successful person”, “I-concept”, psychological 
adaptation, gender stereotype, emotional-evaluative component, 
gender differentiation.

В современном мире становится очевидным соци-
альное значение проблемы успешности, ориен-
тации на достижение успеха в жизни. Представ-

ление об успешном человеке, детерминирует выбор 

основного направления самореализации и активности 
личности в обществе, его успешной психологической 
адаптации. Согласно концепции [Налчаджан, 2010, с.14], 
состояние психологической адаптированности это «…
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когда личность без длительных внешних и внутренних 
конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую де-
ятельность, удовлетворяет свои основные социальные 
потребности…переживает состояние самоутвержде-
ния…». Человек, Я-концепция, которого основана на 
образе «успешности», нетождественном его сущности, 
сталкивается с определенными последствиями, такими, 
как невозможность свободного самопроявления и са-
моактуализации, переживание внутренних конфликтов, 
сопровождающихся негативным эмоциональным состо-
янием, снижением самооценки, негативно отражающи-
мися и на результатах деятельности [Налчаджан, 2010, 
с.11; Atkinson, 1990. р.23]. Следовательно, должна суще-
ствовать способность к адаптации, или адаптивность, и 
по уровню обладания этой способностью имеются боль-
шие индивидуальные различия в связи с возрастом, со-
циальным положением, психическим состоянием инди-
вида. В частности, можно предположить, что содержание 
гендерных аспектов образа «успешности» в Я-концепции 
женщин будут отличаться в когнитивном (вербальном, 
осознаваемом) и аффективном (невербальном, эмоцио-
нально-оценочном) компонентах среди психологически 
адаптированных и неадаптированных женщин разного 
возраста и социального статуса.

Таким образом, цель исследования выявить взаимос-
вязь между содержанием эмоционально-оценочного 
компонента образа «успешности» в Я-концепции с уров-
нем психологической адаптированности женщин.

Необходимость научного осмысления особенно-
стей содержания образа «успешности» в связи с пока-
зателями психологической адаптированности вызвана 
противоречием позиций отечественных и зарубежных 
исследователей в отношении данной проблемы. С од-
ной стороны, понимается, что образ успешной лично-
сти, оказывает регулирующее и направляющее дей-
ствие в личностном самоопределении, в выборе стиля 
и образа жизни, восприятии своей жизненной ситуации 
[Абульханова-Славская, 1991, с.34]. С другой стороны, 
стремление как образу успешности, недостижимому в 
реальности, вследствие несостоятельности несет разо-
чарования (нарциссическую рану), что приводит к со-
стояниям психологической неадаптированности [За-
луцкая, 2003; Хеккаузен, 1986; Хорни, 1997]. С третьей 
стороны, гендерные исследования различных аспектов 
мужской и женской самореализации, гендерных обра-
зов, отражают быстрые темпы трансформации совре-
менных общественных представлений, в том числе, о 
критериях и образах «мужской» и «женской» успешности 
[Клецина,Тюрина 1998; Лопухова, 2004].

При этом, несмотря на большое количество работ, 
посвященных исследованию образа «успешности», и в 
частности, ее гендерных особенностей, в них не акцен-
тировалось внимание на то, как указанные данные осо-

бенности и их изменения отражаются на субъективном 
уровне, в содержании Я-концепции, и как личность адап-
тируется к подобным изменениям. Это обуславливает ак-
туальность исследований, позволяющих конкретизиро-
вать варианты содержания гендерных аспектов образа 
«успешности» в самосознании, а также того, какую роль 
они играют в психологической адаптированности лич-
ности в разных жизненных ситуациях. Таким образом, 
концептуальной основой данного исследования высту-
пают: концептуальные представления А.А. Налчаджяна 
об адаптивных функциях «Я-концепции» и структурной 
организации каждого Я-образа, состоящего из когнитив-
ных и оценочных подструктур, на которых основывалось 
понимание структуры образа «успешности» и гипотеза о 
его адаптивной функции. Когнитивный подход к анали-
зу гендерных особенностей образа успешной личности, 
представленный в теории андрогинии С. Бем. Теорети-
ческие представления о механизмах и закономерностях 
социально-психологической адаптации личности в кон-
цепциях К.А. Абульхановой, А.А. Налчаджяна и основные 
положения о комплексных критериях адаптированно-
сти в трудах В.С. Аршавского, Ф.Б. Березина, Г.М. Зараков-
ского, Л.А. Китаева-Смык, Е.Ю. Коржовой, В.Н. Крутько, 
В.И. Медведева, В.В. Ротенберга [Абульханова-Славская, 
1991; Березин, 1988; Медведев, Зараковский, 1994; Нал-
чаджян, 2010; Ротенберг, Аршавский 1984].

В исследовании принимало участие 265 женщин в 
возрасте от 20 до 55 лет, среди которых 108 - предста-
вителей «старшего» поколения и 157 «молодого» поко-
ления; 159 - трудоустроенных и 106 - вынужденно нетру-
доустроенных.

В исследовании анализировалась выборка состо-
ящая из женщин, так как различия представлений об 
успехе «мужском» и «женском» именно в индивидуаль-
ном самосознании женщин дает неоднозначные и по-
рой, внутренне конфликтные проявления [Лопухова, 
2004; Ожигова, 2003; Horner, 1997]. Это является след-
ствием того, что в современной культуре, близкой к ма-
скулинному типу, образ «успешности» нормативно боль-
ше ассоциируется с мужской позицией [Hofstede,1998.].

Таким образом, научное осмысление содержания 
гендерных аспектов образа «успешности» в связи с пси-
хологической алдаптированностью именно представи-
тельниц женского пола, является актуальной, как для 
теории психологии личности, так ее практики.

Для определения уровня психологической адапти-
рованности применялись: методика Е.Б. Фанталовой 
«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» 
в различных жизненных сферах» для выявления вну-
триличностного конфликта [Фанталова,1996, с.32-37], 
опросник Г. Айзенка «Самооценка психических состо-
яний» и «Типы личности» с целью выявления наличия 
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и степени выраженности тревожности, фрустрации, 
агрессивности, ригидности и уровня нейротизма. Син-
тез показателей позволил выделить три уровня психоло-
гической адаптированности: высокий, средний, низкий. 
Высокий уровень психологической адаптированности 
предполагал сочетание низкого уровня дезинтеграции 
в мотивационно-личностной сфере с проявлением со-
стояний тревожности, фрустрированности, нейротизма 
допустимого уровня. Высоким уровнем психологиче-
ской адаптированности характеризовались 167 женщин 
(63%), среди которых 89 женщин (34%) нетрудоустроен-
ные, 78 женщин (29%) трудоустроенные.

Средний уровень психологической адаптированно-
сти подразумевал проявление среднего уровня дезинте-
грации в мотивационно-личностной сфере в сочетании с 
выраженностью состояний агрессивности, ригидности, 
тревожности, фрустрированности среднего уровня и 
низкого уровня нейротизма. Средний уровень адапти-
рованности был характерен для 17 женщин (6%), среди 
которых 13 женщин безработные (5%), 4 женщин рабо-
тающие (1%).

Низкий уровень психологической адаптированности 
подразумевал высокий уровень дезинтеграции в моти-
вационно-личностной сфере в соотношении с высоким 
уровнем тревожности, фрустрации, нейротизма. К дан-
ной категории относилось 81 женщина (31%), среди ко-
торых 57 женщин нетрудоустроенные (22%), 24 женщи-
ны трудоустроенные (9%).

В нашем исследовании, высокий и средний уровень 
психологической адаптированности является показате-
лем психологической адаптированности (69% женщин), 
а низкий уровень, показателем психологической не-
адаптированности (31% женщин).

Диагностика эмоционально-оценочного компонента 
образа «успешной личности» определялась с помощью 
проективной методики «Рисунок успешной женщины и 
успешного мужчины». Диагностика содержания гендер-
ного аспекта эмоционально-оценочного компонента 
образа «успешного мужчины» и «успешной женщины» 
предполагало проекцию внутреннего эмоционального 
состояния испытуемых на образы и атрибуты успешно-
сти.

Данная методика является модифицированным ва-
риантом, где концептуальная составляющая была раз-
работана на основе классической методики «Рисунок 
человека» А.Л. Венгера и Карен Маховер. Модификация 
теста «Рисунок человека», как «Рисунок успешного муж-
чины и успешной женщины», позволяет выявить гендер-
ные установки личности, взаимодействие полов (при 
совместном изображении успешного мужчины и успеш-
ной женщины) в восприятии тестируемого, раскрывает 

эмоциональное отношение и доминирующую гендер-
ную позицию к образу «успешного мужчины» и «успеш-
ной женщины». Инструкция методики предполагала на-
рисовать «успешную женщину» и «успешного мужчину». 
Во-первых, задание нарисовать «успешного мужчину» и 
«успешную» женщину было введено в связи с тем, что в 
современной культуре, близкой к маскулинному типу, 
образ «успешности» нормативно больше ассоциируется 
с мужской позицией, что вызывает в индивидуальном 
самосознании женщин внутренне конфликтные прояв-
ления представлений об «мужском» и «женском» успехе. 
Во-вторых, рисунок человека своего и противоположно-
го пола репрезентирует образ телесного Я субъекта, то 
есть совокупность представлений о собственной теле-
сности, идентификации, границах тела и эмоциональ-
ном отношении к нему, принятии/непринятии телесно-
сти в целом и телесных отправлений, в частности. 

В целях подтверждения эмпирической валидности 
данной проективной методики, ее результаты сопо-
ставлялись с данными, полученными с помощью блока 
стандартизированных методик (Е.Б. Фанталовой «Уро-
вень соотношения «ценности» и «доступности» в раз-
личных жизненных сферах» и Г. Айзенка «Самооценка 
психических состояний» и «Типы личности»). Сравнение 
и сопоставление результатов диагностики проективной 
(субъективной) методики и блока методик имеющие ко-
личественные показатели, дают возможность судить о 
соответствии результатов обеих форм теста, а именно 
о внутреннем психологическом состоянии испытуемых. 
Высокая степень совпадения показателей по проек-
тивной методике и данным опросника (Приложение 9) 
подтвердила валидность применяемой нами в исследо-
вании проективной методики (значение коэффициента 
корреляции Браве-Пирсона составило 0,7).

Таким образом, анализ рисунков по каждому уровню 
психологической адаптированности, показал, что эмо-
ционально-оценочный компонент в содержании обра-
за «успешной личности» отличается у психологически 
адаптированных (высокий и средний уровень) и неадап-
тированных женщин (низкий уровень).

Показатели психологической адаптированности 
и гендерно дифференцированного отношения к об-
разу «успешной личности» на эмоционально-оценоч-
ном уровне распределяются неравномерно (χ2=243,9, 
р=0,999), что указывают на взаимосвязь между показа-
телями психологической адаптированности и гендерно 
дифференцированного отношения к мужскому и жен-
скому успеху достоверно связаны между собой, связь 
между исследуемыми показателями достаточно сильная 
(коэффициент Чупрова Т2= 0,95).

У психологически адаптированных женщин наблюда-
лись два варианта в характере изображения «успешной 
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личности»: это либо отсутствие гендерных различий в 
восприятии мужской и женской успешности, либо ген-
дерная дифференциация, при которой успешность ас-
социируется только с женским образом, при негативном 
отношении к «мужской успешности». Психологически 
неадаптированные женщины, в отличие от адаптирован-
ных, на эмоционально-оценочном уровне дифференци-
руют представления о содержании мужского и женского 
успеха, положительно воспринимая успешность только 
мужского образа, и вытесняя из самосознания образ 
женской успешности, как несущий тревожные и агрес-
сивные ассоциации с женской успешностью.

Психологическая адаптированность и гендерно не-
дифференцированное отношение к образу «успешной 
личности» прямо связаны между собой (χ2=47,7 р=0,999; 
φ =0,42; Q=0,76; T=0,2). Низкий уровень психологической 
адаптированности. Соотносится с негативной оценкой 
образа «успешной женщины» при положительной оцен-
ке образа «успешного мужчины». Таким образом, стати-
стически достоверно, что высокий уровень адаптиро-
ванности сопровождается равным отношением к образу 
женской и мужской успешности или при положительной 
оценке образа «успешной женщины» в соотношении с 
негативной оценкой образа «успешного мужчины». 

С помощью двухфакторного дисперсионного анали-
за изучим влияния фактора «образ успешности» и факто-
ра «социальный статус» на психологическую адаптиро-
ванность женщин. Результаты анализа показывают, что 
гендерно дифференцированное восприятие (противо-
поставление «мужской» и «женской» успешности), со-
провождающееся эмоционально-негативными ассоциа-
циями с образом «успешной женщины», обуславливает 
низкую психологическую адаптированность женщин с 
высокой степенью достоверности (Fэмп=313,98).

Различия в уровне психологической адаптированно-
сти женщин с разными вариантами содержания образа 
успешности, обусловленные фактором «социальный 
статус», также являются более выраженными, чем слу-
чайные различия внутри каждой группы (Fэмп=13,89). 
Интегральные значения по показателю низкого уровня 
психологической адаптированности достоверно выше в 
группах нетрудоустроенных женщин.

Следовательно, можно утверждать, что низкий уро-
вень психологической адаптированности, проявляю-
щийся в негативных эмоциональных состояниях и пере-
живании длительных внутренних и внешних конфликтов 
среди безработных женщин, является следствием и х вы-
нужденной нетрудоустроенности.

Полученные данные можно объяснить тем, что пси-
хологически неадаптированных женщин характеризует 
наличие идеала, образца успешности, в виде мужского 

образа, который является полностью противоположным 
образу Я как женщины, и как следствие – переживания 
по причине несоответствия этому мужскому образу 
успешности. Здесь можно сослаться на мнение Л. Бинс-
вангера, согласно которому, человек, не желающий при-
нять данности своего существования, никуда не может 
двинуться, его основная деятельность - это пережива-
ние собственного несовершенства. Такое переживание 
проявлялось у психологически неадаптированных жен-
щин в форме проекции своих негативных состояний 
(тревожности, агрессии) на образ «успешной женщины» 
и атрибуты ее успешности. 

Следовательно, социальные представления, ожида-
ния, идеалы, составляющие образ успешности, а также 
связанные с ним гендерные стереотипы, получают раз-
личные варианты индивидуального преломления в со-
держании образа «успешной личности», и функцию адап-
тации будут иметь те варианты, в которых содержание 
данного образа эмоционально принимается и непроти-
воречиво соотносится с образом Я, являясь следствием 
работы субъектности. Отражение в индивидуальном со-
знании гендерных стереотипов образа «успешной лич-
ности» без их индивидуальной проработки, творческой 
трансформации в «Я-концепции», не позволяет женщи-
нам непротиворечиво идентифицировать его с образом 
Я, и не выполняет своей адаптивной функции.

Полученные результаты исследования позволили 
подтвердить выдвинутую гипотезу, показав, что у жен-
щин разного социального статуса психологическая адап-
тированность, как проявление их психического состоя-
ния и выраженности ценностно-смыслового конфликта, 
обусловлено гендерными особенностями содержания 
их образа «успешной личности». Выявленные содержа-
ния гендерных аспектов когнитивного и аффективного 
компонентов образа «успешной личности» в самосозна-
нии женщин имеют следующие варианты проявления: 
отсутствие гендерных различий образа «успешности»; 
наличие гендерной дифференциации образа «успеш-
ности» с положительным отношением к женской успеш-
ности; наличие гендерной дифференциации образа 
«успешности» с отрицательным отношением к женской 
успешности.

Установлено, что при высоком уровне психологи-
ческой адаптированности для женщин характерны 
гендерно-недифференцированное восприятие образа 
«успешности» с положительным к нему отношением, 
либо гендерно-дифференцированный образ «успеш-
ной личности» с положительным отношением к женской 
успешности. Низкая психологическая адаптированность 
у женщин связана с гендерно-дифференцированным 
образом успешности при позитивном отношении к об-
разу «успешного мужчины», но проецировании на образ 
«успешной женщины» проявлений тревожности, фру-
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стрированности, агрессивности, что мешает его некон-
фликтному включению в самосознание и соотнесение с 
образом Я. 

Полученные факты, на наш взгляд, расширяют пред-
ставление о возможных способах преодоления психо-
логической неадаптированности личности, путем кор-
рекции гендерных образов успешности, как идеальных 
образов в Я-концепции, формирования положительного 
отношения к образу «успешной личности». Приближение 
«Я-реального» к образу «Я-идеального» в ходе индиви-

дуального консультирования или в тренинге личной эф-
фективности дает возможность женщине преодолевать 
негативное психоэмоциональное состояние с целью 
конструктивного выхода из сложных жизненных ситуа-
ций. Позволяют в каждом конкретном случае, основы-
ваясь на выявленных индивидуально-психологических 
особенностях личности, наметить более эффективные 
стратегии психокоррекционного воздействия психоло-
га, направленного на уменьшения рассогласованности 
между «Я-реальным» и «Я-идеальным» образом.
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Аннотация: Отмечается, что беременность является особым состоянием в 
жизни женщины, когда происходит изменение ценностных предпочтений, 
формирование новых стратегий в ответ на изменение физиологического, 
психологического, социального статуса. Происходит снижение пренатальной 
привязанности, обусловленной множеством факторов, начиная от трансфор-
мации социально-экономических и заканчивая психологическими. Указыва-
ется, что психологическое состояние беременной женщины обусловливается 
совокупностью различных факторов, включая физиологические, социаль-
ные, экономические, отношения внутри семьи и ряд других. Основное вни-
мание касается стрессовых процессов во время беременности и их влияния 
на преждевременные роды и низкий вес новорожденного. Делается вывод, 
что обращение за психологической помощью поможет повысить уровень 
психологического комфорта, исключить развитие ряда детерминант, кото-
рые могут привести, в итоге, к развитию послеродовой депрессии. Психоло-
гическое консультирование во время беременности отличается на разных 
сроках беременности. Наиболее значимой является психологическая по-
мощь в третьем триместре, при подготовке к родам.

Ключевые слова: беременность, психологическая помощь, симптомы прена-
тальной депрессии, ребенок, роды, развитие ребенка, привязанность, психо-
логическое благополучие.

THE PSYCHOLOGICAL STATE  
OF A WOMAN DURING PREGNANCY

V. Bolzan

Summary: It is noted that pregnancy is a special state in a woman’s 
life, when there is a change in value preferences, the formation of new 
strategies in response to a change in the physiological, psychological, 
social status. There is a decrease in prenatal attachment due to many 
factors, ranging from socio-economic transformation to psychological 
ones. It is indicated that the psychological state of a pregnant woman is 
determined by a combination of various factors, including physiological, 
social, economic, relationships within the family and a number of others. 
The focus is on stressful processes during pregnancy and their impact 
on preterm labor and low birth weight. It is concluded that seeking 
psychological help will help to increase the level of psychological 
comfort, to exclude the development of a number of determinants 
that can ultimately lead to the development of postpartum depression. 
Psychological counseling during pregnancy differs at different stages of 
pregnancy. The most significant is psychological assistance in the third 
trimester, in preparation for childbirth.

Keywords: pregnancy, psychological care, prenatal depression symptoms, 
baby, childbirth, baby development, attachment, psychological well-
being.

Беременность считается очень важным периодом в 
жизни любой женщины. Ежегодно около 3% жен-
щин фертильного возраста переживают данное 

событие [1]. В это время будущие матери переосмыс-
ливают многие ценности, жизненные приоритеты/ Бе-
ременность и переход к материнству характеризуются 
физиологическими, психологическими и социальными 
изменениями. Затруднения и неудачные попытки адап-
тироваться к этим многогранным трансформациям мо-
гут привести к психологическому стрессу, о котором 
сообщает большинство женщин. У некоторых женщин 
могут развиваться негативные аффективные состояния, 
такие как тревога или депрессивные симптомы. 

В настоящее время в Российской Федерации и Бе-
ларуси отмечается ощутимый демографический спад, 
обусловленный рядом экзогенных и эндогенных фак-
торов. В значительной степени, снижение уровня рож-
даемости вызвано ухудшением социально-экономиче-
ской ситуации, более поздним вступлением молодежи 
в брак, необходимостью женщин продолжать работать 
для обеспечения семьи, отсутствием достаточной мате-

риальной базы для рождения ребенка и его воспитания.

Также в последнее время стало больше обращаться 
внимания на психологическое состояние женщин во 
время беременности, что связано с адаптированным 
применением опыта зарубежных исследователей, кото-
рые давно обратили внимание на данную проблему. В 
многочисленных исследованиях ставится вопрос, влия-
ет ли психологическое благополучие беременных на ис-
ход родов.

Под психологическим благополучием беременной 
женщины следует понимать совокупность проявлений 
психо-физиологических функциональных качеств бере-
менной, проявляющиеся при осуществлении процессов 
жизнедеятельности с приоритетностью на сохранность 
психофизиологического функционального аппарата на 
основе выработки стратегий поведений, базирующихся 
на механизмах самосохранения и самозащиты.

Женщины, становясь более эрудированными в во-
просах беременности и подготовки к родам, получают 
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доступ к международным сведениям посредством сети 
Интернет. Беременные в настоящее время имеют воз-
можность обратиться к услугам частного психолога, вос-
пользоваться различными онлайновыми предложения-
ми, а также проинформировать об изменениях в своем 
состоянии психолога, работающего в поликлинике по 
месту жительства. Около 48% беременных указывают на 
значительные колебания настроения, связывая их как с 
состоянием здоровья, так и неурядицами в личной жиз-
ни, а также социально-экономическими затруднениями.

Показатели распространенности проблем психиче-
ского здоровья во время беременности варьируются в 
зависимости от исследований. Симптомы незначитель-
ной пренатальной депрессии присутствуют примерно 
у 16–37% всех беременных женщин, около 5–12% соот-
ветствуют критериям большой депрессии [3]. Чувство 
тревоги возникает еще чаще – от 14 до 54% [4], таблица 1.

При отсутствии надлежащего лечения психологиче-
ские проблемы могут сохраняться на протяжении всей 

беременности и проявиться в момент родов, как наибо-
лее ответственный момент, в который могут произойти 
осложнения [13]. Стресс может не только ухудшить са-
мочувствие беременных женщин, но также может от-
рицательно повлиять на развитие плода и исход родов 
новорожденного. Например, было обнаружено, что сим-
птомы материнской депрессии связаны с более низкой 
массой тела новорожденного при рождении и преждев-
ременными родами (то есть рождением до 37 полных 
недель беременности) [14]. Фактически, большинство 
женщин сообщают о психологическом стрессе во время 
беременности. У некоторых женщин могут развиваться 
негативные аффективные состояния, такие как тревога 
или депрессивные симптомы. Тревога во время бере-
менности – это особая форма тревоги, которая отражает 
сильную обеспокоенность беременной женщины за бла-
гополучие своего будущего ребенка и страхи, связанные 
с дородовой медицинской помощью, родами и материн-
ством. Этот тип тревоги также является фактором риска 
преждевременных родов [15].

Рис. 1. Статистические данные по количеству абортов и рожденных живых младенцев  
за период 1960-2019 гг., тыс человек и в расчете на тысячу человек [2]

Таблица 1. 
Сводная статистика по симптомам депрессии во время беременности

№ %

1 Симптомы незначительной пренатальной депрессии 16–37

2 Критерии большой депрессии 5–12

3 Чувство тревоги 14 до 54
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На фоне значимости и неоспоримой ценности бе-
ременности как основной составляющей смысла жиз-
ни в силу ряда обстоятельств в социуме произошли 
негативные изменения в отношении к беременности, 
к почитанию беременной женщины. Способность к де-
торождению уже не рассматривается как единственная 
приоритетная социальная задача женщин, которые со-
гласны пожертвовать материнством в угоду временным 
ценностям и посвятить свою жизнь карьере. Многие ис-
следователи указывают на трансформацию жизненных 
приоритетов у современных женщин. Отмечается, что у 
них снизилась пренатальная привязанность. Указанные 
детерминанты обусловливают особенности протекания 
беременности и родов, качество психологического бла-
гополучия беременных женщин и младенцев. Помимо 
физиологических и соматических изменений, во время 
беременности происходят психологические и социаль-
ные трансформации. Современными исследователями 
беременность рассматривается как психологическое со-
бытие, а психологические изменения во время беремен-
ности – как стрессовое событие.

Под психологическим благополучием беременной 
женщины следует понимать совокупность проявлений 
психо-физиологических функциональных качеств бере-
менной, проявляющиеся при осуществлении процессов 
жизнедеятельности с приоритетностью на сохранность 
психофизиологического функционального аппарата 
на основе выработки стратегий поведений, базирую-
щихся на механизмах самосохранения и самозащиты. 
Беременность всегда связана с изменениями психоло-
гического функционирования женщины – амбивалент-
ностью, частой сменой настроения, варьирующейся от 
беспокойства, утомляемости, истощения, сонливости, 
депрессивных реакций до возбуждения. Во время бе-
ременности меняются внешний вид, эмоциональность 
и сексуальность, тогда как положение и роль женщины 
приобретают новые качества. Даже мысли о беремен-
ности могут вызвать многочисленные опасения по по-
воду ее протекания и родов. Подобные переживания 
могут быть настолько интенсивными, что приобретают 
черты фобии (что может быть в ряде случаев причиной 
избегания беременности). Беременность – это событие, 
которое включает в себя многочисленные соматические 
и психологические изменения, и сама по себе является 
сильным стрессором, значительно влияющим на психо-
логический статус женщины, пренатальный исход, а так-
же психическое функционирование новорожденного. 
Низкий уровень психологического благополучия может 
привести к различным осложнениям, характеризую-
щимся долгосрочными последствиями для младенца.

 В профилактике и лечении материнского стресса с 
целью повышения психологического благополучия не-
обходимо делать упор на эмоциональную поддержку 
партнера, а также на сочувствие и сопереживание со-

циального окружения. Соответствующие отношения 
партнеров и поддержка общества играют важную роль 
в преодолении стресса во время беременности. Одна-
ко в некоторых случаях необходима профессиональная 
психотерапевтическая поддержка в виде кратковремен-
ного, либо более длительного (в зависимости от ситуа-
ции) поддерживающего лечения. Профилактические 
меры должны включать адекватную психологическую 
поддержку во время беременности, особенно первой, 
предоставляемую всем беременным женщинам, а так-
же тем женщинам, которые планируют забеременеть 
в ближайшем будущем. Нарушение психологического 
функционирования может происходить с самого начала 
до конца беременности, включая послеродовой период.

 Во время беременности происходят видимые изме-
нения во внешнем виде тела, а также в женственности, 
привязанностях и сексуальности, тогда как положение и 
роль женщины приобретают новые качества. В большей 
или меньшей степени будущие матери могут испыты-
вать психологическую амбивалентность, частые смены 
настроения от истощения до возбуждения, эмоциональ-
ные расстройства и смешанное тревожно-депрессивное 
расстройство. Кроме того, беременность вызывает ряд 
специфических опасений относительно ее течения и ис-
хода, что делает женщину особенно уязвимой и требует 
адекватного лечения в зависимости от адаптивных спо-
собностей ее личности.

 В психосоциальном аспекте беременность допусти-
мо рассматривать как особое эмоциональное состояние, 
которое может быть сильным стрессором. Пренаталь-
ный стресс матери может привести к различным ослож-
нениям, имеющим последствия как для соматического, 
так и для психического функционирования новорожден-
ного. Таким образом, беременность рассматривается как 
сложное психологическое явление, характеризующе-
еся множественными изменениями психологического 
функционирования женщины как при нормальном, так 
и при психологически сложном течении беременности. 
Результаты многочисленных исследований позволяют 
сделать вывод, что психологическое состояние женщи-
ны в период беременности отличается от обычного ее 
состояния. Наблюдается обострение проблем, носящих 
латентный характер. 

Первый семестр может характеризоваться пересмо-
тром отношения женщины к окружающим, детализаци-
ей взаимодействия с привычными людьми, партнером, 
родителями, в первую очередь, матерью и мужем. Транс-
формация внутреннего осознания своего меняющегося 
статуса может сопровождаться значительными гормо-
нальными сдвигами, оказывающими мощное воздей-
ствие на настроение, его перепады, восприятие обыден-
ных явлений в новом свете. Второй и третий семестры 
характеризуются уже более взвешенным подходом 
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женщины к оценке ситуации, происходит выбор копинг-
стратегий избегания негативных эмоций, явлений, объ-
ектов, которые могут нанести вред здоровью, эмоцио-
нальному состоянию женщины. Актуализируется страх 
перед предстоящими родами, способ их разрешения.

Первоочередным фактором, влияющим на психо-
логическое состояние женщины, является ее само-
чувствие. На втором месте многие исследователи рас-
полагают качество жизни и степень близости с отцом 
будущего ребенка. Беременность и переход к мате-
ринству характеризуются физиологическими, психоло-
гическими и социальными изменениями. Неумение и 
неспособность адаптироваться к этим многогранным 
изменениям может привести к пренатальному стрессу. 
В свете рассмотрении благополучия протекания бере-
менности целесообразно упомянуть про качество жиз-
ни при беременности. Согласно сведениям Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), качество жизни 
(КЖ) определяется как восприятие людьми своего поло-
жения в жизни в контексте культуры и систем ценностей, 
в которых они живут, и в отношении их целей, ожиданий, 
стандартов и проблем. Это очень широкая концепция, 
на которую может комплексным образом влиять физи-
ческое здоровье субъекта, его или ее психологическое 
состояние и уровень независимости, социальные отно-
шения и отношения с основными элементами его или ее 
окружающей среды. 

Поэтому она основана на нескольких объективных 
факторах (связанных с качеством окружающей среды и 
условий жизни) и субъективных факторах (связанных с 
личной сферой и измеряемых с точки зрения удовлет-
воренности и благополучия). Состояние здоровья как 
важнейший компонент качества жизни называется каче-
ством жизни, связанным со здоровьем. Беременность – 
это переходный период с важными физическими и эмо-
циональными изменениями. Даже при неосложненной 
беременности эти изменения могут повлиять на каче-
ство жизни беременных женщин и повлиять на здоро-
вье как матери, так и ребенка (наблюдение за беремен-
ностью, исходы беременности, послеродовое здоровье 
матери и психомоторное развитие ребенка). 

Специалисты в области пренатального здоровья ма-
тери и ребенка стараются удовлетворить своих пациен-
тов, учитывая их опыт в период до зачатия и беремен-
ности. Традиционно используемые показатели исходов 
беременности, такие как показатели заболеваемости и 
смертности, остаются важными. Однако самих по себе 
их недостаточно, потому что здоровье населения следу-
ет оценивать не только с точки зрения спасения жизней, 
но и с точки зрения повышения качества жизни. В насто-
ящее время не выявлены исследования качества жизни 
беременных женщин в системе первичной медико-са-
нитарной помощи. Целесообразно описать КЖ во время 

неосложненной беременности и выполнить оценку свя-
занных с ним социально-демографических, физических 
и психологических факторов.

У беременных, особенно в третьем триместре, по-
казатели качества жизни были значительно ниже, чем 
у небеременных женщин того же возраста. В течение 
триместров физически качество жизни значительно 
снизилось. На психологическом уровне в нескольких ис-
следованиях сообщалось об улучшении качества жизни 
по сравнению с психическим здоровьем во время бере-
менности, а в других была замечена психологическая 
стабильность. Многие факторы были связаны с каче-
ством жизни беременных женщин. Некоторые факторы, 
связанные с более высоким благополучием, были соци-
ально-демографическими (первая беременность, благо-
приятный социально-экономический статус, социальная 
поддержка, поддержка партнера, родственников, дру-
зей). Точно так же желание забеременеть и умеренная 
физическая активность были факторами, связанными с 
положительным качеством жизни. Ухудшение качества 
жизни объяснялось физическими факторами (такими 
как осложнения во время беременности, репродуктив-
ная помощь с медицинской помощью, ожирением до 
зачатия, физическими симптомами, такими как тошнота 
и рвота, трудности со сном), а также психологическими 
факторами (такими как беспокойство стресс во время 
беременности и депрессивные симптомы).

Перинатальные психические расстройства (ППР) – 
это психические и поведенческие расстройства, возни-
кающие во время беременности. ППР может поражать 
до 20% женщин и может серьезно навредить женщинам 
и их детям, если не будут своевременно выявлены и не 
вылечены. Например, у женщин, страдающих ППР, аку-
шерские исходы менее благополучные. Дети матерей с 
ППР подвержены риску ранней психопатологии и стой-
ких эмоциональных, поведенческих или когнитивных 
проблем. Так, например, в Соединенном Королевстве 
Великобритания несвоевременно выявленное ППР и 
его неадекватное лечение стоило около 8,1 млрд фунтов 
стерлингов прямых и косвенных затрат – почти 10 000 
фунтов стерлингов на одно рождение. Большая часть 
затрат (72%) была связана с неблагоприятными послед-
ствиями ППР для детей. В странах с высоким уровнем 
доходов, таких как Швейцария, общие психологические 
услуги обычно многочисленны, покрываются меди-
цинским страхованием, и к большинству услуг можно 
получить прямой доступ. Тем не менее, более 50% бе-
ременных даже в таких развитых странах остаются без 
психологической помощи и своевременного лечения. 

В перинатальной популяции женщин частота не-
диагностированных женщин может быть даже выше. В 
популяционном исследовании выявлено, что 16,7% пе-
ринатальных женщин в год хотя бы раз обращались за 
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услугами по охране психического здоровья. Женщины с 
ППР предпочитали амбулаторные условия. До 10% жен-
щин пользовались услугами психиатрической помощи 
еще до беременности. Тот факт, что половина этих жен-
щин перестала пользоваться услугами психиатрической 
помощи во время беременности, вызывает беспокой-
ство, поскольку у них не было профессиональной под-
держки, которая могла бы помочь им приспособиться к 
эмоциональным, физическим и социальным проблемам 
перинатального периода. Лишь 1% женщин в перина-
тальном периоде получали психологическую помощь 
в родильных домах. Таким образом, существуют значи-
тельные пробелы в медицинской психологической по-
мощи, а оказываемая помощь может быть не своевре-
менной, адекватной или эффективной.

 Потенциал ППР нанести серьезный вред женщинам 
и их детям, а также высокие затраты на последующее 
наблюдение требуют конкретных вмешательств для об-
легчения использования услуг и улучшения психиатри-
ческой помощи этой уязвимой группе. Психологиче-
ская наука о беременности стремительно развивается. 
Многочисленные данные исследований указывают на 
беспокойство по поводу беременности как ключевой 
фактор риска в этиологии преждевременных родов, 
хронического стресса и депрессии в этиологии низкой 
массы тела при рождении. Ключевые посреднические 
процессы, которым приписываются эти эффекты, то 
есть нейроэндокринные, воспалительные и поведен-
ческие механизмы кратко рассматриваются. Необходи-
мы дополнительные исследования относительно того, 

как справиться со стрессом во время беременности. 
Свидетельства относительно социальной поддержки и 
веса новорожденных при рождении рассматриваются с 
уделением внимания пробелам в исследованиях, каса-
ющихся механизмов влияния партнерских отношений 
и культурных особенностей. Последствия пренатально-
го стресса для нервного развития выделены, а ресур-
сы устойчивости беременных женщин концептуализи-
рованы. Требуются также комплексные исследования, 
основывающиеся на многоуровневом теоретическом 
подходе к исследованию беспокойства по поводу бере-
менности и преждевременных родов.

Таким образом, на основе выполненного анализа на-
учно-исследовательской литературы допустимо сделать 
вывод, что психологическое состояние женщины в пери-
од беременности отличается от обычного состояния. Из-
менено восприятие многих значимых событий. Повыше-
на предрасположенность к тревожности, плаксивости, 
бессоннице, депрессивным состояниям, эмоциональной 
лабильности, стрессовой неустойчивости. Женщина ста-
новится раздражительной. Данные симптомы обуслов-
лены биологической и гормональной трансформацией в 
организме. Поэтому очень важно распознать депрессию 
вовремя, т.к. многие женщины, которые пережили доро-
довую депрессию, продолжают страдать от неё и после 
родов. Своевременная консультация психологов здесь 
будет уместна. Необходим комплекс психологических 
мероприятий, направленных на поддержку беременных 
женщин с тем, чтобы снизить симптомы тревожности.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования социальной 
тревожности и способов совладающего поведения со стрессом у студентов 
первого курса медицинского вуза. Использованы пять методик, которые 
позволили выявить взаимосвязи социальной тревожности с депрессией, 
со страхом негативной оценки и выбором копинг-стратегии. Выявлено, что 
более 30,0% студентов имеют средний и высокий уровень социальной тре-
вожности. У каждого третьего сильно выражен страх негативной оценки. 
Сильная и очень сильная социофобия выявлена у 64,0% обследованных. 
Депрессивные симптомы наблюдаются у 44,7% студентов. Студенты первого 
курса достаточно часто прибегают к неконструктивным способам совлада-
ния со стрессом и тревогой.

Ключевые слова: социальная тревожность, социофобии, копинг-стратегии, 
студенты.

SOCIAL ANXIETY AND COORDINATING 
BEHAVIOR OF FIRST COURSE STUDENTS 
OF MEDICAL UNIVERSITY

O. Gerasimova
L. Semchenko

S. Batueva

Summary: The article presents the results of a study of social anxiety 
and methods of coping with stress in first-year students of a medical 
university. We used five methods that made it possible to identify the 
relationship between social anxiety and depression, fear of negative 
assessment and the choice of coping strategy. It was revealed that more 
than 30.0% of students have an average and high level of social anxiety. 
Every third person has a strong fear of a negative assessment. Strong and 
very strong social phobia was found in 64.0% of the surveyed. Depressive 
symptoms are observed in 44.7% of students. First-year students quite 
often resort to non-constructive methods of coping with stress and 
anxiety.

Keywords: social anxiety, social phobias, coping strategies, students.

Введение

Особенности социально-экономических условий в 
Российской Федерации, их нестабильность, веро-
ятно, способствовали росту различных аффектив-

ных расстройств среди молодежи [1; 3; 5; 6; 7; 17].

Согласно эпидемиологическим исследованиям, сре-
ди российской молодежи весьма распространены сим-
птомы социальной тревожности [4; 8; 10; 13; 14].

Актуальность исследования тревожности в студенче-
ской популяции определяется её социальной значимо-
стью, поскольку обучение в вузе тесно связано с соци-
альным взаимодействием. Такое явление как социальная 
тревожность оказывает серьезное негативное влияние 
на процесс социальной и эмоциональной адаптации и 
качество жизни студентов. Особенно это проявляется 

на первом курсе обучения. Обучение на первом курсе 
вуза, как правило, связано со сменой места жительства, 
разрушением старой социальной сети, необходимостью 
устанавливать новые социальные контакты. Кроме того, 
необходимо справляться с интенсивными учебными на-
грузками. Все это может вызвать эмоциональную деза-
даптацию и потребовать больших психических затрат.

Социальная тревожность определяется как вид тре-
вожности, триггером которого выступают ситуации со-
циального взаимодействия, а основным содержанием 
является страх негативной оценки со стороны окружа-
ющих [13].

Более половины студентов испытывают симптомы 
тревоги средней и высокой степени тяжести [2; 9]. Кро-
ме того, выявлено, что студенты используют менее кон-
структивные способы совладания со стрессом, нежели 
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взрослые люди [12].

В связи с этим важно вывить факторы, затрудняющие 
успешное совладание со стрессом и тревогой в студен-
ческой популяции и, наоборот, факторы, способствую-
щие поддержанию психического здоровья и адаптации 
на этапе обучения в вузе.

Целью исследования является выявление рас-
пространенности социальной тревожности, связи со-
циальной тревожности с депрессией, со стратегией 
совладания и разработка способов предупреждения со-
циальной тревожности у студентов первого курса меди-
цинского вуза.

Задачи исследования 
1. Изучить распространенность социальной тре-

вожности у студентов первого курса медицинско-
го вуза.

2. Выявить связи социальной тревожности и депрес-
сии, социальной тревожности и стратегий совла-
дания со стрессом.

3. Предложить меры, направленные на предупреж-
дение социальной тревожности и дезадаптации у 
студентов первого курса медицинского вуза.

Характеристика выборки и методов исследования

В исследовании приняли участие 60 (32,0% генераль-
ной совокупности) студентов первого курса педиатри-
ческого факультета Южно-Уральского государственного 
медицинского университета (ЮУГМУ).

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методики:

1.  «Опросник тревоги А.Т. Бека» («BAI»; разработан 
A.T. Beck с соавт., адаптация Н.В. Тарабриной) [15].

2.  «Опросник депрессии А.Т. Бека» («BDI»; разрабо-
тан A.T. Beck с соавт., адаптация Н.В. Тарабриной) 
[15].

3.  «Шкала страха негативной оценки (Fear of Negative 
Evaluation)» («FNE»; разработана D. Watson, R. 
Friend) [16].

4.  «Шкала социальной тревожности Либовица» 
(«LSAS»; разработана Liebowitz, 1987, адаптация 
И.В. Григорьевой, С.Н. Ениколоповым) [8].

5.  «Шкала СОРЕ» («СОРЕ Inventory»; разработана C.S. 
Carver, M.F. Scheier, J.K. Weintraub) [18].

Все пункты шкал заполнялись студентами в ходе 
опроса на практических занятиях. На процедуру обсле-
дования от студентов взято добровольное информиро-
ванное согласие. Исследование проводилось в первом 
семестре на базе учебной лаборатории патопсихологи-
ческой диагностики и психотерапии кафедры Психоло-
гии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России.

Надежность и достоверность данных, полученных 
при исследовании, обеспечивается репрезентативно-
стью выборки и применением апробированных и ва-
лидных методик. Статистическая обработка полученных 
данных проведена методами непараметрической ста-
тистики. Для определения корреляционных связей ис-
пользовался коэффициент Спирмена.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что полученные данные могут быть использованы 
для проведения профилактической работы, направлен-
ной на коррекцию тревожности студентов и организа-
цию мероприятий, направленных на повышение адапта-
ции к учебной деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение

Как видно из таблицы 1, более трети студентов имеют 
повышенный уровень социальной тревожности, у каж-
дого пятого студента отмечен средний уровень, у каждо-
го десятого – высокий.

Таблица 1. 
Распределение студентов с разным уровнем  

социальной тревожности

Группы испытуемых Количество 
студентов

Удельный вес 
(%)

Низкий уровень социальной 
тревожности 

41 68,3

Средний уровень социальной 
тревожности

13 21,7

Высокий уровень социальной 
тревожности 

6 10,0

Наши данные отличаются от результатов, полученных 
при исследовании студентов младших курсов высшего 
учебного заведения Москвы [11; 14]. Авторами данного 
исследования выявлено, что среди студентов 1 – 3 кур-
сов более половины имеют средний и высокий уровень 
социальной тревожности. Таким образом, в исследуемой 
нами выборке студентов первого курса медицинского 
университета более высокий уровень эмоционального 
благополучия. Может быть, это объясняется тем, что к 
старшим курсам появляются другие факторы, влияющие 
на уровень тревоги: совмещение учебы с работой, вза-
имоотношения с противоположным полом, некоторые 
студенты уже имеют семью, тогда как на первом курсе 
наибольшую тревогу вызывают ситуации, связанные с 
учебой и межличностными взаимоотношениями в груп-
пе.

Категория студентов с повышенным уровнем тре-
вожности представляет группу риска, так как при ослож-
нении ситуации или появлении дополнительных труд-
ностей возможно появление депрессии и дезадаптации.
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На уровень социальной тревожности влияет страх 
негативной оценки. Выявлено, что сильно выражен 
страх негативной оценки у каждого третьего (29,8%) сту-
дента первого курса. Вероятно, в семьях этих студентов 
есть факторы социальной тревожности, к каковым могут 
быть отнесены склонность родителей к критике ребенка 
за допущенные ошибки, сверхвключенность родителей 
в жизнь ребенка, гиперопека, тем самым родители не 
дают ребенку проявить самостоятельность и приобре-
сти собственные навыки. В связи с этим может проявить-
ся страх негативной оценки со стороны одногруппников. 
Страх негативной оценки может быть связан с излишней 
требовательностью преподавателей.

Эту группу студентов также можно и нужно отнести 
к группе риска, так как сильно выраженный страх нега-
тивной оценки со стороны родителей, педагогов и одно-
группников может повлечь за собой эмоциональный 
паттерн тревоги и депрессии, что в дальнейшем может 
сказаться на адаптации к учебному процессу.

Высокий уровень страха негативной оценки стати-
стически значимо коррелирует с социальной тревогой 
(таб. 2).

Таблица 2.
Взаимосвязь страха негативной оценки  

с социальной тревогой

Социальная тревога
Вероятность ошибки 

по R - критерию 
Спирмена

Страх негативной оценки 0,38 P<0,01

Если страх перед попаданием и пребыванием в соци-
ально значимых ситуациях становится постоянным или 
повторяющимся, то можно говорить о таком явлении как 
социофобия. Тревога, возникающая при социофобии, 
воспринимается как неконтролируемая.

По результатам нашего исследования, только у каж-
дого десятого респондента социофобия выражена сла-
бо. Сильная и очень сильная социофобия выявлена у 
64,0% обследованных. Каждый четвертый имеет доста-
точно выраженную социофобию (рис. 1) 

Рис. 1. Распределение студентов по выраженности с 
оциофобии

Студенты с выраженной социофобией могут запре-
щать себе действия, в которых, как они полагают, будут 
смущаться или проявят публично признаки своего бес-
покойства.

Таким образом почти 90,0% студентов первого курса 
медицинского университета, выбрав публичную про-
фессию врача, боятся или избегают видов деятельности, 
связанных с пребыванием на публике, что может приве-
сти к социальной изоляции, одиночеству и депрессии.

Выявлено, что депрессивные симптомы наблюдаются 
у 44,7% студентов 1 курса педиатрического факультета. 
По результатам исследования студентов третьего курса 
в различных московских вузах симптомы депрессии от-
мечают у себя 30,0% [11]. Большее количество студентов 
с симптомами депрессии по результатам нашего иссле-
дования, может быть связано с тем, что студенты перво-
го курса, в отличие от третьего и более старших курсов, 
еще не адаптировались к новым условиям и требовани-
ям высшей школы.

Симптомы депрессии умеренной степени тяжести 
отмечают у себя 12,7% студентов, выраженной степени 
4,3% и у каждого третьего-четвертого – легкая степень 
депрессии.

Результаты корреляционного анализа по критерию 
Спирмена свидетельствуют о слабой прямой связи (0,14) 
показателей социальной тревожности и депрессии при 
p <0,05.

Для студентов первого курса медицинского универ-
ситета характерен высокий уровень стресса и тревож-
ные расстройства, особенно в период экзаменационной 
сессии [4]. В связи с этим эмоциональное благополучие в 
значительной степени связано с выбором эффективных 
копинг-стратегий.

Для изучения способов совладания с социаль-
ной тревожностью использовалась шкала СОРЕ 
(«СОРЕ Inventory»; разработана C.S.Carver, M.F.Scheier, 
J.K.Weintraub).

Шкала СОРЕ содержит 15 основных шкал, которые 
подразделяются на 8 конструктивных и 7 неконструк-
тивных.

На рисунке 2 видно, что из семи неконструктивных 
стратегий поведения респонденты выбрали пять. Две 
трети респондентов прибегают к стратегии подавления 
конкурирующей деятельности. Стратегия направлена 
на избегание отвлечения другими видами активности и, 
возможно, игнорирование других видов деятельности. 
Можно предположить, что студенты первого курса вы-
нуждены выбирать учебную деятельность, отказываясь 
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от других, более интересных, по их мнению, видов дея-
тельности.

Это приводит к нарастанию депрессии, проявлению 
негативных эмоций, и, как следствие, - к дезадаптации. 
Более половины студентов первого курса используют 
дезадаптирующие стратегии отрицания и «фокусиров-
ка на эмоциях и их вентилирование». Почти такое же 
количество респондентов прибегают к стратегии само-
ограничения. Данная стратегия направлена на ожида-
ние подходящего для действий момента и воздержание 
от слишком поспешных действий. К психологическому 
избеганию неприятных эмоций прибегают 46,8% ре-
спондентов. Стратегия направлена на использование 
различных видов активности для отвлечения от непри-
ятных мыслей, связанных с проблемой, которая может 
повлиять на адаптацию.

Таким образом, студенты первого курса медицинско-
го университета достаточно часто прибегают к некон-
структивным способам совладания со стрессом и трево-
гой, что согласуется с исследованиями других авторов 
[11; 12].

В таблице 3 представлена взаимосвязь социальной 

тревоги с копинг- стратегиями.

Таблица 3. 
Взаимосвязь неконструктивных стратегий  

совладающего поведения («Шкала СОРЕ») с социальной 
тревожностью (опросник тревоги А.Т. Бека)

Копинг-стратегии
Социальная 

тревога

Вероятность ошибки 
по R – критерию 

Спирмена

Фокусировка на неприятных 
эмоциях

0,14 P<0,01

Отрицания -0,3 P<0,01

Самоограничение 0,12 P<0,01

Подавление конкурирующей 
деятельности

-0,21 P<0,01

Психологическое избегание 0,2 P<0,01

Из восьми предложенных конструктивных стратегий 
поведения студенты выбрали только четыре (рисунок 3).

Как видно из данных, представленных на рисунке, 
чаще всего студенты прибегают к активному копингу, 
который направлен на преодоление стрессовой ситуа-

Рис. 2. Показатели выбора неконструктивных стратегий совладающего поведения («Шкала СОРЕ»)

Рис. 3. Показатели выбора конструктивных стратегий совладающего поведения («Шкала СОРЕ»)
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ции. На втором месте стратегия инструментальной соци-
альной поддержки, которая направлена на стремление 
получить совет, помощь или информацию. Практически 
такое же количество студентов выбирает стратегию, на-
правленную на переопределение и личностный рост, 
то есть попытка переосмыслить стрессовую ситуацию в 
позитивном ключе. Две трети респондентов принимают 
реальность произошедшего.

В таблице 4 представлены только достоверные кор-
реляционные связи между социальной тревогой и кон-
структивными копинг-стратегиями.

Таблица 4. 
Взаимосвязь конструктивных стратегий совладающего 
поведения («Шкала СОРЕ») с социальной тревожностью 

(опросник тревоги А.Т. Бека)

Копинг-стратегии
Социальная 

тревога 

Вероятность ошибки 
по R – критерию 

Спирмена

Активный копинг -0,16 P<0,01

Позитивное переопределение 
и личностный рост

-0,17 P<0,01

Таким образом, полученные результаты говорят о 
том, что студенты первого курса медицинского вуза с со-
циальной тревожностью чаще прибегают к неконструк-
тивным способам совладающего поведения.

Выводы

Более 30,0% студентов первого курса медицинского 
вуза имеют средний и высокий уровень социальной тре-
вожности.

У каждого третьего студента первого курса сильно 
выражен страх негативной оценки, который достоверно 
коррелирует с социальной тревожностью.

Сильная и очень сильная социофобия выявлена у 
64,0% обследованных.

Депрессивные симптомы наблюдаются у 44,7% об-
следованных студентов в том числе у 17,0% студентов 
отмечаются симптомы депрессии умеренной и выра-
женной степени тяжести.

Студенты первого курса медицинского университета 
достаточно часто прибегают к неконструктивным спосо-
бам совладания со стрессом и тревогой.

Из конструктивных способов совладания со стрессом 
и тревожностью студенты чаще прибегают к активному 
копингу и стратегии позитивного переопределения и 
личностного роста, которые имеют достоверные корре-

ляционные связи с социальной тревожностью.

Таким образом, проведенное исследование в оче-
редной раз подтвердило результаты ранее проведенных 
нами исследований и исследований других авторов, что 
среди студентов медицинского вуза высокая распро-
страненность различных тревожных расстройств, и что 
современное состояние психического здоровья и соци-
альной адаптации студентов требуют активизации про-
филактики психических и социоадаптивных отклонений 
и нарушений. Особенно это касается студентов первого 
курса, значительная часть которых тяжело адаптиру-
ется к новым условиям и требованиям высшей школы 
и у которых уже к концу первого семестра отмечены 
различные тревожные расстройства. Высокий уровень 
тревоги негативно сказывается не только на качестве 
жизни индивида, но в студенческой среде влияет на вза-
имодействие с одногруппниками и преподавателями, а 
в дальнейшем может негативно сказаться на общении с 
пациентами.

Рекомендации

Первичная профилактика невротических рас-
стройств в процессе учебной деятельности у студентов 
медицинского вуза должна быть направлена на пред-
упреждение возникновения стресса и напряжения по-
средством создания благоприятного психологического 
климата в процессе общения между преподавателем 
и студентом, предъявление разумных педагогических 
требований, обеспечение обратной связи в процессе 
обучения, продуманный отбор учебного материала, со-
ответствующий актуальным потребностям студента.

Более широко проводить психологическую диагно-
стику личностных особенностей студента. На основе 
знания и учета индивидуальных личностных особенно-
стей студентов, куратор (в качестве такового могут вы-
ступать преподаватели кафедр Психологии и Клиниче-
ской психологии и социальной работы, а также студенты 
старших курсов факультета клинической психологии и 
социальной работы) выбирает и осуществляет требуе-
мые психолого-педагогические воздействия в каждом 
конкретном случае.

Для характеристики параметров психологического 
здоровья студентов целесообразно проводить перио-
дические социологические опросы с включением в них 
вопросов по самооценке здоровья и параметров пове-
денческих факторов. Организовать, обеспечить и прово-
дить мониторинг состояния здоровья студентов мог бы 
специалист, владеющий сестринским процессом, осно-
вами психологии и педагогики на кафедре сестринского 
дела и ухода за больными.

Целесообразно оптимизировать врачебно-профес-
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сиональное консультирование молодых людей непо-
средственно перед выбором вуза или специальности, 
базой для этого может служить учебная лаборатория 

патопсихологической диагностики и психотерапии ка-
федры Психологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ и студенческая по-
ликлиника.
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Аннотация: В статье описываются результаты эмпирического исследования 
одного из актуальных вопросов современности – удовлетворённости обуче-
нием в условиях интенсификации цифровизации образования в дистанцион-
ной форме обучения. Результаты исследования демонстрируют различия в 
показателях удовлетворенности учебной деятельностью до перехода и после 
выхода из онлайн обучения в процессе интенсификации цифровизации. Вы-
явлены достоверные различия в выраженности общей удовлетворенности 
учебной деятельности, удовлетворенности содержанием учебного процес-
са, а также взаимоотношениями с однокурсниками. Для студентов, удов-
летворенных дистанционным образованием удовлетворенность учебной 
деятельностью в целом, а также ее отдельные компоненты являются отно-
сительно зависимыми показателями от сформированности статусов профес-
сиональной идентичности.

Ключевые слова: удовлетворённость обучением, профессиональная иден-
тичность, интенсификация цифровизации, студенты.

HE RESULTS OF THE STUDY OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING 
SATISFACTION AND PROFESSIONAL 
IDENTITY OF UNIVERSITY STUDENTS IN 
THE CONTEXT OF THE INTENSIFICATION 
OF DIGITALIZATION AND DISTANCE 
LEARNING

E. Dosmagombetova
E. Vorontsova

Summary: The article describes the results of an empirical study of one 
of the most pressing issues of our time – satisfaction with learning 
in the context of the intensification of digitalization of education in 
distance learning. The results of the study demonstrate differences in the 
indicators of satisfaction with educational activities before the transition 
and after the exit from online learning in the process of digitalization 
intensification. Significant differences were found in the expression 
of overall satisfaction with educational activities, satisfaction with 
the content of the educational process, as well as relationships with 
classmates. For students who are satisfied with distance education, 
satisfaction with educational activities in general, as well as its individual 
components, are relatively dependent indicators on the formation of 
professional identity statuses.

Keywords: learning satisfaction, professional identity, digitalization 
intensification, students.

Актуальность и значимость процесса цифровиза-
ции профессионального образования и обучения 
вызвана глобальными процессами перехода к 

цифровой экономике и цифровому обществу и, в частно-
сти, интенсификация цифровизации в условиях онлайн 
обучения в период пандемии. В настоящее время про-
исходит цифровая трансформация системы профессио-
нального образования и профессиональной подготовки 
специалистов. 

Объект исследования: удовлетворенность учебной 
деятельностью у студентов. Предмет исследования: 

связь удовлетворенности учебной деятельностью со 
статусами профессиональной идентичности студентов 
в условиях цифровизации образования. Удовлетво-
ренность – это долгосрочный процесс формирования 
оценки целевого комплекса компонентов [1;3]. Цифро-
визация образования - это сумма предпринятых мер 
по переходу учебно-профессиональной деятельности 
на дистанционную систему обучения, обусловленную 
условиями изоляции, для непрерывности процесса об-
учения [2]. 

В ходе исследования проводится наблюдение за 
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процессом интенсификации цифровизации с условия 
онлайн обучения и удовлетворённость обучением до 
онлайн обучения и после выхода. Рад авторов обраща-
ют внимание на проблему интенсификации цифрови-
зации, когда обучение на расстоянии становится одной 
из центральных форм и эта стремительность породила 
такие проблемы как изучение быстрыми темпами про-
граммного обеспечения субъектами образовательного 
процесса, адаптация к организационным и психоло-
гическим аспектам ускорения. Всё перечисленное не 
могло не отразиться на удовлетворённости обучением 
в ВУЗе [1,3]. Поводом к эмпирическому исследованию 
выступило предположение о том, что сформированный 
статус профессиональной идентичности имеет связь со 
студенческой удовлетворенностью учебной деятельно-
сти в условиях цифровизации обучения, что может, ска-
зывается на успешности достижения: чем выше уровень 
удовлетворенности дистанционным обучением и статус 
профессиональной идентичности, тем успешнее прохо-
дит процесс обучения.

Методы: общетеоретические – анализ, синтез, кон-
кретизация; эмпирический метод: эксперимент, изме-
рение. Методики, применяемые в настоящем иссле-
довании: тест-опросник удовлетворенности учебной 
деятельности (УУД) Л.В. Мищенко; методика изучения 
статусов профессиональной идентичности Дж. Марсия; 
анкета изучение отношения студентов к дистанцион-
ному обучению. Полученные результаты обработаны 
методами математической статистики: Т-критей Вилксо-
на; U-критерий Манна-Уитни; коэффициент корреляции 
Спирмена, факторный анализ.

Выборка сформирована из студентов вузов г. Иркут-
ска ФГБОУ ВО «ИГУ», «БГУ», «ИРНИТУ» и г. Ангарска ФГБОУ 
ВО «АнГТУ». Общее количество опрошенных составило 
70 человек разных факультетов, в том числе 24 студента 
направления магистратуры и 46 бакалавра, испытуемы-
ми являлись юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет.

Исследование проходило в несколько этапов: 
1. Формирование выборки и подбор методик для 

диагностики уровня удовлетворенности учеб-
ной деятельностью, статусов профессиональной 
идентичности в условиях цифровизации образо-
вания; 

2. Проведение диагностики уровня удовлетворен-
ности учебной деятельностью, статусов профес-
сиональной идентичности; 

3. Определение взаимосвязей между удовлетво-
ренностью учебной деятельностью и статусами 
профессиональной идентичности, проверка ре-
зультатов с помощью методов математической 
статистики. Исследование проводилось в период 
01.10.2020 г. по 05.01.2021г.

Обработка и анализ результатов исследования 
взаимосвязи удовлетворенности обучением у 

студентов и профессиональной идентичности в 
условиях цифровизации образования.

Представим средние значения удовлетворенности 
учебной деятельностью по методике «Тест-опросник 
УУД Л.В. Мищенко» до и после дистанционного обучения. 
Выявлены статистически значимые различия в выражен-
ности удовлетворенностью учебной деятельностью до 
и после интенсификации цифровизации и перехода на 
онлайн обучения и выхода из него. Существуют досто-
верные различия в выраженности общей удовлетворен-
ности учебной деятельности (W=-3,328 p≤0,01), удовлет-
воренности содержанием учебного процесса (W=-2,643 
p≤0,01), а также взаимоотношениями с однокурсниками 
(W=-2,361 p≤0,05). Таким образом, можно утверждать, 
что после перехода на онлай- обучение, студенты испы-
тывают достоверно большую удовлетворенность учеб-
ной деятельностью, а также достоверно меньшую удов-
летворенность такими компонентами как содержание 
учебного процесса, выбранная профессия и отношения 
с однокурсниками.

Такой результат получен, возможно, из-за массового 
перевода на дистанционное обучение, а также введения 
режима самоизоляции из-за угрозы распространения 
инфекции. В результате такого перевода, взаимодей-
ствие с однокурсниками по поводу обучения, внешних 
«реальных» живых контактов уменьшилось.

В классическом обучении одна из важных составляю-
щих - это момент непосредственного живого взаимодей-
ствия, который важен для передачи социального опыта, 
совместных эмоциональных переживаний, успеха или 
неудачи, роста в какой-либо сфере деятельности. Меж-
личностные отношения влияют на удовлетворенность 
студентов обучением в вузе, поскольку влияют на адап-
тацию к вузу. Режим изоляции усилил чувство одиноче-
ства, раздражительности, страха и поставил под сомне-
ние положительное отношение и перспективы развития 
профессиональной подготовки, но повышению показа-
теля общей удовлетворенности, все-таки студенты видят 
не только негативные, но и позитивные аспекты вынуж-
денной самоизоляции в период пандемии.

Методика изучения статусов профессиональной 
идентичности Дж. Марсия. Данный тест позволяет опре-
делить статус профессиональной идентичности и заду-
маться над вопросом, связанным с профессиональным 
самоопределением [2]. В ходе эмпирического исследо-
вания было выявлено, что неопределенное состояние 
профессиональной идентичности составили 10%. Дан-
ное состояние характерно для респондентов, которые 
не имеют прочных профессиональных целей и планов 
и при этом не пытаются их сформировать, выстроить 
варианты своего профессионального развития. Чаще 
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всего этим статусом обладают подростки, родители 
которых не хотят или не имеют времени проявлять ак-
тивный интерес к профессиональному будущему своих 
детей. Такой статус бывает и у подростков, привыкших 
жить текущими желаниями, недостаточно осознающих 
важность выбора будущей профессии.

Показатели респондентов со сформированной про-
фессиональной идентичностью составили 47%. Эти сту-
денты характеризуются тем, что они готовы совершить 
осознанный выбор дальнейшего профессионального 
развития или уже его совершили. У них присутствует 
уверенность в правильности принятого решения об их 
профессиональном будущем. Этим статусом обладают 
юноши и девушки, которые прошли через «кризис выбо-
ра» и самостоятельно сформировали систему знаний о 
себе и о своих профессиональных ценностях.

Мораторий (кризис выбора) выявлен в 35% случаев. 
Такое состояние характерно для человека, исследующе-
го альтернативные варианты профессионального раз-
вития и активно пытающегося выйти из этого состояния, 
приняв осмысленное решение в отношении своего бу-
дущего. Эти юноши и девушки размышляют о возмож-
ных вариантах профессионального развития. На этой 
стадии нередко складываются неустойчивые отношения 
с родителями и друзьями: полное взаимопонимание мо-
жет быстро сменяться непониманием, и наоборот. Как 
правило, большая часть людей после «кризиса выбора» 
переходят к состоянию сформированной идентичности, 
реже к навязанной идентичности.

Навязанная профессиональная идентичность прояв-
лена в 7% случаях. Это состояние характерно для чело-
века, который выбрал свой профессиональный путь, но 
сделал это не путем самостоятельных размышлений, а 
прислушавшись к мнению авторитетов. Вполне возмож-
но, что в дальнейшей жизни это приведет к разочарова-
нию в сделанном выборе.

Анализ отношения студентов к формату дистанцион-
ного обучения «Анкета для студентов о дистанционном 
обучении».

Согласно анкете, респонденты были разделены на 2 
группы: удовлетворенные обучением в дистанционном 
формате и неудовлетворенные обучением. Таким обра-
зом, группа неудовлетворенных составила 20 человек, 
группа удовлетворенных составила 50 человек.

Далее мы применили U-критерий Манна-Уитни для 
сравнения двух независимых выборок по уровню при-
знака удовлетворенности и неудовлетворенности дис-
танционным обучением. В результате расчётов выявле-
ны статистически значимые различия в выраженности 
удовлетворенностью учебной деятельностью у студен-
тов, удовлетворенных и не удовлетворенных цифрови-

зацией образования.

Существуют достоверные различия в выраженно-
сти удовлетворенности содержанием учебной деятель-
ности (U=432 p≤0,05) и удовлетворенности выбранной 
профессией (U=426 p≤0,05). Таким образом, можно ут-
верждать, что студенты, удовлетворенные переходом 
на дистанционную форму обучения и интенсификацией 
цифровизации, испытывают достоверно большую удов-
летворенность содержанием учебной деятельностью и 
выбранной профессией, по сравнению со студентами, 
испытывающими неудовлетворенность переходом на 
дистанционное образование. Остальные показатели 
удовлетворенности студентов с разным отношением к 
интенсификации цифровизации в образовании и пере-
ходом в онлайн обучение достоверных различий не было 
выявлено. На наш взгляд, связано с тем, что удовлетво-
ренные учебной деятельностью студенты, испытывают 
удовлетворение от процесса обучения, они уверены в 
выборе своей будущей профессиональной востребо-
ванности, оценивают избранную профессию, как спо-
собствующую самораскрытию, самоактуализации, даю-
щую возможность в полном объеме реализовать свои 
способности. Такие студенты, сосредоточенные на при-
обретении знаний, умений и навыков, преследуют цели 
и решают задачи, несмотря на трудности перехода в дис-
танционный формат, они уверенны в том, что приобре-
тут необходимые знания, реализуют свои способности 
на пути успешного профессионального становления.

Далее мы выявляли различия профессиональной 
идентичности у студентов, удовлетворенных и неудов-
летворенных переходом на дистанционное обучение. 
Выявлены статистически значимые различия в выра-
женности профессиональной идентичности у студентов, 
удовлетворенных и неудовлетворенных дистанционным 
обучением. Удовлетворенные интенсификацией цифро-
визации образования и переходом на онлайн обучение 
показали выраженность признака «моратория» (U=424 
p≤0,05), сформированного статуса профессиональной 
идентичности (U=432 p≤0,05).

Показатель статуса неопределенной профессиональ-
ной идентичности выше в группе неудовлетворенных 
дистанционным обучением (U=425 p≤0,05). Этот пока-
затель может говорить о том, что и до перехода на фор-
мат дистанционного обучения, такие студенты не были 
удовлетворены университетским образованием. Четкие 
представления о карьере отсутствуют, но человек не ста-
вит перед собой такую задачу по получению профессио-
нально важных качеств.

Исследование связи удовлетворенности учебной де-
ятельностью со статусами профессиональной идентич-
ности студентов.

Корреляционный анализ (вычисление коэффициен-
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тов корреляции Спирмена и оценка их уровней значи-
мости) [35]. Коэффициент ранговой корреляции исполь-
зуется для выявления и оценки тесноты связи между 
двумя рядами сопоставляемых количественных пока-
зателей. В том случае, если ранги показателей, упорядо-
ченных по степени возрастания или убывания, в боль-
шинстве случаев совпадают, делается вывод о наличии 
прямой корреляционной связи. Если ранги показателей 
имеют противоположную направленность, то говорят об 
обратной связи между показателями.

В нашем случае, коэффициенты корреляции дают 
возможность сделать выводы о существовании или не 
существовании статистически значимой корреляцион-
ной зависимости между удовлетворённостью учебной 
деятельностью студентов и статусами профессиональ-
ной идентичности. 

Докажем предположение о том, что удовлетворен-
ность учебной деятельностью и сформированный ста-
тус профессиональной идентичности взаимосвязаны, 
мотивация и удовлетворенность зависят от степени вос-
приятие учебной деятельности как первого по важно-
сти дела, заинтересованность в наилучших результатах, 
стремление совершенствовать и оптимизировать соб-
ственный учебный процесс.

Рассмотрим результаты корреляционного анализа 
шкал выраженности удовлетворенности учебной дея-
тельностью и выраженностью статусов профессиональ-
ной идентичности (таблица 1) .

Доказывая предположение о том, что существует 
связь между удовлетворенностью учебной деятельност 
и сформированным статусом профессиональной иден-
тичности, были выявлены сильные связи сформирован-
ности статуса профессиональной идентичности и выра-
женности удовлетворенности содержанием учебного 
процесса (r=0,781, p≤0,05); удовлетворенности избран-
ной профессией (r=0,819 p≤0,05), а также удовлетворен-

ности бытом, бюджетом, здоровьем (r=0,713 p≤0,05). 
Тенденция просматривается в шкалах общей удовлет-
воренности (r=0,582 p≤0,05), удовлетворенности вос-
питательным процессом (r=0,545 p≤0,05), удовлетворен-
ность взаимоотношениями с одногруппниками (r=0,265 
p≤0,05)

Таким образом, можно сказать, что при увеличении 
осознанности выбора профессионального развития, 
уверенности в правильности принятого решения о сво-
ем профессиональном будущем, сформированности си-
стемы знаний о себе и о своих профессиональных цен-
ностях, наблюдаются выраженная удовлетворённость 
содержанием учебной деятельности, избранной про-
фессией, а также удовлетворенность материальными и 
физическими (благами бытом, бюджетом и здоровьем).
Имея достигнутый статус профессиональной идентично-
сти, студенты вовлечены в процесс обучения, их устра-
ивает структура процесса и способ обучения. Для них 
образовательный процесс, это способ развития инди-
видуальных способностей и формирование профессио-
нально важных качеств.

Студенты следуют своим интересам, склонностям и 
возможностями, что способствует развитию творческого 
потенциала, и позволяет сформировать важные и необ-
ходимые профессиональные качества целепологания и 
планирования, они удовлетворены бюджетом, досугом, 
здоровьем, тем, как протекает их быт, у них есть доста-
точное количество свободного времени, сил и энергии и 
удовлетворены состоянием своего здоровья.

Студент, удовлетворенный учебной деятельностью, 
как правило, удовлетворен избранной профессией, мо-
тивирован на овладение профессией и приобретение 
знаний. Студент «автономный», т.е. проявляет в учебной 
деятельности настойчивость, целеустремленность, раз-
витый самоконтроль, уверенность в себе, склонность к 
самостоятельному выполнению работы. 

Таблица 1.
Корреляционная связь выраженности показателей удовлетворенности учебной деятельностью 

и выраженности профессиональной идентичности в общей выборке

Параметры Неопр. статус Навяз. статус Мораторий Сфор. статус

Общая УУД -0,035 -0,178 0,09 0,582*

Учебный процесс 0,314* -0,15 0,231* 0,781**

Воспитательный процесс 0,003 -0,076 0,05 0,545*

Избранная профессия -0,053 -0,1 0,218 0,819**

Однокурсники 0,259* -0,216 0,005 0,265*

Преподаватели -0,114 -0,08 0,035 0,217

Быт, бюджет,здоровье 0,387* -0,195 0,234* 0,713**

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
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Следующее наше предположение о том, что неудов-
летворенные учебным процессом студенты имеют низ-
кие показатели профессиональной идентичности (та-
блица 2).

Выявлено большее количество связей выраженности 
удовлетворенности содержанием учебной деятельно-
стью, взаимоотношениями с однокурсниками, и удов-
летворенность материальными и физическим состоя-
нием с неопределенным статусом профессиональной 
идентичности, но выявленные взаимосвязи обладают 
слабой силой, таким образом, можем интерпретировать 
их с точки зрения тенденции. Предположение о том, что 
неудовлетворенные определенными факторами учеб-
ной деятельности студенты обладают низким уровнем 
статуса профессиональной идентичности, то есть не-
определенным.

Тенденция взаимосвязи сформированности статуса 
профессиональной идентичности и выраженности из-
бранной профессией (r=0,427p≤0,05), удовлетворен-
ности бытом, бюджетом, здоровьем до цифровизации 
(r=0,402p≤0,05), можно аргументировать, тем, что ре-
спонденты со сформированным статусом идентичности, 
даже находясь в состоянии неудовлетворенности учеб-

ным процессом в дистанционном формате, все равно 
придерживаются своих профессиональных планов, и со-
храняют контроль над своей жизнью вне обучения.

Тенденция сохраняется в отношении сформиро-
ванного статуса профессиональной идентичности 
и общей удовлетворенности учебной деятельности 
(r=0,435 p≤0,05), содержанием учебного процесса 
(r=0,596p≤0,05),избранной профессией (r=0,576p≤0,05), 
взаимоотношениями с одногруппниками (r=0,315 
p≤0,05), и удовлетворенности материальными и фи-
зическими характеристиками (r=0,427 p≤0,05).Таким 
образом, можно предположить, что для студентов, 
удовлетворенных дистанционным образованием удов-
летворенность учебной деятельностью в целом, а также 
ее отдельные компоненты являются относительно зави-
симыми показателями от сформированности статусов 
профессиональной идентичности.

Обучение в дистанционном формате, студентов идет 
благополучно, они испытывает удовлетворение от он-
лайн-общения с однокурсниками, уверены в своей буду-
щей профессиональной востребованности, их запросы 
не превышают бытовую и бюджетную действительность. 
Находясь, в достигнутом статусе студенты уверенны в 

Таблица 2.
Взаимосвязь показателей удовлетворенности учебной деятельностью и профессиональной идентичностью  

в группе студентов, неудовлетворенных дистанционным образованием

Параметры Неопр. статус Навяз. статус Мораторий Сфор. статус

Общая УУД 0,245 -0,142 -0,079 0,21

Учебный процесс 0,381* -0,231 0,065 0,236

Воспитательный процесс 0,078 0,151 0,007 0,251

Избранная профессия -0,007 -0,159 0,298* 0,427*

Однокурсники 0,314* 0,03 -0,022 0,254

Преподаватели -0,069 0,137 0,158 0,236

Быт, бюджет, здоровье 0,387* -0,236 -0,116 0,402*

*. Корреляция значима на уровне 0,05.

Таблица 3.
Взаимосвязь показателей удовлетворенности учебной деятельностью и профессиональной идентичностью  

в группе студентов, удовлетворенных дистанционным образованием

Неопр. статус Навяз. статус Мораторий Сфор. статус

Общая УУД 0,052 -0,091 0,072 0,435*

Учебный процесс 0,004 -0,1 0,237* 0,596*

Воспитательный процесс 0,006 -0,142 0,253* 0,281*

Избранная профессия 0,111 -0,035 0,017 0,576*

Однокурсники -0,164 -0,089 -0,115 0,315*

Преподаватели -0,165 0,05 0,06 0,136

Быт, бюджет ,здоровье 0,008 -0,08 0,029 0,427*

*. Корреляция значима на уровне 0,05.
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правильности принятого решения об их профессио-
нальном будущем, и как следствие они испытывают по-
ложительно отношение к обучению в дистанционном 
формате.

Таким образом, на основе анализа полученных дан-
ных, мы можем определить факторы удовлетворенности 
обучением до и после интенсификации цифровизации 
образования, перехода на онлайн обучения и выхо-
да из него. Проведённый факторный анализ позволил 
выделить 6 факторов и их структурные компоненты. В 
первом факторе Ф1 отражена взаимосвязь показателей 
удовлетворенности с неопределенном статусом про-
фессиональной идентичности. Полученные результаты 
согласуются с результатами факторного анализа первич-
ных данных диагностики, таким образом, подтверждая 
достоверность связи между неопределенностью статуса 
и компонентами удовлетворенности общения с одно-
курсниками и бытом, досугом и здоровьем.

Во втором факторе Ф2 отражена связь показателей 
удовлетворенности со сформированным статусом про-
фессиональной идентичности. Связь подтверждается 
с удовлетворенностью учебным процессом, избран-
ной профессией, удовлетворенность своей жизнью ее 
финансовой и материальной составляющей. Студенты, 
удовлетворенные воспитательным процессом, профес-
сией, которую они выбрали, мотивированы на приоб-
ретение знаний и получение диплома, у таких студентов 
преобладает высокое значения положительной мотива-
ции и автономности в учебной деятельности.

В третьем и четвёртом факторе (Ф3, Ф4) отражена 
связь показателей удовлетворенности до перехода на 
дистанционное обучение и после. Ф3 объединил в себе 
показатели, удовлетворенности содержанием учебного 
процесса, избранной профессией, взаимоотношениями 

с одногруппниками и преподавателями, удовлетворен-
ность субъективным благополучием. 

Пятый фактор Ф5 удовлетворенности после перехо-
да на дистанционное обучение объединил показатели: 
удовлетворенность материальными и физическими бла-
гами, избранной профессией и воспитательным процес-
сом. Но в отличие от Ф4 отсутствует связь показателей 
общения группу и преподавателей, это связано с тем, 
что непосредственное живое общее в образовательной 
среде, имеет положительное влияние на удовлетворен-
ность учебной деятельностью.

Исследуемые характеристики отношения личности 
к учебной деятельности, связанные с удовлетворен-
ностью и закрытием определенных образовательных 
потребностей, характеризуются как показатели соци-
ально-психологической зрелости студента, который 
самостоятелен в принятии решений и несет ответствен-
ность за свой стиль жизнь. 

Таким образом, в исследовании выявлено, что су-
ществуют различия в показателях удовлетворенности 
учебной деятельностью до и после процесса интенсифи-
кации цифровизации образования и состояние показа-
телей до перехода на онлайн-обучение и после выхода 
из него. Достоверные различия в выраженности общей 
удовлетворенности учебной деятельности, удовлет-
воренности содержанием учебного процесса, а также 
взаимоотношениями с однокурсниками. Можно утверж-
дать, что после перехода на онлайн-обучение, студенты 
испытывают достоверно большую удовлетворенность 
учебной деятельностью, но достоверно меньшую удов-
летворенность такими компонентами как содержание 
учебного процесса, выбранная профессия и отношения 
с однокурсниками.
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Аннотация: В статье рассматривается семья как системообразующая де-
терминанта в социально-культурном статусе ребенка, предопределяющая 
его дальнейшее психофизическое и социальное развитие. На основании из-
ученного материала выделены четыре варианта подхода к классификации 
«проблемных семей», выделенные по различным критериям. Предметом 
исследования стало рассмотрение неконструктивных моделей семейного 
воспитания детей с ОВЗ. Неконструктивные модели семейного воспитания 
ребенка с отклонением в развитии создают предпосылки для возникновения 
вторичных отклонений в его психическом развитии, которые оказывают зна-
чительные влияния на интеллектуальное и личностное развитие ребенка.

Ключевые слова: семья, семейное неблагополучие, ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья, семейное воспитание, неконструктивные мо-
дели семейного воспитания ребенка, проблемные семьи.

PREVENTION OF SUB-OPTIMAL MODELS 
OF FAMILY UPBRINGING OF CHILDREN 
WITH HIA

A. Dohoyan

Summary: The article considers the family as a system-forming 
determinant in the socio-cultural status of the child, predetermining its 
further psychophysical and social development. Based on the material 
studied, four options for the classification of «problem families» have 
been identified under different criteria. The subject of the study was 
the consideration of non-constructive models of family upbringing of 
children with HIA. Non-constructive models of family upbringing of a 
child with developmental disabilities create the prerequisites for the 
emergence of secondary abnormalities in his mental development, which 
have a significant impact on the intellectual and personal development 
of the child.

Keywords: family, family dysfunction, child with disabilities, family 
upbringing, unconstructive models of family child upbringing, troubled 
families.

Семья представляет собой первый социальный ин-
ститут, в котором ребенок обучается приемам при-
своения культурных ценностей. Именно в семье в 

сознании ребенка формируются представления о жиз-
ненных целях, нравственных ценностях, добре и зле, вы-
рабатываются образцы поведения [5]. 

Существует прямая зависимость развития ребенка от 
семейного фактора: чем сильнее проявляется семейное 
неблагополучие, тем более выражены нарушения разви-
тия у ребенка. Семья, в которой есть ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья, – это особый объект 
внимания всех специалистов, которые оказывают по-
мощь семье [1,стр.123]. 

Российское законодательство закрепляет за родите-
лями ответственность за воспитание своих детей (Семей-
ный кодекс РФ, Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»). В связи с этим возрастает и 
роль семьи в воспитании ребенка с ОВЗ, что в свою оче-
редь объясняет потребность родителей в различных ре-
абилитационных мерах, направленных им в помощь для 
реализации этой задачи.

Современный подход к семье, воспитывающей ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

рассматривает ее как реабилитационную структуру, из-
начально обладающую потенциальными возможностя-
ми к созданию максимально благоприятных условий 
для развития и воспитания ребенка (С.Д. Забрамная,  
И.Ю. Левченко, Э.И. Леонгард, Н.В. Мазурова, Г.А. Миши-
на, Е.М. Мастюкова, Л.И. Солнцева, В.В. Ткачёва и др.). 

Семья рассматривается как системообразующая де-
терминанта в социально-культурном статусе ребенка, 
предопределяющая его дальнейшее психофизическое и 
социальное развитие.

Предметом нашего исследования стало рассмотре-
ние неконструктивных моделей семейного воспитания 
детей с ОВЗ.

Неконструктивные модели семейного воспитания 
ребенка с отклонением в развитии создают предпосыл-
ки для возникновения вторичных отклонений в его пси-
хическом развитии, которые оказывают значительные 
влияния на интеллектуальное и личностное развитие 
ребенка. 

Первый подход к классификации «проблемных се-
мей, воспитывающих детей с ОВЗ» выделен на основа-
нии степени объективного риска социальной уязвимо-
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сти семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, в связи с её 
экономической нестабильностью. 

В данную группу вошли исходно неполные семьи, в 
которых, с момента рождения ребёнка с ОВЗ, его вос-
питывает один из родителей (законных представителей; 
многодетные семьи, в составе которых есть ребенок с 
ОВЗ, попавшие в ситуацию экономической нестабиль-
ности; семьи беженцев и вынужденных переселенцев, в 
которых воспитывается ребенок с ОВЗ; семьи безработ-
ных, имеющих на иждивении детей с ОВЗ; семьи воен-
нослужащих срочной службы с детьми, имеющими ОВЗ; 
семьи разведённых родителей, в которых один их них 
уклоняется от выплаты алиментов на детей в целом, и на 
ребенка с ОВЗ, в частности; семьи, в которых родителя-
ми являются инвалидами; семьи, воспитывающие опека-
емых и усыновлённых детей с ОВЗ; семьи, пострадавшие 
от последствий техногенных, природных, экологических 
катастроф; студенческие семьи с детьми, в т.ч. и детьми 
с ОВЗ.

К числу первоочередных мер по профилактике неоп-
тимальных моделей семейного воспитания и оказанию 
помощи семьям, входящим в первую группу, можно отне-
сти следующие: оказание консультативно-организаци-
онной помощи в получении социальных льгот, пособий, 
кредитов, благотворительной и гуманитарной помощи; 
оказание консультативно-организационной помощи в 
трудоустройстве взрослых безработных членов семьи, а 
также несовершеннолетних, имеющих право на трудоу-
стройство; содействие в получении льготных путёвок в 
детские оздоровительные учреждения для лечения или 
отдыха в летний период детей с ОВЗ; организация бла-
готворительных аукционов, ярмарок, выставок-продаж 
по сбору средств для оказания помощи экономически 
нестабильным семьям, в которых воспитываются дети с 
ОВЗ.

Однако, решая проблему укрепления материального 
благосостояния семей, относящихся к первой группе, 
специалист должен обратить также внимание ни необ-
ходимость решения других проблем, свойственных от-
дельным семьям, которые могут спровоцировать факты 
семейного насилия в отношении детей с ОВЗ, их безнад-
зорность, социальное сиротство. 

В связи с этим некоторые типы семей будут повто-
ряться в других классификациях, в целях обозначения 
комплекса характерных для них проблем и способов их 
решения.

Второй вариант подхода к классификации «проблем-
ных семей», выделенный по критерию степени сохран-
ности структуры семьи.

Это исходно неполные семьи, в которых с момента 
рождения ребёнок с ОВЗ воспитывается одним из ро-

дителей (законным представителем); неполные семьи, 
появившиеся вследствие смерти одного из родителей 
(законных представителей), в которых воспитывается 
ребенок с ОВЗ.; нуклеарные семьи, в составе которых 
есть дети с ОВЗ; семьи, в которых родители находятся в 
повторном браке, и имеют детей с ОВЗ; семьи, воспиты-
вающие опекаемых и усыновлённых детей с ОВЗ и семьи, 
образовавшиеся в результате развода, воспитывающие 
детей с ОВЗ.

Включение этих семей в категорию проблемных об-
условлено тем, что только гармония отцовской и мате-
ринской любви; мудрая, щедрая на ласку, заботу, вни-
мание любовь бабушек и дедушек, тёплые отношения с 
сестрами и братьями могут выступать надёжными гаран-
тами счастливого детства любого ребенка, в том числе и 
с ОВЗ.

К сожалению, в семьях с нарушенной структурой ро-
дители, воспитывающие ребенка с ОВЗ, не в состоянии 
обеспечить эту гармонию по различным причинам. 

В неполных семьях всех типов дети тяжело пере-
живают отсутствие одного из родителей. Возможна си-
туация, когда родитель, с которым проживает ребёнок, 
самоустраняется от выполнения родительских обязан-
ностей, что ведет к безнадзорности, а также к социаль-
ному сиротству. Особое внимание специалисты «Службы 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей» должны обра-
тить на психологический микроклимат в неполных се-
мьях, так как стрессообразующими факторами являются 
и смерть супруга, и развод, и одиночество, и стремление 
одного из родителей категорически запретить контак-
ты с родителем, находящимся в разводе. В таких семьях 
дети очень часто выступают в несвойственной им роли 
«утешителя», «примирителя», «громоотвода»; проявляют 
склонность к различным проявлениям деструктивного и 
девиантного поведения.

В семьях, где воспитанием занимается только мать, 
велика угроза феминизации воспитания, если отец – ма-
скулинизации.

Для семей, в которых родители находятся в повтор-
ном браке, часто характерна неприязнь отчима или ма-
чехи к детям от первого брака, конфликты между свод-
ными детьми, детьми, родившимися от повторного и 
предыдущих браков. Эти дети, в том числе и с ОВЗ, очень 
часто становятся жертвами домашнего насилия со сто-
роны членов семьи.

Наиболее типичной проблемой для нуклеарной 
семьи с детьми, в том числе и с ОВЗ, является дефицит 
совместной деятельности, дефицит общения с другими 
членами семьи: бабушками, дедушками, родственника-
ми по отцовской, материнской линии.
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В целях профилактики неоптимальных моделей се-
мейного воспитания детей с ОВЗ, и коррекции взаимо-
отношений в семьях с нарушенной или неоптимальной 
структурой необходимо оказывать правовую помощь 
родителям (законным представителям) в целях нала-
живания полноценных контактов с детьми; проводить 
групповые и индивидуальные консультации для роди-
телей (законных представителей) из неполных семей; 
оказывать помощь детям и родителям (законным пред-
ставителям) и в организации досуга, консультативно-ор-
ганизационную помощь по записи детей с ОВЗ в кружки, 
студии, спортивные секции, в целях преодоления дефи-
цита общения в целом и межполового общения в частно-
сти, обращая при этом особое внимание их возрастные 
и индивидуальные особенности, обусловленные пато-
логией психосоматического развития; содействовать в 
оказании квалифицированной психологической помо-
щи родителям (законным представителям) и детям с ОВЗ 
в стрессовых и экстремальных ситуациях, таких как: по-
вторный брак родителей, развод, смерть членов семьи.

Третий вариант подхода к классификации «проблем-
ных семей» выделен на основании особенностей пси-
хофизического развития детей. Данная классификация 
непосредственно связана с необходимостью определе-
ния тяжести отклонений в психосоматическом развитии: 
семьи, воспитывающие одарённых и талантливых детей, 
имеющих отклонения в психосоматическом развитии; 
семьи, имеющие детей, страдающих хроническими со-
матическими заболеваниями; семьи с детьми, имеющи-
ми нарушения интеллектуальной, сенсорной, двигатель-
ной сферы, причиной которых являются органические 
поражения структур головного мозга; семьи, воспиты-
вающие детей, находящихся в пограничном состоянии 
(с задержкой психического развития, высоким уровнем 
социальной и педагогической запущенности; склонно-
стью к проявлениям девиантного поведения, имеющих 
характерологические или поведенческие отклонения).

При планировании комплекса мероприятий, направ-
ленных на профилактику неоптимальных моделей се-
мейного воспитания, осуществление индивидуальной 
работы с вышеперечисленными типами семей реко-
мендуется оказывать содействие в проведении темати-
ческих консультаций для детей и родителей (законных 
представителей): социального педагога, психолога, 
юриста, дефектолога, детского невропатолога, психо-
невролога, логопеда, детского психиатра; оказывать 

психолого-педагогическую помощь в социальном и про-
фессиональном самоопределении детям с проблемами 
развития; способствовать направлению детей с пробле-
мами психофизического развития в группы социальной 
и психологической коррекции, использующих методики 
арттерапии, эмаготерапии, ипотерапии, игротерапии, 
сказкотерапии и т. д.; содействовать в определении де-
тей с ОВЗ в специализированные учреждения системы 
социальной защиты, образования, здравоохранения 
для реабилитации, лечения и обучения; оказывать ро-
дителям (законным представителям) и детям, имеющим 
отклонения в психосоматическом развитии правовую, 
помощь по защите их прав; содействовать родителям 
(законным представителям), имеющим детей с ОВЗ, в 
получении на льготных условиях инвалидных колясок, 
медикаментов и т.п.; оказывать содействие в выявлении 
потенциальных творческих способностей детей с про-
блемами развития, способствовать их целенаправлен-
ному развитию в кружках, студиях, секциях учреждений 
дополнительного образования; проводить для детей с 
ОВЗ коллективные воспитательные дела с целью соци-
альной реабилитации и адаптации, создания благопри-
ятного эмоционального настроя.

Четвертый вариант подхода к классификации про-
блемных семей, воспитывающих детей с ОВЗ включает 
несколько различных подходов к классификации семей 
по различным основаниям, однако, все они отражают 
различные аспекты оптимальных и неоптимальных вза-
имоотношений между родителями (законными пред-
ставителями) и детьми, а также их характер отношений 
с социумом.

Оптимальными взаимоотношениями могут считаться 
те, в которых взрослые члены семьи: сосредоточиваются 
на позитивных сторонах и преимуществах ребёнка с ОВЗ 
с целью укрепления его самооценки; помогают ребёнку 
с ОВЗ поверить в себя и свои способности; помогают ре-
бёнку с ОВЗ избежать ошибок, а при их свершении спо-
собны найти лучший вариант для их исправления; под-
держивают ребёнка с ОВЗ при неудачах, оказывая ему 
конкретную действенную помощь и поддержку.

Именно такие взаимоотношения присущи семьям с 
высоким уровнем нравственного потенциала, педагоги-
чески компетентным в вопросах семейного воспитания, 
в которых преобладает демократический стиль взаимо-
отношений между её членами. 
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Аннотация: Автор полагает, что актуальность темы эмоционального интел-
лекта связана с двумя группами факторов: первая группа - актуальность 
темы для самой личности, вторая группа - отсутствие в теме единого подхода 
к пониманию эмоционального интеллекта и его места в структуре личности. 
В статье автор рассматривает различные подходы к пониманию эмоцио-
нального интеллекта, отделяет социальный интеллект от эмоционального. 
Говоря о структуре личности, автор выделяет мотивационную, социальную, 
эмоционально-волевую, когнитивную (интеллектуальную, познавательную) 
сферы личности.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социальный интеллект, лич-
ность, когнитивная сфера, эмоциональная сфера.

EMOTIONAL INTELLIGENCE, ITS ESSENCE 
AND ITS PLACE IN THE STRUCTURE OF 
PERSONALITY

N. Zorina

Summary: The relevance of the topic of emotional intelligence is associated 
with two groups of factors. The first group of factors is the actuality of the 
topic for the person. The second group is the lack of a unified approach to 
understanding emotional intelligence, as well as its place in the structure 
of personality in the topic of emotional intelligence. In the article, the 
author examines various approaches to understanding emotional 
intelligence, separates social intelligence from emotional intelligence. In 
the structure of personality, the author distinguishes motivational, social, 
emotional-volitional, cognitive (intellectual) spheres of personality.

Keywords: emotional intelligence, social intelligence, personality, 
cognitive sphere, emotional sphere.

По нашему мнению, в актуальности выбранной темы 
можно выделить две группы факторов. Первая 
группа касается актуальности темы эмоциональ-

ного интеллекта для личности: распознавание собствен-
ных эмоций и управление ими, распознавание эмоций 
других людей и способность влиять на них, а также ряд 
других вопросов, связанных с успехом в профессиональ-
ной и личной сферах, который, по мнению ряда авторов, 
является следствием развитого эмоционального интел-
лекта. Вторая группа факторов, которые обусловили ак-
туальность темы эмоционального интеллекта в научном 
поле (как отечественном, так и зарубежном) связана с 
отсутствием в теме эмоционального интеллекта единого 
понятия, подхода, модели эмоционального интеллекта, 
а также с отсутствием единого пула исследований взаи-
мосвязи эмоционального интеллекта с: социальным ин-
теллектом, успешностью личности в той или иной сфере 
ее жизни, с гендером, с индивидуально-личностными 
характеристиками, с социальным и культурным окруже-
нием личности, с возрастными характеристиками и дру-
гими значимыми факторами, способными (прямо или 
косвенно) повлиять на формирование эмоционального 
интеллекта личности.

Отсутствие единой трактовки феномена эмоцио-
нального интеллекта в научном поле отмечают и сами 
исследователи. Так, Е.Ю. Пономарева пишет о том, что 
современная наука “не имеет в своем тезаурусе единой 
трактовки понятия «эмоциональный интеллект», а также 

целостной концепции эмоционального интеллекта” [10]. 
Автор отмечает, что не раскрытость закономерностей, 
условий и факторов формирования эмоционального 
интеллекта является причиной несформированности 
единой концепции эмоционального интеллекта. Е.Ю. По-
номарева пишет о необходимости системного анализа 
теоретико-методологических основ концепции эмоцио-
нального интеллекта, а также выделения тех внутренних 
и внешних условий становления личности, которые вли-
яют на развитие эмоционального интеллекта.

И.Н. Андреева систематизирует представления об 
эмоциональном интеллекте, опираясь на материал 
определений эмоционального интеллекта, существу-
ющий в научном поле. Она отмечает, что “общими для 
большинства трактовок являются представления о том, 
что индивиды с высоким уровнем развития ЭИ облада-
ют выраженными способностями к пониманию эмоций 
(собственных и других людей), их выражению и управ-
лению ими, что обусловливает более высокую адаптив-
ность и эффективность в общении и деятельности” [2, 
с.105]. Особенностью зарубежных определений являет-
ся то, что их можно разделить на три условные группы. 
Авторы определений первой группы понимают эмоци-
ональный интеллект как “способность” (ability), авторы 
определений второй группы понимают эмоциональный 
интеллект как “умственные способности и потенциал” 
(capacity), а авторы определений третьей группы пони-
мают его как “компетенцию”, “умение” (competence). “От-
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личия между ключевыми терминами указывают на раз-
личную расстановку акцентов – ЭИ рассматривается как 
врожденные возможности, приобретенные компоненты 
способностей, когнитивные компетенции в области эмо-
ций” [2, с.105]. 

Размышляя над характером расстановки акцентов в 
определениях эмоционального интеллекта, также отме-
тим, что авторы первой группы (эмоциональный интел-
лект как ability) говорят об эмоциональном интеллекте 
как некотором “врожденном явлении”, врожденной 
способности, на наличие или отсутствие которой лич-
ность, вероятно, повлиять не в состоянии. Авторы опре-
делений второй группы (эмоциональный интеллект как 
capacity) близки по своему пониманию эмоционально-
го интеллекта к авторам определений первой группы, 
однако, настаивают на принципиальной возможности 
приобретения и развития эмоционального интеллекта 
как способности в значении “capacity” (что, наряду со 
значением способности, имеет значение возможности, 
мощности, потенциала). Мы видим, что определения 
первой группы имеют условную временную направлен-
ность “в прошлое” (врожденные способности, которые 
были с нами с детства, они не зависят от нас и мы их не 
выбирали). В то же время, определения второй группы, 
несмотря на схожее значение, имеют условную направ-
ленность в “в будущее”: эмоциональный интеллект как 
способность приобретается и развивается, заключает в 
себе определенный потенциал, требующий раскрытия. 
Наконец, определения третьей группы, где эмоциональ-
ный интеллект понимается как competence (компетен-
ция) отстоят от определений первой и второй группы. 
Так, вектор направленности эмоционального интеллекта 
как компетенции - будущее (этим оно родственно опре-
делениям второй группы), но, в отличие от определений 
первой и второй группы, здесь эмоциональный интел-
лект понимается как приобретенный навык, не имею-
щий никакого “природного” (врожденного) фундамента.

Интересно, что некоторые отечественные теоретики 
и практики (в частности, А.Г. Шмелев, автор теста-опрос-
ника эмоционального интеллекта [11], научный руково-
дитель HR-лаборатории, созданной на базе факультета 
психологии МГУ) разделяют эмоциональный интеллект 
и эмоциональную компетентность. Нам видится важ-
ным, что к эмоциональному интеллекту автор относит 
способности и личностные свойства (то есть, качества, 
“направленные в прошлое”, в известной степени “при-
родные” или приобретенные в раннем детстве), а к эмо-
циональной компетентности - уровень развитости тех 
или иных компонентов эмоционального интеллекта, а 
также уровень развитости эмоционального интеллекта 
в целом (вектор, направленный в будущее, “приобретен-
ные качества”). 

Нам импонирует подход А.Г. Шмелева, разрешаю-

щий спор о том, является ли эмоциональный интеллект 
“врожденным” (вариант - сформированным в раннем 
детстве) или “приобретенным” в более взрослом воз-
расте. Действительно, эмоциональный интеллект как 
способность приобретается личностью в раннем дет-
стве (в зависимости от типа воспитания, характера ее 
социального окружения, тех или иных событий, про-
исходящих с ней), а эмоциональная компетентность 
представляет собой не только уровень развития эмоци-
онального интеллекта, но и (развитую во взрослом воз-
расте) способность целенаправленно управлять своими 
эмоциями (а также целенаправленно влиять на эмоции 
других людей). Такое понимание соотносится со знаме-
нитым определением эмоциональной компетентности, 
данной Д. Гоулманом [5, с.153]: «эмоциональная компе-
тентность – это способность осознавать и признавать 
собственные чувства, а также чувства других, для само-
мотивации, для управления своими эмоциями внутри 
себя и в отношениях с другими». 

Из приведенного выше определения Д. Гоулмана 
очевидно, что эмоциональная компетентность подраз-
деляется на личную (личностную) и социальную. Лич-
ная эмоциональная компетентность (в управленческом 
аспекте) заключается в способности распознавать соб-
ственные эмоции и целенаправленно управлять ими, а 
социальная эмоциональная компетентность - в том, что-
бы распознавать эмоции других людей, управлять ими, а 
также целенаправленно влиять на отношения с другими 
людьми. 

Личностная эмоциональная компетентность включа-
ет в себя, по нашему мнению, такие элементы: способ-
ность наблюдать за собственными эмоциями, осознание 
самого себя и своих эмоций, способность называть и 
различать свои эмоции (распознавание эмоций), спо-
собность управлять своими эмоциями, личностная за-
интересованность, сочувствие себе. Социальная эмоци-
ональная компетентность включает в себя такие навыки, 
как: эмпатия (и сочувствие другим людям), способность 
распознавать эмоции других людей, способность целе-
направленно влиять на эмоции других людей, установ-
ление социального контакта, наблюдение за языком 
тела других людей, навыки активного слушания, навыки 
убеждения. 

Отметим, что социальную эмоциональную компе-
тентность не стоит путать с социальным интеллектом 
(расписать подробнее). Понятие социальной эмоцио-
нальной компетентности является, фактически, одним 
из элементов эмоционального интеллекта (навыковым, 
компетентностным элементом). Социальный интеллект, 
в свою очередь, - совокупность способностей и навыков, 
отвечающих за (влияющих на) успешность социального 
взаимодействия. Чтобы разграничить эмоциональный и 
социальный интеллекты, приведем существующие точки 
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зрения на соотношение этих понятий:
1. эмоциональный интеллект – подструктура соци-

ального интеллекта (в рамках теории множествен-
ного интеллекта, Д. Майер, П. Сэловей, Д. Карузо);

2. эмоциональный интеллект включает в себя соци-
альный, поскольку является более широким поня-
тием и явлением (социальный интеллект – один из 
аспектов эмоционального, согласно Д. Гоулману);

3. эмоциональный интеллект – феномен, тожде-
ственный социальному интеллекту;

4. эмоциональный и социальный интеллекты – раз-
личные, но частично пересекающиеся феномены;

5. эмоциональный и социальный интеллекты – са-
мостоятельные феномены, включенные вместе в 
концептуальное поле личностного интеллекта.

Также эмоциональный интеллект рассматривают как 
подструктуру кристаллического или часть межличност-
ного интеллекта.

Точки зрения на соотношение социального и эмоци-
онального интеллектов сегодня не являются достаточно 
обоснованными и развитыми. Так, например, попытки 
понимания эмоционального интеллекта как феномена, 
тождественного социальному интеллекту, - обречены 
на неуспех в силу того факта, что эмоциональный интел-
лект не описывает и не включает в себя всех значимых 
элементов социальной адаптации личности. Кроме того, 
концепции, описывающие социальный интеллект, влия-
ющий на успешность социального взаимодействия, мо-
гут не включать в себя эмоциональной составляющей 
(влияние эмоций на успешность социального взаимо-
действия, эмоциональный фон успешного социального 
взаимодействия и т.д.). В отдельных концепциях, соци-
альная успешность человека может рассматриваться во-
обще в отрыве от эмоций и эмоциональной сферы че-
ловека (так, например, изучение феномена власти может 
не включать в себя изучение эмоций и эмоциональной 
сферы).

Феноменом, связывающим эмоциональный интел-
лект с социальным интеллектом, можно назвать комму-
никацию (общение). При этом, С.П. Деревянко [6] отмеча-
ет, что общение - категория, объединяющая социальный 
и эмоциональный интеллекты, в то время как разъ-
единяющей категорией можно считать направленность 
общения. Коммуникативный потенциал эмоционально-
го интеллекта нацелен на осмысление эмоциональной 
составляющей межличностного общения (собственных 
эмоций, эмоций собеседника), в то время как потенциал 
социального интеллекта ориентирован на успешность 
межличностного взаимодействия, в зависимости от це-
лей участников этого взаимодействия. 

Говоря о различиях эмоционального и социально-
го интеллекта, отметим, что коммуникация для первого 

является стимулом, отправной точкой, в то время как 
для второго коммуникация является целью (целевым 
предназначением, финальной точкой). Думается, что в 
данном случае коммуникацию также следует разделять 
на эмоциональную и социальную. В широком смысле, 
любая коммуникация – социальная, однако, под соб-
ственно социальной коммуникацией мы имеем в виду 
функциональное общение, а под эмоциональной ком-
муникацией – эмоциональное, близкое общение, напол-
ненное переживаниями, смыслами и т.д.

И эмоциональный, и социальный интеллект относят 
к “горячим видам интеллекта” [2], поскольку они имеют 
дело с эмоциональной, личностной, социальной инфор-
мацией. Тем не менее, несмотря на близость, эти понятия 
описывают два самостоятельных типа интеллекта.

Рассуждая о месте эмоционального интеллекта в 
структуре личности, можем заметить что социальная и 
эмоциональная сферы в структуре личности достаточно 
близко связаны. Н.А. Батурин и Л.Г. Матвеева [2] различа-
ют эмоциональный и социальный интеллекты именно по 
“зонам их ответственности” в структуре личности. Опи-
раясь на их понимание, можем описать зоны ответствен-
ности социального и эмоционального интеллектов.

Так, социальный интеллект в структуре личности 
отвечает за: социальные отношения субъекта, его вза-
имодействия в малых и больших социальных группах; 
отношения в системе социального взаимодействия: 
субъект-субъектные и субъект-объектные (к последним 
можно отнести управленческие взаимодействия); уро-
вень развития понимания межличностных отношений и 
социальных отношений вообще (природы социальных 
отношений, отношений в социальных группах и т.д.); 
понимание причин поведения социальных субъектов и 
умение управлять их поведением. 

Эмоциональный интеллект в структуре личности, в 
свою очередь, отвечает за: все, что относится к эмоци-
ональной сфере (собственные эмоции, переживания и 
чувства, а также эмоции, переживания и чувства других 
людей); эмоциональный уровень межличностного вза-
имодействия; уровень познания эмоциональных про-
цессов, чувств, побуждений, переживаний, поведения, 
вызванного эмоциями.

Говоря о месте эмоционального интеллекта в струк-
туре личности, заметим, что концепций структуры лич-
ности также много; так, можно выделить структуры лич-
ности по З. Фрейду, К.-Г. Юнгу, Р. Кеттеллу, А.Н. Леонтьеву, 
К.К. Платонову, С.Л. Рубинштейну и т.д. Масштаб данной 
статьи не позволяет рассмотреть эмоциональный ин-
теллект в контекстах всех приведенных выше структур 
личности. Поэтому, в стремлении определить структуру 
личности в ее соотношении с эмоциональным интеллек-
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том, будем отталкиваться от понимания самого эмоцио-
нального интеллекта.

Так, мы можем рассматривать эмоциональный ин-
теллект в структуре личности как врожденную (приоб-
ретенную в раннем детстве) характеристику личности, 
а также – как свойство личности, развитое, преимуще-
ственно, во взрослом возрасте. 

Кроме того, мы будем учитывать распространенную 
модель личности человека, согласно которой, структура 
личности представлена такими основными сферами: мо-
тивационная, эмоционально-волевая, социальная, ког-
нитивная (интеллектуальная, познавательная).

В современных теориях эмоционального интеллек-
та наблюдаются различные точки зрения по поводу его 
места в структуре личности. Так, Д. Майер, П. Сэловей 
и Д. Карузо [1] определяют эмоциональный интеллект 
(как элемент в структуре социального интеллекта) как 
когнитивную способность личности, которая проявляет-
ся в наблюдении за собственными и чужими эмоциями, 
распознавании и идентификации их и использовании 
эмоциональной информации для управления мышлени-
ем и поведением (действиями). Таким образом, мы мо-
жем сделать предположение, что в этом случае эмоци-
ональный интеллект относится к познавательной сфере 
личности (в данном случае речь идет об эмотивном по-
знании мира и людей, в частности – с помощью канала 
невербального общения).

Р. Бар-Он определял эмоциональный интеллект как 
совокупность «некогнитивных способностей человека, 
знаний, компетенций, которые дают человеку возмож-
ность справляться с различными жизненными ситуа-
циями» (цит. по:[10,с.104]). Так, автор выделяет такие 
личностные характеристики, как самопознание, меж-
личностное общение, адаптация, преобладающие в на-
строении оптимизм и жизнерадостность, стрессоустой-
чивость, контроль за эмоциями. Тем самым, Р. Бар-Он не 
рассматривал когнитивную составляющую эмоциональ-
ного интеллекта, относя его к свойствам, качествам, ха-
рактеристикам личности [12]. Иными словами, согласно 
Р. Бар-Ону, эмоциональный интеллект относится к неког-
нитивной сфере личности. Отметим, что существуют со-
мнения (И.Н. Андреева) в том, справедливо ли в этом слу-
чае вообще употреблять понятие “интеллект”, поскольку 
это понятие описывает, в первую очередь, когнитивную 
сферу личности (возможно, тут речь может идти об “эмо-
циональной интуиции”).

В свою очередь, Д.В. Люсин отмечает, что в эмоцио-
нальный интеллект, наряду с когнитивными способно-
стями, необходимо включать личностные характери-
стики, которые влияют на уровень и индивидуальные 
особенности эмоционального интеллекта [8]. В качестве 

такой характеристики он отмечал направленность лич-
ности на эмоциональную сферу, как собственную, так и 
другого человека, выделяя внутриличностный и меж-
личностный эмоциональные интеллекты. В качестве 
когнитивных способностей как элемента эмоционально-
го интеллекта, Д.В. Люсин выделял: понимание своих и 
чужих эмоций и управление ими, определение причин 
появления тех или иных эмоций и контроль за внешним 
проявлением эмоций. На основе этого автор говорит о 
двойственной природе эмоционального интеллекта: 
единство когнитивного компонента с одной стороны и 
личностных характеристик – с другой [8].

О важности взаимосвязи личностных характери-
стик и когнитивных способностей личности в структуре 
эмоционального интеллекта писал Д. Гоулман, который 
предложил свою модель [5]. В данной модели эмоцио-
нального интеллекта Д. Гоулман выделяет пять компо-
нентов: самоосознанность (распознавание и понима-
ние собственных эмоций и влияние на других людей), 
мотивация (стремление к достижению успеха в работе), 
социальные навыки общения (управление взаимоотно-
шениями, выстраивание связей и контактов с людьми), 
эмпатия (понимание эмоций других людей), управле-
ние собственными эмоциями (контроль над эмоциями, 
совершение осознанных действий) [5]. Можно сделать 
вывод о том, что Д. Гоулман относил эмоциональный ин-
теллект одновременно к мотивационной, социальной, 
эмоционально-волевой, когнитивной (познавательной, 
интеллектуальной) сферам личности.

Г.М. Бреслав рассматривает эмоциональный интел-
лект в качестве компонента, относящегося к эмоцио-
нальной сфере личности. Автор определяет эмоцио-
нальный интеллект как эмоциональную способность 
личности [4]. Созвучную точку зрения имеют Э.Л. Носен-
ко и Н.В. Коврига, относя эмоциональный интеллект к 
эмоциональной сфере человека. Авторы придержива-
ются точки зрения о том, что эмоциональный интеллект 
занимает положение на границе интеллектуального и 
эмоционального (внутреннего и внешнего). К внутрен-
ней составляющей эмоционального интеллекта авторы 
относят интеллектуальную, под которой подразумевают 
выбор формы поведения из имеющихся альтернатив, а 
к внешней – эмоциональную (характеристики эмоци-
онального поведения, его содержание). Такое место 
эмоционального интеллекта в структуре индивидуаль-
ности дает возможность наиболее точно отражать вну-
треннюю и внешнюю действительность, а эмоциональ-
ный интеллект рассматривать как проявление высокого 
уровня отражения психического [9]. 

А.В. Карпов и А.С. Петровская рассматривают эмо-
циональный интеллект с точки зрения теории метаког-
нитивизма как метапроцессуальный феномен. Авторы 
отмечают, что познание своих и чужих эмоций индиви-
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дом относится к когнитивной способности, а регуляция 
собственных эмоций, контроль над своими и чужими 
эмоциями относится к регулятивной составляющей (со-
ответственно, речь идет о когнитивной и эмоционально-
волевой сферах личности). Таким образом, по мнению 
авторов, эмоциональный интеллект как метапроцессу-
альный феномен, является одновременно образовани-
ем и когнитивным, и регулятивным [7].

К. Петридес и Э. Фёрнхем [14] предлагают рассма-
тривать эмоциональный интеллект как конструкт двух 
составляющих: как способность и как черту личности. 
Эмоциональный интеллект как черта личности, с точки 
зрения авторов, характеризуется устойчивостью пове-
дения человека в различных ситуациях (эмоционально-
волевая сфера личности). Эмоциональный интеллект 
как способность, в свою очередь, предполагает опреде-
ленный уровень развития отдельных компонентов эмо-
циональной самоэффективности (подход к ЭИ как ког-
нитивному феномену; когнитивная, интеллектуальная 
сфера личности).

И.Н. Андреева предлагает рассматривать эмоци-
ональный интеллект как интегральное когнитивно-
личностное образование. При этом она отмечает, что 
основной составляющей эмоционального интеллекта 
является когнитивный компонент. В связи с этим, И.Н. 
Андреева отмечает, что «интегральный эмоциональный 
интеллект может рассматриваться как совокупность ум-
ственных способностей к пониманию эмоций и управле-
нию ими, а также знаний, умений и навыков, операций и 
стратегий интеллектуальной деятельности, связанных с 
обработкой и преобразованием эмоциональной инфор-
мации» [3, с.51]. Таким образом, можно указать, что И.Н. 
Андреева, определяя место эмоционального интеллекта 
в структуре личности, относит его, в первую очередь, к 

когнитивной (интеллектуальной) сфере.

Подводя итоги, можно сказать, что в научном поле 
пока нет единой теоретической и методологической 
базы в понимании эмоционального интеллекта, а также 
нет единой модели, определяющей место эмоциональ-
ного интеллекта в структуре личности.

Эмоциональный интеллект в структуре личности, 
согласно большинству авторов, относится к когнитив-
ной (интеллектуальной, познавательной сфере). Тем не 
менее, отдельные авторы из приведенных нами выше, 
относят эмоциональный интеллект также к социальной 
сфере личности (в этом смысле, определенную труд-
ность представляет собой отделение эмоционального 
интеллекта от социального), к эмоционально-волевой и 
мотивационной сфере. Таким образом, можно заметить, 
что эмоциональный интеллект охватывает все сферы 
личности человека.

Отдельное внимание в статье уделено социальному 
интеллекту как понятию, которое часто смешивают с 
эмоциональным интеллектом. Выше мы приводим со-
временные трактовки эмоционального и социального 
интеллектов, а также сферы пересечения этих тракто-
вок. Мы полагаем, что эмоциональный и социальный 
интеллекты являются разными феноменами. Так, соци-
альный интеллект “ответственен” за достижение успеха 
в социальных коммуникациях, а эмоциональный - за, 
собственно, эмоциональную составляющую социальных 
коммуникаций. При этом успешной, с точки зрения со-
циального интеллекта, - будет коммуникация, в которой 
достигнута некоторая функциональная цель; успешной, 
с точки зрения эмоционального интеллекта, будет ком-
муникация, в ходе которой были достигнуты эмоцио-
нальное равновесие и эмоциональная удовлетворен-
ность коммуникантов.
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Аннотация: Первоначально в статье сформулировано определение устой-
чивости человека с точки зрения «Психологии устойчивости». Данное опре-
деление является ключевым в психологическом исследовании такого фено-
мена как устойчивость. Определением представлены основные компоненты 
устойчивости: психофизиологический, психологический и психосоциальный. 
Каждый компонент кратко раскрыт в данной статье. Представленные ком-
поненты положены автором в основу факторной модели устойчивости чело-
века описанной и проиллюстрированной в статье. Также рассмотрены такие 
понятия как биопсихосоциальная система человека, биотехносоциум, жиз-
недеятельность. Исходя из факторной модели устойчивости, во второй части 
статьи, показано авторское виденье по экспресс методикам объективного и 
субъективного диагностирования устойчивости человека на психофизиоло-
гическом, психологическом и психосоциальном уровне. Данные методики не 
требуют специального оборудования, электронных программ для обследо-
вания. В заключении представлены выводы по статье.

Ключевые слова: устойчивость, психология устойчивости, человек, биопсихо-
социальная система человека, биотехносоциум, маркер, процесс.

FACTORIAL MODEL OF STABILITY  
OF THE PERSON AND OBJECTIVE 
TECHNIQUES OF THE ASSESSMENT

V. Kazankov

Summary: Originally in article determination of stability of the person 
from the point of view of «Stability psychology» is formulated. This 
definition is key in psychological research of such phenomenon as 
stability. Definition presented the main components of stability: 
psychophysiological, psychological and psychosocial. Each component 
is briefly opened in this article. The presented components are by the 
author the basis for factorial model of stability of the person described 
and illustrated in article. Such concepts as biopsychosocial system of 
the person, biotechnosociety, activity are also considered. Proceeding 
from factorial model of stability, in the second part of article, the 
author’s image on the express is shown to techniques of objective and 
subjective diagnosing of stability of the person at psychophysiological, 
psychological and psychosocial level. These techniques do not demand 
the special equipment, electronic programs for inspection. Conclusions 
are presented in the conclusion under article.

Keywords: sustainability, the psychology of sustainability, man, human 
biopsychosocial system, biotechnosociety, marker, process.

Целью статьи является представить авторское ви-
дение психологического подхода к исследованию 
феномена «устойчивость» относительно человека. 

Обзор литературы по исследованию психологической 
устойчивости указывает на интерес к этой области [1, 2], 
усиливая важность психологического здоровья и устой-
чивости личности, являющихся обязательным условием 
полноценного функционирования и развития человека 
на протяжении всей его жизни [3]. Поэтому в первой ча-
сти статьи дано определение устойчивости человека, 
что является одним из научных результатов диссерта-
ционного исследования. Далее кратко раскрыты уровни 
устойчивости человека, отраженные в определении. На 
основе уровней представлен другой научный результат 
диссертационного исследования – это факторная мо-
дель устойчивости человека. Исходя из модели, изложе-
ны методики экспресс-диагностики устойчивости чело-
века. Данные методики интересны тем, что не требуют 
от исследователя специального оборудования, элек-
тронных программ для обследования респондентов и 
кратковременны в использовании. Методики получены 
и апробированы в течение 10 лет с участием 1200 чело-
век, из-них: студентов 150 (12,5%); пожарных 700 (58,3%); 

спасателей 200 (16,7%); полицейских 150 (12,5%).

Устойчивость человека – это его способность к со-
хранению здоровья на психофизиологическом, психологи-
ческом и психосоциальном уровнях жизнедеятельности 
под воздействием разрушителей [4, с.303]. 

Здоровье есть состояние физического, душевного и 
социального благополучия [5]. То есть, в широком смыс-
ле если человек здоров, – значит, он устойчив; если че-
ловек нездоров, – значит, он неустойчив. В «Психологии 
устойчивости» [6, с.270-281] выделяют уровни психофи-
зиологического, психологического и психосоциального 
здоровья, образующие биопсихосоциальную систему 
устойчивости человека. Жизнедеятельность представ-
ляет собой совокупность активности человека как ин-
дивида, личности и субъекта труда, объединенных по-
нятиями «жизнь» и «деятельность». Под разрушителями 
следует понимать всё то, что направлено на поврежде-
ние и (или) уничтожение здоровья человека. 

Из определения устойчивости человека следуют три 
основных фактора влияющих на здоровье: психофизио-
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логический, психологический и психосоциальный. Эти 
факторы образуют единство индивида, личности и субъ-
екта труда в построении общей стратегии устойчивости 
человека в биотехносоциуме. Под биотехносоциумом 
следует понимать мир всей природы, техники, общества. 

Психофизиологический уровень (фактор 1) является 
фактором функционирования физиологических особен-
ностей нервной системы: сила или слабость, подвиж-
ность или инертность, уравновешенность или неуравно-
вешенность. Они характеризуют темперамент индивида 
процессами возбуждения и торможения нервной систе-
мы. Этому фактору свойственны познавательные психи-
ческие процессы в виде ощущения, восприятия, памяти 
и внимания. 

Фактор психологического уровня (фактор 2) зависит 
от проявления познавательных психических процессов 
в виде представления, воображения, мышления и речи. 
Они, через призму эмоциональных психических про-
цессов (эмоции, аффекты, чувства, настроение и эмоци-
ональный стресс), формируют определенные психиче-
ские состояния личности.

Психосоциальный уровень (фактор 3) – это фактор 
волевого психического процесса субъекта труда. Он 
проявляется в волевом действии по достижению целей, 
путем проявления характера в реализации мотивов и 
установок в биотехносоциуме. 

Рассмотренные уровни образуют несколько иную 
факторную модель устойчивости человека (рис.1) чем 
она представлена в работе [7].

Рис. 1. Факторная модель устойчивости человека.

Отметим, что в ходе исследования, на начальном 
этапе, респондентам был задан вопрос: «Можете ли вы 
указать, что влияет на вашу устойчивость?». 64% респон-
дентов указало на физическое здоровье, 27% выделило 
психологическое состояние и 9% на положение в обще-
стве и наличие материальных благ. Эти сведенья навели 
на мысль о возможности применения пропорции золо-
того сечения. Важным в пропорции является соотноше-

ние трех частей: целое так относится к своей большей 
части, как эта большая часть относится к меньшей части 
целого. То есть, психофизиологический уровень (целое 
– 100%) так относится к психологическому уровню (боль-
шая часть – 61,8%), как психологический уровень отно-
сится к психосоциальному уровню (меньшая часть цело-
го – 38,2%) (рис. 2).

Рис. 2. Факторная модель устойчивости человека  
по принципу золотого сечения.

Иллюстрация на рис.2 наглядно показывает приори-
тетность факторов в факторной модели, их влияние на 
устойчивость человека. В виде золотой пропорции это 
записывается следующим образом:

Пропорция (1) визуализирует взаимосвязь трех фак-
торов в биопсихосоциальной системе человека. Дроби 
пропорции указывают на пары для исследования, фор-
мирования и развития устойчивости человека. К приме-
ру, развивая психофизиологическую устойчивость, мы 
развиваем психологическую устойчивость. И наоборот, 
развивая психологическую устойчивость, мы развива-
ем психофизиологическую устойчивость. Тоже проис-
ходит и со второй дробью. Развивая психологическую 
устойчивость, мы развиваем психосоциальную устой-
чивость. И, развивая психосоциальную устойчивость, 
мы развиваем психологическую устойчивость. Однако, 
нельзя развить психосоциальную устойчивость через 
психофизиологическую минуя психологическую. Нельзя 
и психофизиологическую устойчивость развивать через 
психосоциальную игнорируя психологическую. Но, раз-
вивая психологическую устойчивость мы сразу можем 
развивать и психофизиологическую и психосоциальную 
устойчивость. Следовательно, психологическая устой-
чивость (фактор 2) является связующим между психо-
физиологическим и психосоциальным факторами. Мы 
предполагаем, что фактор 2 связан с фактором 1 и фак-
тором 3 психическими процессами (рис. 3).

Из рис. 3 видно, что психические процессы являются 
тем связующим звеном между тремя факторами. Подход 
к оценке устойчивости человека должен основываться 
на анализе психофизиологических, психологических и 
психосоциальных факторов. Данные факторы анализи-
руются в тестовых подходах исследования устойчивости 
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человека [8, 9, 10]. При этом диагностика в психологии, 
в большей степени, опирается на собственное описание 
симптомов обследуемых, что доказано экспериментом 
Д.Л. Розенхана [11, с.136-137]. 

Входе исследования нами были установлены следу-
ющие объективные методики оценки устойчивости че-
ловека на психофизиологическом, психологическом и 
психосоциальном уровнях.

Психофизиологический уровень – регистрация мар-
керов физиологических и психических реакций индиви-
да, когда возможно установить неустойчивость челове-
ка по маркерам со знаком минус. 

Физиологические маркеры. 

Маркеры сердечно-сосудистой системы индивида: 
1) отклонение артериального давления от нормы, что 
четко чувствуется индивидом; 2) отклонение частоты 
сердечных сокращений от нормы, что чувствуется инди-
видом; 3) четкое ощущение сердцебиения.

Маркеры реакции глаз: 1) частое мигание (моргание); 
2) активность глазных движений, отражающие взгляд: 
беспокойный или бегающий; 3) наличие или отсутствие 
слез в ситуации, когда они подразумеваются. 

Маркеры реакции кожного покрова: 1) кожа на теле 
«горит»; 2) покраснение (побледнение) кожных покро-
вов (лица, ушей); 3) появление потливости пальцев, ла-
доней, подмышек и тела в целом; 4) зуд или сыпь на теле; 

5) сморщивание кожи на лбу.

Маркеры пищеварительной системы: обильное вы-
деление слюны и частое ее сглатывание; сухость во рту; 
боли или колики в области живота; отсутствие аппетита 
или чрезмерный аппетит.

К дыхательным маркерам относятся: частота дыха-
ния, амплитуда дыхательных волн, соотношение глуби-
ны вдоха и выдоха (очень глубокий вдох или выдох). 

Мышечные маркеры: повышенное напряжение 
мышц вдоль спины, поясницы, шеи, плеч или мышечная 
вялость.

Двигательные маркеры: наличие тремора кистей рук, 
мышц шеи; подвижная мимика лица; резкие неадекват-
ные движения конечностей; поспешные хаотичные, не-
координированные, ошибочные действия и поступки; 
замедленность или отсутствие необходимых действий; 
неадекватное поведение; чрезмерная скованность или 
беспорядочная суетливость; импульсивное или немо-
тивированно-агрессивное поведение; неуверенность 
походки; вялость; ухудшение координации и точности в 
движениях.

Физиологические маркеры в нервной системе чело-
века переплетаются с его психическими маркерами.

Психические маркеры.

Маркеры ощущения и восприятия отражаются в ис-

Рис. 3. Развернутая факторная модель устойчивости человека.
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кажении целостного отражения предметов, ситуаций, 
явлений, возникающих при непосредственном воздей-
ствии физических раздражителей на рецепторные по-
верхности органов чувств через ощущения, что ухудша-
ет обработку информации, полученной от ощущений.

Маркеры отражения дают сбой в подаче информа-
ции сознанию из прошлого опыта.

Маркеры внимания выражаются в сбоях восприятия, 
переработке, накоплении, воспроизведении и передачи 
информации, что отражается в трудности сосредото-
читься, повышенной отвлекаемости, сужения поля вни-
мания.

Маркеры памяти характеризуются ухудшением опе-
ративной памяти, проблемой с принятием, узнаваемо-
стью, воспроизведением следов прошлого опыта, что 
характеризуется заторможенностью обратной реакции. 
Память как «сквозной» процесс, перестает обеспечивать 
преемственность психических процессов, что заклю-
чается в сбое воспроизведения нужной информации в 
сознание, полученной от ощущений, восприятия и пред-
ставления.

Физиологические и психические маркеры психофи-
зиологического уровня заключаются в восприятии, пе-
реработке, воспроизведении и передачи информации 
на психологический уровень.

Психологический уровень – регистрация эмоций с 
последующей окраской в психические состояния при 
мотивационно-побудительных, эмоционально-оценоч-
ных и активационно-энергетических реакциях лично-
сти, характеризуя ее устойчивость. К маркерам потери 
устойчивости на психологическом уровне следует от-
нести эмоции и психические состояния со знаком минус. 

Эмоции, как маркер устойчивости, ценны тем, что 
они интегрированы в человеке, ярко выражены и ког-
да они отрицательные, то по модальности выражены в 
виде тоски, страха, тревоги, чувстве вины, стыда, гнева, 
негодования…; по интенсивности и продолжительности 
проявляются в аффекте, плохом настроении, неадекват-
ных реакциях, драматических чувствах; по напряженно-
сти в напряжении.

В зависимости от эмоций формируются соответству-
ющие психические состояния, влияющие на устойчи-
вость человека в пространстве и во времени. Любые су-
щественные для человека изменения биотехносоциума 
вызывают психологический отклик в виде эмоций и, как 
следствие, в виде определенного психического состоя-
ния. 

В соответствии с отрицательной окраской эмоций, 

выделяются следующие маркеры психических состо-
яний: 1) эмоциональные – меланхолия, тревога, страх, 
паника…; 2) активационные – отсутствие вдохновения, 
сосредоточенности, подъема… или перевозбужден-
ность, рассеянность, скука, апатия…; 3) тонические – 
пресыщение, утомление, сонливость…; 4) тензионные – 
напряжение, фрустрация, сенсорный голод, состоянием 
изоляции, стресс… .

Также следует отметить маркеры познавательного 
психического процесса. Это маркеры мышления и вооб-
ражения отражаются в нарушении логики, спутанности 
мыслей, затрудненности принятия решения, мыслитель-
ных сбоях. А также речевые маркеры: необычность в ха-
рактере речи, ее содержании и стиле высказывания; по-
вышение (занижение) интонации голоса; молчаливость 
(разговорчивость) несоответствующая обстановке; ко-
лебание темпа речи; увеличение незавершенных выра-
жений; возрастание слов «паразитов».

Устойчивость на психологическом уровне для сред-
нестатистического человека является маркером устой-
чивости на психофизиологическом уровне.

Психосоциальный уровень – регистрация волевого 
проявления характера субъекта труда в биотехносоци-
уме при реализации мотивов и установок, выраженных 
в постановке и достижении цели. Отсутствие волево-
го проявления направленности характеризует потерю 
устойчивости человеком как субъектом труда, что реги-
стрируется ниже представленными маркерами.

Маркер 1 – потеря способности сознательным ре-
шением из многообразия потребностей выбрать акту-
альную, сформировать на ее установках нужный мотив, 
руководствуясь которым, ставится цель. Маркер 1 выра-
жается в неумении преодолеть конфликт потребностей, 
мотивов и целей, что приводит к страху принять реше-
ние, а это, в свою очередь, приводит к бездействию и не-
определенности в целом.

Маркер 2 – потеря готовности и способности начать 
движение к поставленной цели, мобилизуя психофи-
зиологические и психологические возможности, пре-
одолевая внутренние и внешние препятствия. Маркер 
2 выражается в неумении преодолеть конфликт выбора 
поступка и действия, что приводит к отсутствию реши-
тельности, смелости, настойчивости, выдержки.

Маркер 3 – потеря способности владеть и управ-
лять собственным поведением. Маркер 3 выражается в 
деструктивном поведении против себя и общества, что 
выражается в злоупотребительных вредных привычках, 
агрессивном поведении против человека или группы 
людей.
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Маркер 4 – потеря общечеловеческого, группового 
и личностного мировоззрения и убеждений, объеди-
ненных понятиями «жизнь» и «деятельность». Крайним 
проявлением маркера 4, является суицидальное пове-
дение, терроризм, уничтожение культурных ценностей 
народов. 

В заключении отметим, что в статье представлены два 
теоретических научных результата. Первый – это опре-
деление понятия «устойчивость человека». Отметим, что 
современная психология не имеет общепризнанного 
понятийного аппарата по изучению феномена устойчи-
вости применительно к человеку. Сформулированное 
определение устойчивости человека поможет каждому 
определиться с объектом и предметом научного иссле-

дования по вопросу устойчивости. 

Второй научный результат представляет собой фак-
торную модель устойчивости человека. Факторная мо-
дель отвечает на ряд важных вопросов: «Что надо ис-
следовать при рассмотрении феномена устойчивости 
человека?»; «Что надо развивать в человеке для дости-
жения устойчивости как индивида, личности и субъекта 
труда?»; «В каком направлении следует двигаться при из-
учении феномена устойчивости человека?». 

В качестве примера в статье представлены экспресс 
методики, которые могут быть ориентиром для исследо-
вания феномена устойчивости и её оценки по представ-
ленным маркерам. 
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Аннотация: В статье рассматривается устойчивость человека как процесс, 
состояние и свойство. Ранее в научной литературе такой подход не предла-
гался. Процесс, состояние и свойство определяют функциональную модель 
устойчивости человека. Под функциональной моделью устойчивости чело-
века понимается устойчивость как процесс, состояние и свойство (рис.1). 
Устойчивость как процесс есть формирование цели, принятие решения, 
адаптация, выносливость и разрешение. Устойчивость как состояние есть 
готовность, активность, удовлетворенность и покой. Устойчивость как свой-
ство есть аккумулирование, избирательность, пластичность, изменчивость, 
уравновешенность и сопротивляемость. Модель является одним из научных 
результатов диссертационного исследования автора статьи. Каждый элемент 
модели кратко раскрыт по ходу изложения информации. На примере кри-
вой Гаусса показана динамическая сторона устойчивости человека с учетом 
функциональной модели (рис. 2).

Ключевые слова: устойчивость, психология устойчивости, человек, биопси-
хосоциальная система человека, биотехносоциум, процесс, состояние, свой-
ство, адаптация, готовность, выносливость, сопротивляемость.

FUNCTIONAL MODEL OF STABILITY  
OF THE PERSON

V. Kazankov

Summary: In article stability of the person as process, a state and 
property is considered. Earlier in scientific literature such approach was 
not offered. Process, a state and property define functional model of 
stability of the person. The functional model of stability of the person is 
understood as stability as process, a state and property (fig. 1). Stability 
as process is purpose formation, decision-making, adaptation, endurance 
and permission. Stability as a state is readiness, activity, satisfaction 
and rest. Stability as property is accumulation, selectivity, plasticity, 
variability, steadiness and resilience. The model is one of scientific results 
of dissertation research of the author of article. Each element of model is 
briefly opened on a course of a statement of information. On the example 
of Gauss’s curve the dynamic party of stability of the person taking into 
account functional model (fig. 2) is shown.

Keywords: sustainability, the psychology of sustainability, man, human 
biopsychosocial system, biotechnosociety, process, state, property, 
adaptation, readiness, endurance, resilience.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы предста-
вить функциональную модель устойчивости чело-
века. Мы исходим из того, что устойчивость следу-

ет рассматривать как процесс, состояние и свойство [1]. 
Модель должна раскрывать именно функциональную 
(динамическую) сторону феномена устойчивости. На 
функциональные особенности устойчивости обратила 
внимание E. Seville указав, что устойчивость определя-
ется как динамический процесс с проявлением положи-
тельной поведенческой адаптацией [2]. По ее мнению, 
устойчивость есть поиск возможностей, возникающих 
во время кризиса чтобы выйти из него не сломленным 
и лучше. Такого же мнения придерживается N. Taleb при 
рассмотрении вопроса, связанного с антихрупкостью [3]. 
Е.П. Крупник и Н.В. Кисельникова отмечают, что в рамках 
личностного подхода выделяется категория психологи-
ческой устойчивости, интерпретируемой как подвижное 
равновесие [4].

Под устойчивостью человека следует понимать его 
способность к сохранению здоровья на психофизиоло-
гическом, психологическом и психосоциальном уровнях 
жизнедеятельности под воздействием разрушителей [5, 
с.303]. Психофизиологический, психологический и пси-
хосоциальный уровни образую биопсихосоциальную 
систему устойчивости человека. Каждый уровень имеет 
свои оценочные маркеры.

Мы предлагаем рассматривать функциональную мо-
дель устойчивости человека, как это проиллюстрирова-
но на рис.1. При формулировании тех или иных понятий 
автор, прежде всего, опирался на источник [6].

Рис.1. Функциональная модель устойчивости человека.

Устойчивость человека, как процесс, выражена: фор-
мированием цели, принятием решения, адаптацией, 
выносливостью и разрешением. Любое действие чело-
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века направлено на достижение определённой цели по-
средством трудовой деятельности, что является неким 
«барометром» устойчивости человека. Устойчивость как 
процесс формирования цели характеризуется специфи-
ческим внутренним отношением между субъективным 
ее смыслом для человека и объективным ее значением 
для биотехносоциума. Под биотехносоциумом следует 
понимать мир всей природы, техники, общества.

За формированием цели следует процесс принятия 
решения – перехода от мысли к действию. Принятие ре-
шения заключается в выборе одного или нескольких ва-
риантов действия для достижения поставленной цели из 
некоторого исходного множества альтернатив. Следует 
отметить, что принятие решения есть волевая система 
интеллектуальных и коммуникативных действий чело-
века. 

Адаптация – важный процесс устойчивости человека, 
характеризующий постоянную активность приспособле-
ния всей биопсихосоциальной системы к условиям био-
техносоциума. Адаптация есть некое диалектическое 
единство согласования биопсихосоциальной системы с 
биотехносоциумом и их рассогласованности как особой 
формы динамического равновесия. 

Важным процессом в устойчивости человека явля-
ется проявление волевого акта в виде выносливости, 
поддерживаемого процессом адаптации. Выносливость 
нами определяется как противостояние воли человека 
утомлению и истощению его биопсихосоциальной си-
стемы на определенном отрезке времени в процессе до-
стижения поставленной цели. Чем выше выносливость, 
тем устойчивее человек к разрушителям биотехносо-
циума при внутренних и внешних нагрузках. Следова-
тельно, выносливость носит скорее динамичный, чем 
статичный характер и представляет собой активность, а 
не пассивность человека в процессе достижения постав-
ленной цели.

Выносливость завершается процессом разрешения и 
носит позитивный оттенок, когда цель достигнута, и не-
гативный оттенок, когда цель не достигнута. Разрешение 
наступает в любом случае после окончания выполнения 
определенного труда и сопровождается оцениванием 
результатов выполненных действий, осмыслением про-
деланного труда, формированием новой цели. 

Устойчивость человека, как состояние, характери-
зуется: готовностью, активностью, удовлетворённо-
стью и покоем. Эти состояния изменчивы и в большин-
стве случаев плавно перетекают друг в друга, сохраняя 
на максимально возможном уровне способность че-
ловека к действию. Поэтому они являются важнейшим 
аспектом устойчивости, играющие существенную роль в 
жизнедеятельности человека. 

Под состоянием готовности следует понимать мо-
билизацию биопсихосоциальной системы человека на 
определенное действие для достижения поставленной 
цели и вариативность последствий. Готовность, как со-
стояние устойчивости человека, имеет несколько смыс-
ловых оттенков: вооруженность необходимыми зна-
ниями, умениями, навыками; возможность реализации 
имеющейся программы действия в ответ на появление 
определенного сигнала; согласие на решимость совер-
шить какое-то действие. Состояние готовности соотно-
сится с процессами целеполагания, принятием решения 
и адаптацией.

За готовностью следует состояние активности – это 
выполнение определенных действий для достижения 
поставленной цели. Поэтому активность, как состояние 
устойчивости человека, заключается в способности че-
ловека вступать во взаимодействие с биотехносоциу-
мом, результатом которого являются конкретные дей-
ствия. Состояние активности соотносится с процессом 
выносливости.

Активность, через некоторое время, сменяется со-
стоянием удовлетворенности на фоне оценки резуль-
тата проделанного труда. Удовлетворенность является 
субъективной оценкой качества тех или иных объектов, 
условий жизни и деятельности, жизни в целом, отноше-
ний с людьми, самих людей, в том числе и самого себя 
(самооценка). Устойчивость, как состояние удовлетво-
рённости, отражает не отрицательное отношение чело-
века к проделанной деятельности. Вслед за состоянием 
удовлетворённости наступает состояние покоя.

Устойчивость, как состояние покоя, заключается в 
относительном не реагировании на происходящие во-
круг события. Это способность человека не вступать в 
активное взаимодействие с биотехносоциумом. Резуль-
татом такого состояния является равновесие всей биоп-
сихосоциальной системы человека, его внутренняя уми-
ротворённость, даже если она наступила в результате 
истощения.

Устойчивость человека, как свойство, определяется: 
аккумулированием, избирательностью, пластичностью, 
изменчивостью, уравновешенностью и сопротивляемо-
стью. Под аккумулированием предлагается понимать 
накопление биопсихосоциальной системой человека 
поступающей информации из биотехносоциума. Цель 
накопления – последующее ее использование для со-
хранения устойчивости при движении к поставленной 
цели. Данное свойство выполняет информационное ре-
зервирование информации.

Избирательность – это отбор биопсихосоциальной 
системой человека полезной информации из всей сово-
купности поступающих сигналов из биотехносоциума. 
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Избирательность позволяет человеку самостоятельно 
интерпретировать имеющуюся информацию, выбирать 
нужную в конкретной ситуации, что обеспечивает соот-
ветствующее реагирование. 

Пластичность помогает биопсихосоциальной систе-
ме человека осуществлять приспособление при кон-
такте с биотехносоциумом. Пластичность как свойство 
устойчивости раскрывает человека не только как подат-
ливого воздействиям, но и определённым образом как 
инертного или сопротивляющегося им.

Под изменчивостью следует понимать способность 
биопсихосоциальной системы человека изменяться 
под воздействием биотехносоциума. Когда начинают 
обнаруживаться признаки изменяющегося характера, 
но господствуют ещё старые. Зачастую изменение про-
исходит непрерывно, бесконечно малыми шагами, что 
делает процесс изменения менее заметным.

Уравновешенность, как свойство устойчивости про-
является в способности биопсихосоциальной системы 
человека минимизировать негативное влияние биотех-
носоциума путем избегания крайностей в реакции на 
воздействующее событие.

Сопротивляемость, как свойство устойчивости обе-
спечивает способность биопсихосоциальной системы 
человека к сопротивлению разрушителям биотехносо-
циума, в способности переносить трудные ситуации без 
дезорганизации поведения. 

Каждый представленный критерий возможно оце-
нить, используя уже апробированные методы исследо-
вания, отраженные, к примеру в работах Campbell-Sills L. 
и Stein M.B. [7], Ralph L [8] и Sixbey M.T. [9].

Динамичность функциональной модели представ-
ленной на рис. 1, с учетом изложенного материала, мож-
но проиллюстрировать рисунком 2. 

Кривая Гаусса изображает вхождение человека в си-
туацию (поле 1), присутствие в ней (поле 2) и выход из неё 
(поле 3) во временном интервале. Каждая ось Х показы-
вает непосредственное явление, происходящее в ситуа-
ции в конкретный промежуток времени в зависимости 
от поля. Ось Y предназначена для фиксации маркеров, 
отражающих процессы в биопсихосоциальной системе 
устойчивости человека в конкретной временной точке 
по оси Х любого поля. Таким образом, ситуация являет-
ся единицей анализа устойчивости. Следует отметить, 
что высота кривой Гаусса для каждого конкретного че-
ловека своя. Но, в процессе отладки слаженной работы 
в коллективе воспитатель стремится к её усреднению. 
Особенное это касается профессий, связанных с дея-
тельностью групп в сложных ситуациях (пожарные, спа-
сатели, военные, полицейские и т.д.).

Исходя из функциональной модели устойчивости че-
ловека (рис 1.), с учетом понимания явлений, происхо-
дящих в нём, мы рекомендуем следующее. Исследовать, 
формировать и развивать устойчивость человека надо с 

Рис. 2. Динамика функциональной модели устойчивости человека.
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учетом привязки к его жизнедеятельности. Предлагаем 
кратко рассмотреть матрицу стратегии исследования, 
формирования и развития устойчивости человека, ис-
пользуя Z-образный алгоритм (табл.1, рис. 3). За единицу 
анализа необходимо брать конкретные задачу и ситуа-
цию.

Таблица1.

В первом сегменте матрицы ситуации не представ-
ляют собой опасности для потери устойчивости чело-
веком: задачи типовые, ситуации стандартные. Данный 
сегмент характеризует «серые» будни человека. Они не 
чем не примечательны. Человек устойчив и находится в 
зоне комфорта.

Второй сегмент уже выводит человека из зоны ком-
форта. Возникает одна и более неизвестных переменных 
со стороны ситуаций, способных влиять на отклонение 
в устойчивости человека, вызывая некое напряжение и 
стресс. Человек вне зоны комфорта потеря устойчивости 
маловероятна так как решается типовая задача, отрабо-
танная до автоматизма. Но, тем не менее потеря устойчи-
вости возможна из-за вероятности продолжительности 
воздействия разрушителей нестандартной задачи. 

Третий сегмент матрицы является аналогом второго, 
только с другой переменной, другими переживаниями 
и стрессами. Во втором и третьем сегменте у человека 
начинает развиваться способность вариативного пред-
видения.

Четвёртый сегмент матрицы самый сложный и не-
предсказуемый. Экзамен на срезе ситуации между быть 
или не быть. Ячейка рождения героя, чемпиона, побе-
дителя. Данный сегмент меняет качество устойчивости 
человека, подобно изделиям из металла или стекла, про-
шедшим огненную закалку, чтобы обрести идеальную 
форму.

Рис. 3. Механизм алгоритма исследования  
и формирования устойчивости человека.

Из рис. 3 следует, что четвертый сектор матрицы ста-
новится первым на новом витке исследования, форми-
рования и развития устойчивости человека.

В заключении отметим, что функциональная модель 
является одним из научных результатов диссертацион-
ного исследования автора статьи. В функциональной мо-
дели устойчивости человека устойчивость рассматрива-
ется как процесс, состояние и свойство. Устойчивость 
человека как процесс есть формирование цели, приня-
тие решения, адаптация, выносливость и разрешение. 
Устойчивость человека как состояние есть готовность, 
активность, удовлетворенность и покой. Устойчивость 
человека как свойство есть аккумулирование, избира-
тельность, пластичность, изменчивость, уравновешен-
ность и сопротивляемость.
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Аннотация: В исследовательской работе в теоретическом и эмпирическом 
аспектах мы рассмотрели возможность формирования профессиональной 
идентичности студентов-медиков на этапе обучения в ВУЗе посредством 
реализации тренинга. В ходе теоретического анализа литературы нами были 
исследованы содержательные характеристики компонентов профессиональ-
ной идентичности в различных сферах жизни и развития личности студен-
та-медика. Так же мы проанализировали возрастные особенности разных 
этапов вузовской подготовки и рассмотрели возможность психологического 
сопровождения студентов на этих этапах обучения.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, студент-медик, обучения 
в ВУЗе, тренинг.

FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY 
OF MEDICAL STUDENTS THROUGH 
TRAINING

V. Mayer
Yu. Zhivaeva
E. Stoyanova

Summary: In the research work in theoretical and empirical aspects, 
we considered the possibility of forming the professional identity of 
medical students at the stage of study at a university through the 
implementation of training. In the course of a theoretical analysis of the 
literature, we investigated the content characteristics of the components 
of professional identity in various spheres of life and development of the 
personality of a medical student. We also analyzed the age characteristics 
of different stages of university training and considered the possibility of 
psychological support for students at these stages of training.

Keywords: professional identity, medical student, university studies, 
training.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что в жизни каждого человека отводится большой 
объем времени и внимания на профессиональную 

деятельность. Таким образом можно сказать, что рабо-
та, как один из факторов, позволяет человеку судить о 
том состоялась его жизнь или нет. Следовательно, выбор 
профессии является крайне напряженной ситуацией для 
человека и одним из самых сложных и важных выборов 
в жизни, который стоит сделать на том или ином этапе 
жизненного пути. Перед человеком, который определя-
ется с выбором профессии, стоит ряд трудностей, так как 
люди склонны выбирать такой вид деятельности, кото-
рый считается более престижным и приносит хороший 
доход. Для профессионального становления характер-
ны изменения в представлениях человека о самом себе, 
своем месте в профессиональном и социальном мире.

Специфика современной системы образования ха-
рактеризуется направленностью на передачу, в основ-
ном, теоретической информации и на формирование 
профессиональных компетенций специалиста. При этом 
в меньшей степени уделяется внимание формированию 
личности и профессиональной идентичности, что сказы-

вается на уровне благоприятного вхождения специали-
ста в профессию. Все это подводит нас к необходимости 
подробного изучения особенностей процесса станов-
ления личности специалиста и возможности оказания 
психолого-педагогического сопровождения данного 
формирования на всех этапах профессиональной под-
готовки. 

В настоящее время, в связи с повышенными требова-
ниями к уровню компетентности специалистов, наравне 
становится немаловажным вопрос о профессиональной 
идентичности. Профессиональное становление на этапе 
вузовской подготовки воспринимается как единый про-
цесс постоянного развития личности профессионала и 
включает в себя приобретение теоретических знаний, 
практических умений и навыков, а также развитие ин-
дивидуальности будущего специалиста в конкретной 
области его деятельности. Образование компетентных 
специалистов – это потребность не только сегодняшнего 
общества, но и самого человека, реализующего процесс 
включения в профессиональную сферу и использующе-
го различные варианты адаптации к динамично транс-
формирующейся структуре профессиональной жизни. 

DOI 10.37882/2500-3682.2021.05.20
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Становление специалистов медиков происходит, 
прежде всего, в условия образовательного простран-
ства вуза, факультета и осуществляется путем освоения 
ими учебно-профессиональной деятельности. Одним 
из основных критериев профессиональной компетент-
ности будущих медиков является уровень развития 
профессионального самосознания и идентичности. 
Идентичность – это сложный психологический феномен, 
который отвечает за соответствие образа «Я» человека 
с его образом жизни. Впервые в психологии о таком по-
нятии заговорил Э. Эриксон и определил идентичность, 
как результат активного процесса рефлексии субъекта 
о себе, о саморазвитии, единстве выбранных жизнен-
ных целей и действий, которые последовательно ведут 
к достижению этих целей. Теоретическое и методологи-
ческое значение понятия «идентичность» связано с его 
многомерностью как интегративного психологическо-
го феномена, который обеспечивает человеку целост-
ность, тождественность и определенность.

Итак, целью исследования является изучение воз-
можности формирования профессиональной иден-
тичности у студентов-медиков посредством тренинга. 
Опираясь на исследования проблематики професси-
ональной идентичности отечественных и зарубежных 
ученых, в качестве гипотезы исследования мы предпо-
лагаем то, что реализация тренинга, направленного на 
развитие таких компонентов, как: когнитивный (пред-
ставления о себе в профессии и профессиональной 
группе; актуализация своих личностных характеристик); 
эмоциональный (формирование адекватного пред-
ставления о себе, как о будущем специалисте; принятие 
себя, как профессионала); поведенческий (актуализация 
механизмов самопознания, саморегуляция психических 
состояний в процессе деятельности и рефлексии) позво-
лит сформировать профессиональную идентичность у 
студентов-медиков.

Методологическая база исследования. Теоретико-
методологическую основу исследования составили кон-
цептуальные положения системной антропологической 
психологии: Ананьева Б.Г., Клочко В.Е., Слободчикова 
В.И., Шувалова А.В., а также вариант культурно-историче-
ской концепции Выготского Л.С. В качестве концептуаль-
ных построений использовались зарубежные теории: 
У. Джеймса, Э. Эриксона, Ч. Кули, Дж. Мида, Д. Марсиа, 
и др., а также отечественные теории: Абульхановой-
Славской К.А., Божович Л.И., Зеер Э.Ф., Лукьянова О.В., 
Мухиной В.С., Поваренков Ю.П., Рубинштейна С.Л., Шней-
дер Л.Б., и др. 

Для решения задач и достижения поставленной цели 
использованы методы: теоретические методы: теоре-
тический анализ, обобщение и интерпретация научных 
данных; эмпирические методы: методика «Исследование 
профессиональной идентичности» (МИПИ) Л.Б. Шней-

дер, методика «Якоря карьеры» Э. Шейна (перевод и 
адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова), методика «Тест 
«Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленд (модификация Т.В. Ру-
мянцевой); методы математической обработки экспери-
ментальных данных: пакет прикладных компьютерных 
программ для обработки данных Microsoft Excel и стати-
стический пакет STATISTICA 16.0, t-критерий Стьюдента. 

Главным вопросом при проведении нашего эмпири-
ческого исследования является вопрос изучения про-
цесса формирования профессиональной идентичности 
на этапе вузовского обучения.

Экспериментальной базой исследования являлся 
«Красноярский государственный медицинский универ-
ситет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого» г. Красноярск. Выборка 
исследования представлена студентами 2 курса специ-
альности «Лечебное дело» в количестве: пилотажное ис-
следование 120 человек, экспериментальное исследова-
ние 20 человек (10 человек экспериментальная группа и 
10 человек контрольная группа). 

В результате первичной диагностики нами были вы-
явлены особенности сформированности профессио-
нальной идентичности. Для выявления равноценности 
состава групп мы использовали t-критерий Стьюдента 
для несвязанных выборок. По методике изучения про-
фессиональной идентичности (МИПИ) Л.Б. Шнейдер по-
лученное значение t эмпирическое (t эмп.=1,8) находит-
ся в зоне незначимости (t кр.=2,04; p < 0,05), что говорит 
о статистической несущественности различий между 
выборками. 

По методике «Кто Я?» М. Кун, Т. Макпартленд (моди-
фикация Т.В. Румянцевой) значение t эмпирическое 
(t эмп.=1,6) так же находится в зоне незначимости (t 
кр.=2,04; p < 0,05), что так же свидетельствует о стати-
стической несущественности различий между выбор-
ками. По методике «Якоря карьеры» Э. Шейна (перевод 
и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова) полученное 
значение t эмпирическое (t эмп.=1,7) так же находится в 
зоне незначимости (t кр.=2,04; p < 0,05), что доказывает 
статистическую несущественность различий между вы-
борками. 

Исходя из показателей первичной диагностики, для 
определения эффективности программы тренинга, экс-
периментальной группой была определены 1 экспери-
ментальная группа и 2 группа контрольная. 

В ходе исследования нами была создана програм-
ма тренинга, при составлении которой мы опирались 
на работы таких авторов, как: Лукьянов О.В. «Проблема 
становления идентичность в эпоху социальных изме-
нений», «Проблема идентичности и психическая ригид-
ность в психологической и образовательной практике». 
Поваренков Ю.П. «Проблемы психологии профессио-
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нального становления личности», «Психологическое 
содержание профессиональной идентичность». Абуль-
ханова-Славская К.А. «О путях построения психологии 
личности», «Стратегии жизни». Шнейдер Ю.Б. «Профес-
сиональная идентичность».

Цель программы – формирование профессиональ-
ной идентичности через развитие таких компонентов, 
как: когнитивный, эмоциональный и поведенческий, а 
именно расширение представления о себе как о про-
фессионале, развитие профессиональных потребно-
стей, эмоционально-оценочного отношения к себе, как к 
будущему специалисту, актуализация механизмов само-
познания.

Задачи программы: 
1.  Развить понятийный аппарат студентов: «иден-

тичность», «профессиональная идентичность», 
«осознанность», «профессиональное становле-
ние», «личностные качества», «профессиональное 
поведение». 

2. Развить способности студентов оценивать свои 
личностные особенности и качества, дифферен-
цировать свои возможности необходимые для 
дальнейшей профессиональной деятельности, 
умение оценивать свои личностные характери-
стики и соотносить с требованиями выбранной 
профессии, давать характеристику своему пове-
дению и внутренним переживаниям. 

3. Активизировать интерес и значимость к выбран-
ной профессиональной деятельности. 

4. Создать условия «включения» в профессиональ-
ную деятельность, смоделировать свое поведение 
с учетом оценки своего потенциала, сложности 
профессиональной деятельности, особенностью 
сферы профессии.

После реализации комплекса тренинговых меропри-
ятий, мы провели повторную диагностику для двух групп 
по всем трем методика. Рассмотрим каждую из них. По 
методике «Изучение профессиональной идентичности» 
(МИПИ) Л.Б. Шнейдер мы получили следующие резуль-
таты:

В ходе исследования с помощью методики изучения 
профессиональной идентичности Л.Б. Шнейдер у кон-
трольной группы были получены следующие результа-
ты: диффузная идентичность – 23,6% этим исследуемым 
свойственно пассивная профессиональная деятель-
ность – накопление знаний и навыков о выбранной 
специальности, можно отметить так же наличие интере-
са к профессии. Псевдоидентичность – 29,5%, для этих 
респондентов характерно стабильное отрицание своей 
уникальности или напротив, ее достаточно высокая вы-
раженность, а также они стараются любыми средствами 
достичь поставленной цели. Преждевременная иден-
тичность – 35,4%, для этих исследуемых характерно от-

сутствие активной профессиональной деятельности. 
Мораторий – 11,8%, этим респондентам характерно 
наличие тревожности, активной реализации профес-
сиональной деятельности по образцу или регламенту, 
можно отметить личностную заинтересованность в про-
фессии и оформление плана ближайшего развития. До-
стигнутая позитивная идентичность – 0%.

В ходе исследования с помощью методики изучения 
профессиональной идентичности Л.Б Шнейдер у экс-
периментальной группы были получены следующие 
результаты: диффузная идентичность – 11,8%, этим ис-
следуемым свойственно пассивная профессиональная 
деятельность – накопление знаний и навыков о выбран-
ной специальности, можно отметить так же наличие ин-
тереса к профессии. Псевдоидентичность – 17,7%, для 
этих респондентов характерно стабильное отрицание 
своей уникальности или напротив, ее достаточно высо-
кая выраженность, а также они стараются любыми сред-
ствами достичь поставленной цели. Преждевременная 
идентичность – 23,6%, для этих исследуемых характерно 
отсутствие активной профессиональной деятельности. 
Мораторий – 41,3%, для этих респондентов характерно 
наличие тревожности, активной реализации профес-
сиональной деятельности по образцу или регламенту, 
можно отметить личностную заинтересованность в про-
фессии и оформление плана ближайшего развития. До-
стигнутая позитивная идентичность – 5,9%.

Таким образом, в ходе повторной диагностики по 
методике изучения профессиональной идентичности, 
мы получили следующие результаты: Для контрольной 
группы преобладающий статус идентичности является 
преждевременная идентичность – 35,4%. Для экспери-
ментальной группы преобладающим статусом идентич-
ности является мораторий – 41,3%, и у одного респон-
дента выявлена достигнутая идентичность – 5,9%. 

Теперь обратимся к результатам повторной диагно-
стике по методике «Кто Я?» М. Кун, Т. Макпартленд (мо-
дификация Т.В. Румянцевой), и рассмотрим полученные 
результаты для каждой группы.

В ходе исследования с помощью методики «Кто Я?» 
М. Кун, Т. Макпартленд (модификация Т.В. Румянцевой) у 
контрольной группы были получены следующие резуль-
таты: учебно-профессиональная идентичность – 47,2%, 
примерами данной категории являются такие, как: «сту-
дент», «ученица», учусь в институте. Данные утвержде-
ния объективно относятся к определенным статусам и 
классам и свидетельствуют о низком уровне учебно-про-
фессиональной ориентации. Деятельная идентичность 
– 53,1%, утверждения по этой шкале были следующими: 
«люблю учебу», «люблю читать», «занимаюсь в бассей-
не», «люблю решать задачи», «профессионально рисую». 
Данная шкала включает в себя обозначение занятий, 
интересов, увлечений, а также связана со способностью 
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сосредоточиться на себе. Перспективная идентичность, 
связанная с учебно-профессиональной сферой – 23,6%, 
примерами данной категории являются: «будущий вы-
пускник», «будущий врач», «будущий специалист». Полу-
ченный данные по этой шкале свидетельствуют о том, 
что у студентов контрольной группы низкий уровень 
ориентации на дальнейшую перспективу профессио-
нальной деятельности. Рефлексивная идентичность: 
персональная идентичность – 88,5%, высказывания по 
этой шкале: «умная», «разносторонняя», «эмоциональ-
ная», «искренняя», «общительный», «упрямая». Экзистен-
циальное «Я» – 59,0%: «индивидуальность», «личность», 
«сущность». Полученные данные говорят нам о том, что у 
респондентов, в целом, высокий уровень рефлексивной 
идентичности, который выражается в осознание лич-
ностью собственного единства, ориентации на самого 
себя, на свою глубинную сущность, а также жизненные 
установки и личностные свойства.

В ходе исследования с помощью методики «Кто Я?» 
М. Кун, Т. Макпартленд (модификация Т.В. Румянцевой) у 
экспериментальной группы были получены следующие 
результаты: учебно-профессиональная идентичность – 
82,6%, примерами данной категории являются такие, как: 
«студент», «обучающийся», «учусь на медика», «уже рабо-
таю санитаром». Данные утверждения объективно отно-
сятся к определенным статусам и классам и свидетель-
ствуют о высоком уровне учебно-профессиональной 
ориентации. Деятельная идентичность – 47,2%, утверж-
дения по этой шкале были следующими: «был на тренин-
ге», «люблю читать», «люблю саморазвиваться», «люблю 
играть на гитаре». Данная шкала включает в себя обозна-
чение занятий, интересов, увлечений, а также связана со 
способностью сосредоточиться на себе. Перспективная 
идентичность, связанная с учебно-профессиональной 
сферой – 76,7%, примерами данной категории являются: 
«будущий хирург», «будущий специалист в медицине». 
Полученный данные по этой шкале свидетельствуют о 
том, что у студентов-медиков экспериментальной груп-
пы высокий уровень ориентации на дальнейшую пер-
спективу профессиональной деятельности. Рефлексив-
ная идентичность: персональная идентичность – 94,4%, 
высказывания по этой шкале: «ответственный», «настой-
чивая», «добрый», «терпеливый», «вспыльчивая», «ис-
кренний», «умный». Экзистенциальное «Я» – 59,0%: «лич-
ность», «свободная личность», «субъект», «осмысленный 
человек». Полученные данные говорят нам о том, что у 
респондентов, в целом, высокий уровень рефлексивной 
идентичности, который выражается в осознание лич-
ностью собственного единства, ориентации на самого 
себя, на свою глубинную сущность, а также жизненные 
установки и личностные свойства. 

Таким образом, в ходе повторной диагностики по 
методике «Кто Я?», были получены следующие результа-
ты: Для контрольной группы результаты в процентном 

соотношении по шкалам: учебно-профессиональная 
идентичность, деятельная идентичность, перспективная 
идентичность и рефлексивная идентичность изменены 
незначительно по отношению к результатам первичной 
диагностики. Для экспериментальной группы результа-
ты в процентном соотношении по шкалам: учебно-про-
фессиональная идентичность и перспективная идентич-
ность изменены с низкого уровня, который был выявлен 
в ходе первичной диагностики, на высокий уровень.

Обратимся к результатам повторной диагностике 
по методике карьерных ориентаций «Якоря карьеры» 
Э. Шейн (перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокуро-
ва) для каждой группы.

В ходе исследования с помощью методики карьер-
ных ориентаций «Якоря карьеры?» Э. Шейна (перевод 
и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова) у контрольной 
группы были получены следующие результаты: автоно-
мия – 35,4%, у этих респондентов первичной заботой 
личности является – освобождение от правил, предпи-
саний и ограничений, которые предоставляет органи-
зация, а также предпочитают выполнять работу в своем 
темпе, по собственным стандартам. Возможны трудно-
сти, которые с установленными правилами, процедура-
ми, рабочим днем, дисциплиной, формой одежды и т.п. 
Стабильность работы – 23,6%, для этих респондентов 
значимой потребностью является безопасность, для них 
важно постоянная работа с минимальной вероятностью 
увольнения и различными социальными гарантиями от 
работодателя. Такие личности сопоставляют свою учебу 
со своей дальнейшей карьерой. Служение – 23,6%, для 
этих респондентов характерна связь между выбором 
места работы и желанием приносить пользу людям и 
обществу. Главной ценностью является возможность эф-
фективно использовать свои умения, знания и опыт для 
реализации цели, которая является общественно важ-
ной. Интеграция стилей жизни – 5,9%, у этих исследуе-
мых карьера ассоциируется с их общем стилем жизни. 
Поддерживать конкретный образ жизни, который уже 
сложился, для них важнее, чем добиваться успеха в ка-
рьере. Для них важно, чтобы и их образ жизни, и карье-
ра находились в уравновешенном состояние и одно на 
другим не преобладало. Профессиональная компетент-
ность – 11,8%, что отражает недостаточную направлен-
ность студентов на развитие своего потенциала, способ-
ностей в определенной профессиональной сфере.

В ходе исследования с помощью методики карьер-
ных ориентаций «Якоря карьеры?» Э. Шейна (перевод 
и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова) у контрольной 
группы были получены следующие результаты: автоно-
мия – 17,7%, у этих респондентов первичной заботой 
личности является – освобождение от правил, предпи-
саний и ограничений, которые предоставляет органи-
зация, а также предпочитают выполнять работу в своем 
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темпе, по собственным стандартам. Возможны трудно-
сти, которые с установленными правилами, процеду-
рами, рабочим днем, дисциплиной, формой одежды и 
т.п. Стабильность работы – 5,9%, для этих респондентов 
значимой потребностью является безопасность, для них 
важно постоянная работа с минимальной вероятностью 
увольнения и различными социальными гарантиями от 
работодателя. Такие личности сопоставляют свою учебу 
со своей дальнейшей карьерой. Служение – 35,4%, для 
этих респондентов характерна связь между выбором 
места работы и желанием приносить пользу людям и 
обществу. Главной ценностью является возможность 
эффективно использовать свои умения, знания и опыт 
для реализации цели, которая является общественно 
важной. Интеграция стилей жизни – 5,9%, у этих иссле-
дуемых карьера ассоциируется с их общем стилем жиз-
ни. Поддерживать конкретный образ жизни, который 
уже сложился, для них важнее, чем добиваться успеха в 
карьере. Для них важно, чтобы и их образ жизни, и ка-
рьера находились в уравновешенном состоянии и одно 
над другим не преобладало. Профессиональная компе-
тентность – 35,4%, для этих респондентов характерно 
наличие способностей и талантов в определенной про-
фессиональной сфере, а также при достижении высоких 
результатов в профессиональной деятельности они чув-
ствуют себя наиболее успешными и наоборот.

Таким образом, в ходе повторной диагностики по 
методике «Якоря карьеры», мы получили следующие ре-
зультаты:

1. Для контрольной группы результаты в процент-
ном соотношении по шкалам: автономия, ста-
бильность работы, служение, интеграция стилей 
жизни и профессиональная компетентность изме-
нены незначительно по отношению к результатам 
первичной диагностики.

2. Для экспериментальной группы результаты в про-
центном соотношении по шкалам: служение и 
профессиональная компетентность увеличились, 
по сравнению с полученными данными в ходе 
первичной диагностики.

Для определения эффективности проведения тре-
нинга, мы рассмотрели показатели зоны значимости при 
определении эмпирического значения t-критерия Стъю-
дента для связанных выборок у экспериментальной 

группы после формирующего эксперимента. 

Анализ результатов статистической обработки дан-
ных по методике изучения профессиональной идентич-
ности по МИПИ Л.Б. Шнейдер показал, что полученное 
значение t эмпирическое (t эмп.=3,9) находится в зоне 
значимости (t кр.=2,12; p < 0,05), что свидетельствует о 
статистической существенности различий между пока-
зателями первичной и повторной диагностик.

При анализе полученных результатов по методике 
«Кто Я?» М. Кун, Т. Макпартленд (модификация Т.В. Румян-
цевой) было выявлено, что значение t эмпирическое (t 
эмп.=3,9) же находится в зоне значимости (t кр.=2,12; p < 
0,05), что так же свидетельствует о статистической суще-
ственности различий.

При анализе результатов, полученных по методике 
«Якоря карьеры» Э. Шейна (перевод и адаптация В.А. Чи-
кер, В.Э. Винокурова), выявлено полученное значение t 
эмпирическое (t эмп.=4,9) так же находится в зоне зна-
чимости (t кр.=2,14; p < 0,05), что доказывает статисти-
ческую существенность различий между первичной и 
повторной диагностик у экспериментальной группы. 

Таким образом, определение эффективности прове-
дения тренинга, посредством t-критерий Стьюдента, по-
казало существенность различий между показателями 
первичной и повторной диагностик по всем трем мето-
дика, которые применялись в нашем исследовании.

В ходе исследования мы выяснили, что оптимизация 
процесса формирования профессиональной идентич-
ности студентов-медиков возможна через применение 
технологии тренинга. Содержание психологического 
сопровождения формирования профессиональной 
идентичности направленно на решение возникающих 
трудностей в процессе развития личности студентов-ме-
диков, их способности к самоанализу и самокритике.

Итоги реализация технологии психологического со-
провождения становления профессиональной идентич-
ности позволили зафиксировать изменения, произошед-
шие со студентами после формирующего эксперимента 
по ряду параметров профессиональной идентичности, 
а также увидеть положительную динамику в изменении 
статуса профессиональной идентичности. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия социальной перцеп-
ции и его основные структурные составляющие. Основной акцент автором 
делается на процессе межличностной перцепции. Выделены и рассмотрены 
научные направления, изучающие особенности социально-перцептивных 
процессов в российской и зарубежной науке. Автором уточняется содержа-
ние социально-психологического феномена межличностной перцепции и 
его многосторонний характер, обусловленный корреляциями с различными 
параметрами, которые интерпретируются в работе применительно к сфере 
восприятия ребенком межличностных отношений между взрослыми в се-
мье. Сделан вывод, что выявление и исследование межличностных отно-
шений, а также процессов социально-психологической перцепции связано 
со значительными методическими трудностями, поскольку отношение, вос-
приятие являются достаточно комплексными, а кроме того, длительными 
процессами, с учетом их разворачивания с детского возраста, обладающими 
собственной динамикой. Проанализированы преобладающие в социально-
психологической науке методы и методики, позволяющие выявить особен-
ности межличностной перцепции детьми отношений между взрослыми, в 
рамках которых дифференцирован и рассмотрен с позиции эффективности 
объективный и субъективный инструментарий. На основании проведенно-
го анализа, учитывая обоснованное содержание, а также комплексность и 
сложность процессов межличностного отношения, социальной перцепции, 
их динамики и генезиса, автор аргументирует необходимость исходить из 
комплексного подхода, применяя на практике для обследования испытуе-
мых в детском возрасте диагностический инструментарий различных кате-
горий – как субъективного, так и объективного типа – для получения более 
полной картины.

Ключевые слова: восприятие человека, перцепция, социальная перцепция, 
межличностная перцепция, межличностные отношения между взрослыми, 
перцепция детьми отношений между взрослыми, социальная психология.

THE MAIN APPROACHES TO THE STUDY 
OF THE PROBLEM OF CHILDREN’S 
PERCEPTION OF INTERPERSONAL 
RELATIONS BETWEEN ADULTS  
AND ITS ASSESSMENT IN MODERN 
SOCIO-PSYCHOLOGICAL SCIENCE

L. Nusinova

Summary: The article discusses the essence of the concept of social 
perceptions and its main structural components. At the same time, 
the main emphasis of the author is on the process of interpersonal 
perception. Scientific directions studying the peculiarities of socio-
perceptual processes in Russian and foreign science were identified and 
considered. The author clarifies the content of the socio-psychological 
phenomenon of interpersonal perception and its multifaceted nature, due 
to correlations with various parameters that are interpreted in the work in 
relation to the sphere of the child’s perception of interpersonal relations 
between adults in the family. It was concluded that the identification 
and study of interpersonal relationships, as well as processes of socio-
psychological perception, is associated with significant methodological 
difficulties, since attitudes, perceptions are quite complex, and in 
addition, long processes, taking into account their unfolding from 
childhood, having their own dynamics. Methods prevailing in socio-
psychological science are analyzed, which allow to identify peculiarities 
of interpersonal perceptions by children of relations between adults, 
within the framework of which objective and subjective instrumentation 
is differentiated and considered from the point of view of effectiveness. 
Based on the analysis, taking into account the justified content, as 
well as the complexity of the processes of interpersonal attitude, social 
perceptions, their dynamics and genesis, the author argues the need to 
proceed from a comprehensive approach, using in practice diagnostic 
tools of various categories - both subjective and objective – for the 
examination of children to obtain a more complete picture.

Keywords: perception of the person, perception, social perception, 
interpersonal perception, interpersonal relations between adults, 
perception by children of the relations between adults, social psychology.

Изучение особенностей межличностного восприя-
тия является одной из значимых научных проблем 
современности. Для обозначения восприятия 

другого субъекта человеком в научной терминологии в 
настоящее время используется дефиниция «социальная 

перцепция», которой мы также оперируем в настоящей 
статье. С целью определения и характеристики наибо-
лее распространенных подходов к изучаемой в насто-
ящем разделе проблеме остановимся на данных тер-
минах более подробно и рассмотрим их соотношение, 
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чтобы уточнить наше авторское понимание. 

В этой связи нужно заметить, что, будучи введенным 
в научную практику Дж. Брунером и С. Гудман [15] в про-
цессе разработки нового взгляда на восприятие, со-
держание термина социальной перцепции изначально 
носило достаточно общий характер и включало в себя 
«социальную детерминацию процессов восприятия 
субъекта» [15]. Значительно позднее его содержание 
было расширено и обоснована идея о том, что социаль-
ная перцепция представляет собой процесс восприятия 
социальных объектов, таких как социальные общности, 
социальные группы и другие люди и зависит не только 
от характеристик объекта, но и прошлого опыта субъ-
екта, его целей, намерений, значимости ситуации и т.д. 
(В.С. Агеев, Г.М. Андреева, А.Н. Беседин, Н.Р. Битянова, 
А.А. Бодалев, В.Н. Куницына, Я.Л. Коломинский, Д. Май-
ерс Н.Н. Обозов, А.П. Панфилов, И.Р. Сушков, Г.Р. Чернова 
и др.). В целом, внимание субъекта социальной перцеп-
ции сосредоточено на смысловых и оценочных интер-
претациях воспринимаемого объекта, характеризуется 
большей слитностью познавательных компонентов с 
эмоциональными, большей зависимостью от мотиваци-
онно-смысловой структуры деятельности воспринима-
ющего субъекта.

В российской социально-психологической науке вы-
деляются отдельные направления, изучающие особен-
ности социальной перцепции. Разработка первого на-
правления (А.А. Бодалев и др.) осуществлялась в рамках 
традиционной схемы восприятия человека человеком 
в процессе общения. Второе направление (А.И. Донцов, 
В.В. Шпалинский, А.В. Петровский), получившее развитие 
в науке в 70-80-х годов ХХ века, концентрируется на пер-
цептивном аспекте межличностных отношений, рассма-
триваемом опосредованно через совместную деятель-
ность группы. Третье направление, также развивавшееся 
с 1970-80-хх годов (В.А. Барабанщиков, В.Н. Носуленко и 
др.), сосредоточено на изучении закономерностей про-
цессов социальной перцепции: формировании образа 
человека, роли в этом процессе Я-концепции личности, 
коммуникативного опыта, установок, отношений, состо-
яний воспринимающего, социальной ситуации и т.д. 

С точки зрения В.Н. Куницыной социальная перцеп-
ция может быть определена как «процесс, возникаю-
щий при межличностном взаимодействии, на основе 
естественного общения и протекающий в форме вос-
приятия и понимания человека человеком» [8, с.44]. 
А.Н. Беседин, выделяя специфические характеристики 
процесса социальной перцепции, помимо активности 
субъектов и целостности воспринимаемого (смысловое 
и оценочное толкование воспринимаемого субъекта), 
особо подчеркивает важность такого параметра, как 
«мотивированность субъекта социальной перцепции», 

имеющего особое значение для нашего исследования, 
в котором рассматривается социальная перцепция меж-
личностных отношений взрослых ребенком в семейных 
условиях [2, с.53]. Исследователем отмечается, что со-
циальная перцепция построена на «совокупности по-
знавательного интереса и эмоционального отношения к 
воспринимаемому человеку, то есть существует сильная 
зависимость социальной перцепции от мотивацион-
но-смысловой ориентированности воспринимающего»  
[2, с.60]. 

Такая комплексность и многогранность процесса 
социальной перцепции позволила исследователям вы-
явить в его составе три самостоятельных класса процес-
сов в зависимости от соотношения субъекта и объекта 
восприятия: межличностное восприятие (межличност-
ная перцепция), самовосприятие и межгрупповое вос-
приятие (межгрупповая перцепция) [1]. Непосредствен-
ным объектом эмпирического исследования в нашей 
работе является процесс межличностной перцепции 
(восприятия).

Следует подчеркнуть тот факт, что, несмотря на мно-
гочисленные исследования проблемы межличностной 
перцепции, в социально-психологической литературе 
до сих пор продолжается поиск наиболее точного по-
нятия для характеристики описываемого процесса. В 
рамках нашего исследования под межличностной пер-
цепцией (межличностным восприятием) мы полагаем 
целесообразным понимать социально-психологический 
процесс, ответственный за формирование характера 
и осуществление индивидуумом определенного соци-
ального поведения и формирование его поведенческих 
паттернов, который включает в себя социально и субъ-
ектно обусловленное восприятие внешних признаков 
другого человека, соотнесение их с его внутренними 
характеристиками, поведением, интерпретацию и про-
гнозирование на этой основе его мыслей и поступков.

Интерес для нашей работы также представляет сфор-
мулированная Н.Р. Битяновой структура социальной 
перцепции, состоящая из следующих компонентов: вос-
приятия внешних характеристик объекта и его поведе-
ния; формирования образа о психологических особен-
ностях и о состоянии воспринимаемого; формирование 
представления о причинах и следствиях поведения; соз-
дание собственной стратегии поведения [3]. 

Исследователями [4 и др.] установлено, что полнота 
представлений человека о другом субъекте связана с 
уровнем самосознания. При этом подобная связь носит 
двусторонний характер: чем более глубокий характер 
носят у субъекта знания о самом себе, тем более широ-
кими возможностями получения аналогичных деталь-
ных знаний о воспринимаемом субъекте он обладает. 



98 Серия: Познание №5 май 2021 г.

ПСИХОЛОГИЯ

Таким образом, в процессе перцепции всегда участвуют 
как минимум два человека, и каждый из них при этом 
выступает совсем не пассивным, а активным субъектом, 
каждый из участников межличностной коммуникации и 
взаимодействия сравнивает себя с другим [4]. 

Ввиду, как минимум, двусторонности или многосто-
ронности процесса межличностной перцепции для его 
результата значимыми выступают характеристики всех 
участников. С позиции воспринимающего и восприни-
маемого субъектов это совокупность внешних и соци-
альных параметров, «доступных конкретно-чувственно-
му отражению» [4, c.55]: внешние атрибуты, пол, возраст, 
национальность, темперамент, психическое состояние, 
социальные установки, принадлежность к определен-
ным социальным группам, социальная роль, профессия, 
личностно-индивидуальные качества и особенности мо-
тивационно-потребностной сферы и т.д.

Мы полностью разделяем мнение Н.А. Быковой и 
О.В. Коноваловой о том, что «эффективное формиро-
вание механизмов социальной перцепции с детского 
возраста является важным фактором для эффективно-
сти общения любого человека» [6, c.2498]. Восприятие 
ребенком взрослого человека, поведения и межлич-
ностных взаимоотношений взрослых является важным 
моментом в формировании его опыта межличностных 
контактов с людьми, что определяет характер ребенка 
по мере взросления, его поведение, стратегии его вза-
имодействия со сверстниками, которые возникают в ре-
зультате восприятия и являются основой для перцептив-
ных процессов как в настоящем, так и в будущем. 

Следует отметить, что различные направления пси-
хологической науки уже длительное время и с разных 
позиций рассматривают взаимную обусловленность 
процессов межличностного отношения субъектов и со-
циальной, в том числе межличностной перцепции.

Среди теорий, рассматривающих данные вопросы, 
можно выделить психоаналитическую теорию З. Фрей-
да, теорию обмена Дж. Хоманса и П. Блау, когнитивный 
подход Ф. Хайдера и Т. Ньюкома, теорию управления 
впечатлениями Э. Гоффмана, теорию символического 
интеракционизма Дж. Мида и Г. Блумера.

В частности, З. Фрейд подчеркивал огромное влия-
ние детских впечатлений на будущие отношения ребен-
ка: это выражается в представлениях о том, какое пове-
дение и отношение друг к другу демонстрировали его 
отец и мать [16]. Семья выступает социальной системой, 
оказывающей наибольшее влияние на становление и 
развитие личности ребенка, который «учится социаль-
ному взаимодействию и вырабатывает определенные 
коммуникативные образцы поведения именно в ходе 
общения с членами семьи» [5, с.77]. 

Дж. Уотсоном отмечался тот факт, что «индивид обла-
дает минимумом биологических врожденных качеств, а 
его становление и развитие в большей степени зависят 
от социальной среды» [13, c.37]. При этом «на ранней ста-
дии ближайшей средой ребенка», по мнению исследо-
вателя, «выступают родители и другие взрослые члены 
семьи» [13, c.37].

Согласно гуманистической теории А. Адлера, взаи-
моотношения родителей в семье важны не только для 
самих родителей, но и для всего общества в целом. Осо-
бую значимость при этом имеет «специфика отношений 
между супругами, основанная на солидарности и взаи-
моуважении» [14, c.42].

Символический интеракционизм Дж. Мида [18] сво-
дит любую форму коммуникации индивида к общению. 
Для достижения успешной коммуникации и перцепции 
индивид, по мнению исследователя, «должен уметь по-
ставить себя на место других» [18, с.44]. Исследовате-
лем также подчеркивается тот факт, что определяющим 
фактором межличностного общения является «наличие 
личного социального опыта» [9, с.61]. Именно поэтому в 
ходе семейной коммуникации важна интерпретация си-
туации и социального контекста [9, с.61].

В рамках теоретической концепции социологиче-
ской драматургии Э. Гоффмана [17], которая основана 
на приемах управления впечатлениями и во многом до-
полняет теорию Дж. Мида, семья является малой соци-
альной группой, где каждый член также «играет опреде-
ленную роль» (как в театральной постановке), используя 
различные социально-психологические приемы мани-
пулирования, маневрирования. Отсюда главный метод 
познания данных приемов субъектами - наблюдение. 
Особенностью данного подхода является отвлечение 
от личностных качеств субъекта, акцент на совокупно-
сти не связанных между собой ролей, анализ факторов, 
влияющих на создание хорошего впечатления у членов 
семьи. [17, р.52].

Таким образом, анализ вышеуказанных теоретиче-
ских концепций показывает доминанту социального 
компонента в их составе, демонстрирует применение 
социально-психологического мышления как методо-
логического инструментария и обуславливает законо-
мерность и важность использования социально-пси-
хологического подхода к изучению исследуемой нами 
проблемы социальной перцепции детьми межличност-
ных отношений между взрослыми в семье.

В российской социальной психологии, как уже под-
черкивалось в нашем исследовании, выделяется зна-
чительное число работ, посвященных вопросам меж-
личностного взаимодействия взрослых и их влиянию 
на становление детских отношений. В целом среди этих 
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исследований можно выделить два основных преобла-
дающих теоретических ракурса:

 — деятельностное опосредствование межличност-
ных отношений детей (концепция А.В. Петровско-
го и др.);

 — генезис общения, где взаимоотношения детей ин-
терпретируются как продукт деятельности обще-
ния и взаимодействия со взрослыми и детьми 
(концепция М.И. Лисиной и др.).

Следует особо подчеркнуть тот факт, что выявление 
и исследование межличностных отношений, а также 
процессов социально-психологической перцепции свя-
зано со значительными методическими трудностями, 
поскольку отношение, восприятие являются достаточно 
комплексными, а кроме того, длительными процессами, 
обладающими собственной динамикой. Вербальные ме-
тоды, широко используемые при исследовании межлич-
ностных отношений и перцепции взрослых людей, во 
многих случаях имеют ряд диагностических ограниче-
ний, когда мы имеем дело с детьми. Вопросы и задания 
взрослого, адресованные детям, особенно в дошколь-
ном, младшем, среднем школьном возрасте, как прави-
ло, провоцирует определенные ответы и высказывания 
детей, которые порой не соответствуют их реальному 
отношению к окружающим и их восприятию данных 
субъектов. Кроме того, вопросы, требующие вербально-
го ответа, отражают более или менее осознанные пред-
ставления и установки ребенка, о чем еще рано в полной 
мере вести речь в детском возрасте, когда между осоз-
нанными представлениями и реальными отношениями 
в большинстве случаев существует разрыв (сохраняю-
щийся у многих взрослых). Отношение своими корнями 
уходит в более глубокие пласты психики, подсознатель-
ного, скрытые не только от наблюдателя, но и самого 
ребенка, кроме того, оно постоянно трансформируется 
под не просто влиянием, а в отношении ребенка, мож-
но сказать, давлением различных внешних и внутренних 
факторов.

Вместе с тем в социально-психологической науке в 
настоящее время выделяются определенные методы и 
методики, позволяющие выявить особенности межлич-
ностной перцепции детьми отношений между взрослы-
ми. Рассмотрим их основные направления и приведем 
примеры, опираясь на категорию младшего школьного 
возраста. Такой методический инструментарий можно 
условно дифференцировать на объективные методы и 
методики: социометрические («Два дома» И. Вандвик, 
«Капитан корабля» Е.О. Смирновой, социометрия Дж. Мо-
рено), наблюдение, метод проблемных ситуаций; а также 
субъективные: методики, выявляющие ориентацию ре-
бенка в социальной действительности, эмоциональный 
отклик, ценностные акценты, развитость социального 
и эмоционального интеллекта – в т.ч. проективные и 

вербальные инструменты (методика «Рене Жиля», «Кар-
тинки» Е.О. Смирновой, «Домики» О.А. Ореховой, тесты 
эмоциональной сферы и др.); субъективно-оценочные 
методики, выявляющие внутреннее отношение ребенка 
к окружающим – арт-терапевтические («Аппликация» и 
др.), рисуночные методики («Рисунок семьи» и др.), тесты 
тревожности, цветовые тесты отношений (А. Эткинда и 
т.д.).

К объективным методам относятся те, которые по-
зволяют специалисту зафиксировать внешнюю воспри-
нимаемую картину взаимодействия детей в семье и их 
восприятие родителями, отношений между членами 
семьи. При этом специалист получает возможность вы-
явить те или иные особенности поведения отдельных 
детей, их симпатии или антипатии и воссоздает более 
или менее объективную картину взаимоотношений 
младших школьников в семье. В отличие от этого, субъ-
ективные методы направлены на выявление внутрен-
них глубинных характеристик отношения к родителям, 
которые всегда связаны с особенностями личности и 
самосознания ребенка. Поэтому субъективные методы 
в большинстве случаев имеют проективный характер. В 
их рамках ребенку приходится взаимодействовать с «не-
определенными» неструктурированным стимульным 
материалом (картинки, высказывания, незаконченное 
предложения и пр.). Ребенок неосознанно наделяет изо-
бражаемых или описываемых персонажей собственны-
ми мыслями, чувствами, переживаниями, т.е. проециру-
ет (переносит) свое «Я». 

По мнению российских и зарубежных исследовате-
лей (Е.О. Смирнова [11], Дж. Морено [10]) наиболее рас-
пространенным диагностическим инструментарием для 
понимания и интерпретации межличностных отноше-
ний и процессов их социальной перцепции в старшем 
дошкольном и младшем школьном возрасте является 
социометрический. Этот метод социальной психологии 
был разработан Дж. Морено (1934) для количественно-
го измерения структуры и особенностей проявления 
межличностных отношений в группе, исходя из числа и 
характера взаимных выборов ее членов по определен-
ному социометрическому критерию.

Метод социометрии применяется также для диагно-
стики межгрупповых отношений в целях их изменения, 
улучшения и совершенствования. Социометрия позво-
ляет изучать типологию социального поведения людей 
в условиях групповой деятельности, в том числе семьи 
как малой группы, судить о социально-психологической 
совместимости членов конкретных групп, существую-
щих симпатиях и антипатиях в их взаимоотношениях, на-
личии «крайних» по полюсу участников межличностного 
взаимодействия – лидеров, «отвергнутых», выявлять су-
ществующие подгруппы и особенности взаимодействия 
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в них, – на основе оценок субъектов.

Однако учитывая обоснованное содержание, а также 
комплексность и сложность процессов межличностно-
го отношения, социальной перцепции, их динамики и 
генезиса, мы считаем целесообразным исходить из ком-

плексного подхода, применяя для обследования испы-
туемых в детском возрасте диагностический инструмен-
тарий различных категорий – как субъективного, так и 
объективного типа – для получения более полной карти-
ны межличностного восприятия ими отношений между 
взрослыми членами семьи.

ЛИТЕРАТУРА
1. Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: Прогресс, 1999. 358 с.
2. Беседин А.Н. Психология восприятия и конфликта. Харьков: ХНАДУ, 2007. 300 с.
3. Битянова Н.Р. Социальная психология. М.: Прогрес, 2017. 340 с.
4. Бодалев А.А. Восприятие человека человеком: Монография. М.: Наука, 1965. 200 с.
5. Бухтиярова И.Н. Межличностные отношения детей и родителей: теоретико-методологический анализ// Общество: социология, психология, педагогика. 

2019. № 3. С. 76-80.
6. Быкова Н.А., Коновалова О.В. Особенности социальной перцепции как компонента общения в юношеском возрасте // Концепт. 2017. Т. 39. С. 2496–2500.
7. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология. СПб.: Питер, 2013. 565 с.
8. Куницына В.Н. Трудности межличностного общения: Дисс… д-ра психолог.наук. СПб., 1991. 358 с.
9. Мид Дж. Интернализированные другие и самость// Американская социологическая мысль: тексты / сост. Е.И. Кравченко. М.: Мысль, 1994. 495 с.
10. Морено Дж. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Пер. с англ. А. Боковикова. М. : Академический проект, 2001. 330 с.
11. Смирнова Е.О. Проблемные формы межличностных отношений // Вестник практической психологии образования. 2011. Т.8, № 3. С. 22–32 
12. Социальная психология общения: Монография/ Под ред. А.Л. Свенцицкого, С.Д. Гуриевой. М.: ИНФРА-М, 2018. 400 с.
13. Уотсон Дж. Психология как наука о поведении. М. : б.а.., 1926. 384 с. 
14. Adler A. Understanding Human Nature. N.: Martino Books, 1927. 302 p.
15. Bruner J.S., Goodman С.С. Value and Need as Organizing Factors in Perception// Journal of Abnormal and Social Psychology. 1947. № 42. Рр.33-44.
16. Freud S. Psychoanalysis. L.: Pocket Books, 1969. 600 p.
17. Goffman E. Strategic Interaction. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1969. 300 p.
18. Mead G. Mind, Self, and Society. N.Y.: w.e., 1934. 400 p.

© Нусинова Леся Степановна (nusinova.lesya@yandex.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



101Серия: Познание №5 май 2021 г.

ПСИХОЛОГИЯ

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 
В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Соколова Алена Ивановна
Аспирант, Российский государственный университет 

правосудия Северо-Западный Филиал
alena_sokolova@mail.ru 

Кораблина Елена Павловна
Д.псх.н., профессор, Российский государственный 

университет правосудия Северо-Западный Филиал
Тарасова Юлия Николаевна

К.псх.н., доцент, Российский государственный 
университет правосудия Северо-Западный Филиал
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к профессиональной деятельности у студентов юристов, а также анализ эм-
пирических данных изменения структуры мотивационного компонента и его 
динамики за последние три года в условиях смены формы обучения.

Ключевые слова: профессиональное становление, психологическая готов-
ность, мотивация, структура мотивов, динамика мотивов, студенты-юристы, 
изменение формы обучения, поперечные срезы.

EXPLORING THE CHANGES 
OF THE MOTIVATIONAL COMPONENT 
PSYCHOLOGICAL READINESS 
TO PROFESSIONAL ACTIVITIES LAW 
STUDENTSIN THE FACE OF CHANGING 
FORMS OF LEARNING

A. Sokolova
E. Korablina

Yu. Tarasova

Summary: The article provides the results of a theoretical justification for 
the role of the motivational component in the structure of psychological 
readiness for professional activities in law students, as well as an 
analysis of empirical data of changes in the structure of the motivational 
component and its dynamics over the past three years in the conditions 
of changing the form of training.

Keywords: professional development, psychological readiness, 
motivation, motivation structure, dynamics of motives, students-lawyers, 
change of form of education, cross-section.

Данное исследование посвящено изучению мотива-
ционного компонента психологической готовно-
сти обучающихся студентов юридического факуль-

тета, в условиях перехода от традиционного формата 
обучения на инновационный дистанционный формат.

Психологическая готовность к профессиональной 
деятельности студентов выступает одним из условий, 
определяющих дальнейшие инварианты профессио-
нального самоопределения и профессиональной судь-
бы будущих специалистов. В сложную многокомпонент-
ную структуру профессиональной готовности составной 
частью входит мотивационный компонент (потреб-
ностно-мотивационный, побудительный), в свою оче-
редь состоящий из элементов.

Цель исследования – изучить динамику изменения 
мотивов и возможную смену ведущих мотивов при пере-
ходе на инновационный формат обучения.

В исследовании использовался различный комплекс 
методов: наблюдение, беседа, анкетирование, стандар-

тизованные самоотчеты, тест-опросники. В качестве ос-
новной диагностической процедуры использовалась 
методика диагностики учебной мотивации студентов 
(А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) 
[6].

Теоретическую базу составили исследования 
И.Б. Гладких [2], рассматривающий мотивацию в дис-
танционном образовании, что также актуально для дан-
ного исследования; Н.Ю. Максимова [5], описывающая 
важность тренинга (активной формы обучения, пред-
полагающую получение опыта в межличностном взаи-
модействии) в психолого-педагогическом обеспечении 
мотивационной готовности студентов; Е.И. Пилюгина, 
О.В. Бережнова [7], рассматривающие фактор профес-
сиональной мотивации в повышении эффективности 
образования; И.П. Попова [8], оценивающая в своей ра-
боте профессию юриста на современном рынке труда 
и делающая вывод об универсальности юридического 
образования как площадки для развития в различных 
областях труда; Е.М. Рожков [9], представивший обзор 
исследований отечественных и зарубежных ученых в 
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области мотивации; Е.Ю. Рубанова [10], исследующая 
психологическую готовность как важный фактор обе-
спечения конкурентноспособности выпускника; Е.Р. Са-
геева, О.А. Аникеенок [11], диагностирующие мотиваци-
онную готовность по методике, основанной на «теории 
ожиданий» В. Врума; Г.Н. Травинова [13], выделившая из 
методики «Изучение факторов привлекательности про-
фессии» факторы, влияющие на отношение к профес-
сии юриста; Е.Н. Шарова [14], исследующая профессио-
нальное самоопределение в условиях трансформации 
современного общества, и др. Работы вышеназванных 
авторов посвящены психологической и мотивационной 
готовности (в т.ч. и студентов-юристов) и лежат в смеж-
ной к данному исследованию области и др.

Имеющиеся в литературе данные показывают, что 
существует тесная связь между успешностью професси-
онала в любом виде деятельности и качеством сформи-
рованной психологической готовности [12, с.597].

Психологическая готовность будущего профессио-
нала проявляется через мотивационно-целевой ком-
понент, в свою очередь находящейся в тесной положи-
тельной корреляционной зависимости с практической 
деятельностью. На степень психологической готовно-
сти влияет как овладение необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для осуществле-
ния профессиональной деятельности, так и индивиду-
альные особенности личности. Даже должным образом 
организованный учебный процесс не гарантирует про-
фессионального развития будущего специалиста как 
субъекта труда, если не будет встречной активности 
самих обучающихся.

Состояние мотивационного компонента в структуре 
психологической готовности обучающихся студентов 
выступает показателем степени осмысленности и осоз-
нанности ими в достижении профессиональных целей, 
коррелирует с успешностью в будущей деятельности в 
качестве специалиста, активизирует когнитивные, эмо-
ционально-оценочные и регулятивные компоненты са-
мосознания личности [5, с. 40]), влияющие на переход 
теоретических знаний в практические умения и навыки.

Не существует единого представления о соотноше-
нии понятий «мотив» и «мотивация». Мотив рассматри-
вается учеными как внутренний побудитель к удовлет-
ворению потребности; как цель или как намерение; как 
потребность и т.д. [3, с. 252]. Мотивация как дефиниция 
имеет разные трактовки: система факторов, определя-
ющих поведение; система мотивов; побуждение, стиму-
лирующее деятельность и определяющее направление 
этой деятельности; совокупность процессов, отвечаю-
щих за деятельность и побуждение к ней и т.д. Из данных 
формулировок выделяются два подхода к определению 
мотивации: мотивация как совокупность мотивов и мо-

тивация как средство реализации уже существующих 
мотивов. Под мотивацией учебной деятельности имеют-
ся в виду «все факторы, обусловливающие проявление 
учебной активности: потребности, цели, установки, чув-
ство долга, интересы и т.п.» [3, с. 253].

При выборе профессии важную роль играет первич-
ные представления оптанта о будущей профессиональ-
ной деятельности, на чем изначально выстраивается 
мотивационно-целевая структура. Установлено, что 
оптанты, как правило, ориентируются на гуманитарную 
сферу наук и относительную доступность поступления 
на юридический факультет [8, с. 47]. При этом оптанты 
также обращают внимание на общественную престиж-
ность данной профессии и на возможность достижения 
определенного статуса в обществе. Ранее проведенное 
исследование, направленное на выяснение факторов 
привлекательности профессии юриста (методика В.А. 
Ядова) [13, с. 89], показало, что 63,7% оптантов ориенти-
ровались на полезность образования юриста в целом, 
23,3% опирались на личностные интересы и индивиду-
альные особенности личности, 8,7% пошли в профессию 
для помощи другим людям и достижения социальной 
значимости, 4,3% ориентировались на социально экс-
пансированный образ юриста как общественного «ге-
роя» (к примеру, в сериалах, СМИ, кино и т.д.).

Профессиональная направленность будущего специ-
алиста включает оценку оптантом важности и привле-
кательности профессиональной деятельности, будущей 
заработанной платы, возможность личностной самореа-
лизации, карьерные перспективы, соответствие профес-
сии личностным качествам и т.д., что оценивается более 
осмысленно по мере обучения и освоения специаль-
ности в вузе. Как отмечает Г.Н. Травинова, на последних 
курсах студент юридического факультета определяет 
перспективы профессионального самосовершенствова-
ния, социального признания и уважения, но негативное 
отношение вызывает переутомление, ненормирован-
ный рабочий день, а также контакты с различными людь-
ми (потерпевшие, свидетели и т.д.) [13, с. 90].

Мотивация как психологический фактор играет 
огромную роль и в дистанционном образовании. Высо-
кая мотивация к получению знаний и овладению про-
фессии является основой для саморегуляции и осущест-
вления дистанционного обучения в целом, где можно 
выделить целый ряд трудностей [2, с. 58]:

 — возможный низкий уровень внутренней моти-
вации;

 — ожидание контроля преподавателя и в силу этого 
слабая саморегуляция и самоорганизация;

 — новый, непривычный формат обучения;
 — отсутствие контакта с другими студентами, разоб-
щенность в группе и т.д.
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По данным наблюдения установлено, что студенты 
юридического факультета, работая с большим объемом 
когнитивно сложной информации и документов, могут 
быстро потерять интерес к изучаемым предметам. При 
низком уровне мотивации и неорганизованности фор-
мируется отчуждение от профессии и в дальнейшем 
отмечается недостаточная психологическая готовность 
к осуществлению профессиональной деятельности (в 
результате чего студент-выпускник не работает по про-
фессии) [2, с. 61].

В данном исследовании сделана попытка изучения 
динамики и соотношение мотивов:

1. социальных (осознание общественной значимо-
сти получения образования, стремление занять 
определенное положение в обществе, взаимо-
действие с людьми); 

2. учебно-познавательных (получение новых зна-
ний, в том числе и самостоятельно); 

3. престижа (стремление к достижению определен-
ного уровня в какой-либо деятельности); 

4. избегания неудачи (стремление избежать пори-
цания);

5. коммуникативных (взаимодействие с другими 
людьми, познание людей); 

6. творческой самореализации (в профессиональ-
ном труде, нахождение личностного смысла в 
профессии, творческого отношения к профессии); 

7. профессиональных (стремления обеспечить про-
дуктивность и успешность будущей професси-
ональной деятельности, установка на трудовую 
деятельность).

Гипотеза исследования: смена формы обучения вы-
ступает фактором, оказывающим влияние на измене-
ние структуры и выраженности мотивов у обучающихся 
студентов. В подгруппах студентов (с высоким и низким 
уровнем сформированности мотивации) выраженность и 
динамика мотивов будет отличаться. У многих студентов 

смена традиционной формы обучения на очно-дистанци-
онную сначала понижает мотивационную готовность, од-
нако, затем происходит компенсация структуры мотивов 
во всех подгруппах в условиях дистанционного обучения.

Выборку исследования составили студенты юриди-
ческого факультета в количестве 686 студентов первых 
курсов.

Организационный метод исследования – метод по-
перечных срезов.

Исследование длилось три года и охватило три груп-
пы студентов, в зависимости от формы и года обучения:

 — очная форма (2018 г.) – студенты первого курса 
(стандарт традиционного формата), 181 чел.;

 — очно-дистанционная форма (2019 г.) – студенты 
первого курса, перешедшие на очно-дистанцион-
ный формат после прохождения полугода очного 
стандартного обучения и месяца самоизоляции, 
145 чел.;

 — дистанционная форма (2020 г.) – студенты перво-
го курса, поступившие и обучающиеся исключи-
тельно в дистанционном формате, без опыта об-
учения в очном (стандартном) формате обучения 
в ВУЗе, 360 чел.

При формировании дизайна выборки использо-
валась стратегия «выделение и сравнение полярных 
групп». По каждому году обучения были выделены под-
группы с высоким и низким уровнем сформированности 
изучаемых мотивов, численность экспериментальных 
групп составила 35 человек.

Статистическая обработка проводилась в программе 
IBMSPSS Statistics v.22.

Результаты исследования приведены в таблице 1 и 
графике 1, представляющей собой поперечные срезы 

График 1. Параметры выраженности мотивов учебной деятельности студентов-юристов 
в условиях смены форм обучения
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исследования по каждой из 7-и шкал опросника:

У студентов-юристов очной формы обучения (срез 
2018 г.), в подгруппе с высоким уровнем сформирован-
ности мотивов обучения (см. таблица 2, рисунок 1) 
изначально выявлена следующая представленность 
мотивов: наибольшие долю в структуре занимают учеб-
но-познавательные мотивы (20,94 %) и профессиональ-
ные мотивы (19,1 %); наименьшую долю – занимают мо-
тивы коммуникативные (12.53 %), мотивы избегания (11. 
69 %) и творческой самореализации – (5.91%) (см. табли-
ца № 2, рисунок 1).

Отмечается изменение в структуре мотивов и их 
динамике по данным поперечных срезов за три года 
(2018-2020 гг.), а именно устойчивый рост всех изуча-
емых мотивов (кроме профессиональных мотивов) в 
условиях очно-дистанционной формы обучения (срез 
2019 г.), и сохранение достигнутых показателей при 
дистанционной форме обучения (срез 2020 г.). Доля 
профессиональных мотивов показывает резкий спад 
к 2019 г. от 19% до 6.86 % (в 2.76 раза). Затем, к 2020 г. 
структурная представленность профессиональных мо-
тивов снова восстанавливается, до 18.78 %, т.е. практи-
чески до прежнего уровня. 

Таблица 1. 
Параметры выраженности мотивов учебной деятельности  студентов-юристов 

в условиях смены форм обученияв подгруппах с разным уровнем мотивации (средние значения, в баллах)

Форма обучения
2018 г. 2019 г. 2020 г.
Очная Очно-дистанционная Дистанционная

Группы подгруппы подгруппы подгруппы

Мотивы учебной деятельности

высокий
уровень

мотивации

низкий
уровень 

мотивации

высокий
уровень

мотивации

низкий
уровень 

мотивации

высокий
уровень

мотивации

низкий
уровень 

мотивации
__
М

__
М

__
М

__
М

__
М

__
М

1.Коммуникативные мотивы 19.08 11.5 19.53 11.88 19.26 13.03
2. Мотивы избегания 17.79 7.577 19.47 9.18 19.62 8.629
3. Мотивы престижа 22.76 8.115 23.8 10.06 23.74 10.71
4. Профессиональные мотивы 29.08 21.77 9.533 5.375 29.6 24
5. Мотивы творческой самореализации 9 6.423 9.533 5.375 9.238 5.686
6. Учебно-познавательные мотивы 31.88 20.46 34 21.19 33.38 23.77
7. Социальные мотивы 22.64 15.77 22.93 14.44 22.79 15.49
Итого: 152 91.62 159.1 90.88 157.6 101.3

Таблица 2. 
Соотношение мотивов в подгруппе студентов с высоким уровнем сформированности мотивов в 2018-2020 гг. 

(средние значения в баллах и %)

Форма обучения
2018 г. 2019 г. 2020 г.
Очная Очно-дистанционная Дистанционная

Группы подгруппы подгруппы подгруппы

Мотивы учебной деятельности

высокий
уровень мотивации

высокий
уровень мотивации

высокий
уровень мотивации

__
М %

__
М %

__
М %

1.Коммуникативные мотивы 19.08 12.53 19.53 14.07 19.26 12.22
2. Мотивы избегания 17.79 11.69 19.47 14.03 19.62 12.45
3. Мотивы престижа 22.76 14.95 23.8 17.15 23.74 15.06
4. Профессиональные мотивы 29.08 19.1 9.533 6.86 29.6 18.78
5. Мотивы творческой самореализации 9 5.91 9.533 6.86 9.238 5.86
6. Учебно-познавательные мотивы 31.88 20.94 34 24.5 33.38 21.18
7. Социальные мотивы 22.64 14.87 22.93 16.52 22.79 14.46
Итого: 152 100 159.1 100 157.6 100
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В диагностическом срезе за 2018 год самые высо-
кие значения (в баллах) отмечены среди учебно-позна-
вательных (31.88) и профессиональных мотивов (29.08), 
наименьшие значения среди мотивов престижа (22.76), 
избегания (7.57), и творческой самореализации (6.42).

В срезе за 2019 год самые высокие значения (в бал-
лах) отмечены среди учебно-познавательных (34) и мо-
тивов престижа (23.8), наименьшие значения отмечены 
среди профессиональных мотивов (9.53), творческой са-
мореализации (9.53).

В срезе за 2020 год самые высокие значения (в бал-
лах) отмечены среди - учебно-познавательных (33.38) и 
профессиональных мотивов (29.6), наименьшие значе-
ния отмечены только среди мотивов творческой само-
реализации (9.23).

Наибольшая выраженность учебно-познавательных 
мотивов в структуре общего комплекса мотивов у сту-
дентов обусловлена интересом к знаниям, к обретению 
новых умений и навыков. Эта группа мотивов имеет саму 
высокую выраженность в условиях очно-дистанционно-
го формата (2019 год).

Студенты, которые изначально обучались в новом 
формате, не воспринимают такую форму обучения как 
непривычное явление, совмещая положительные фак-
торы очно-дистанционного формата (обучение в инди-
видуальном темпе, гибкость, доступность из любого ме-
ста, удобство, самостоятельная организация свободного 
времени и времени учебы) с мотивацией к получению 
диплома и освоению профессии. Такие студенты более 
устойчивы к новым условиям, но при прохождении про-
изводственной практики будет испытывать определен-
ные трудности, так как профессия юриста предполагает 
высокий уровень сформированной коммуникации.

Второй группой мотивов по приоритетности вы-
ступают профессиональные мотивы. Как указывалось 
выше, отмечается отрицательная динамика по показате-

лю профессиональных мотивов (за 2019 г.) Таким обра-
зом, снижается психологическая готовность к будущему 
труду, представление об успешности в будущей профес-
сиональной деятельности, не формируется установка на 
трудовую деятельность.

2. У студентов-юристов очной формы обучения в под-
группе с низким уровнем сформированности мотивов 
(см. Таблица 3, рисунок 2) обучения (срез 2018 г.) наиболь-
шая доля в структуре отмечена у профессиональных 
мотивов (23.76 %) и учебно-познавательных мотивов 
(22.33%). Наименьшие процентные доли – отмечены 
среди мотивов престижа (8.850%), избегания (8.27%) и 
творческой самореализации (7.01%).

В структуре мотивов и их динамике от 2018 к 2019 
году отмечается рост значений и выраженное измене-
ние структуры мотивов, в частности, наибольшие про-
центные доли приходятся на мотивы: коммуникативные, 
избегания, престижа, учебно-познавательные, социаль-
ные. Мотивы творческой самореализации показали ми-
нимальное снижение. Доля профессиональных мотивов 
показывает резкий спад от 23.76 % до 6.93%, и восста-
новление структурной представленности при дистанци-
онной форме обучения (срез 2020 г.). 

В 2020 г. представленность профессиональных моти-
вов снова восстанавливается до 23.69 %, т.е. практически 
до уровня 2018 г. 

Доли мотивов коммуникативных, избегания, прести-
жа, социальных, учебно-познавательных снова снижа-
ются в 2020 г., но превышают уровни 2018г. но Мотивы 
творческой самореализации показали устойчивое сни-
жение и наименьшую процентную долю по всем трем го-
дам наблюдений (2018 - 7.01%, 2019 - 6.93%, 2020 - 5.61%).

В диагностическом срезе за 2018 год самые высо-
кие значения (в баллах) отмечены среди учебно-позна-
вательных (20.46) и профессиональных мотивов (21.77), 
наименьшие значения среди мотивов престижа (8.11), 

Рис. 1. Динамика мотивов в подгруппе с высоким уровнем сформированности мотивов (в баллах) в 2018-2020 гг.
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избегания (7.57), и творческой самореализации (6.42).

В срезе за 2019 год самые высокие значения (в бал-
лах) отмечены среди только среди учебно-познава-
тельных (21.19), наименьшие значения отмечены среди 
профессиональных мотивов (5.37) и творческой саморе-
ализации (5.37).

В срезе за 2020 год самые высокие значения (в бал-
лах) отмечены среди - учебно-познавательных (23.77) и 
профессиональных мотивов (24), наименьшие значения 
отмечены среди мотивов творческой самореализации 
(5.68) и мотивов избегания (8.62).

Результат однофакторного дисперсионного анализа 

(непараметрические методы Фридмана и Пейджа) по-
зволяет принять гипотезу о различии трех форм обуче-
ния по влиянию на мотивационную компоненту психо-
логической готовности студентов (на уровне значимости 
p< 0,016) в подгруппе с высоким уровнем сформирован-
ности мотивов, и отсутствии такого влияния в подгруппе 
с низким уровнем сформированности мотивов.

Выводы

Смена форм обучения изменяет структуру и соотно-
шение мотивов мотивационной компоненты психологи-
ческой готовности к профессиональной деятельности у 
студентов юристов. Смена традиционной формы обуче-
ния на очно-дистанционную, в целом, незначительно по-

Таблица 3. 
Соотношение мотивов в подгруппе студентов с низким уровнем сформированности мотивов в 2018-2020 гг. 

(средние значения в баллах и %)

Форма обучения
2018 г. 2019 г. 2020 г.
Очная Очно-дистанционная Дистанционная

Группы подгруппы подгруппы подгруппы

Мотивы учебной деятельности

низкий
уровень мотивов

низкий
уровень мотивов

низкий
уровень мотивов

__
М %

__
М %

__
М %

1.Коммуникативные мотивы 11.5 12.55 11.88 15.33 13.03 12.86
2. Мотивы избегания 7.577 8.27 9.18 11.85 8.629 8.51
3. Мотивы престижа 8.115 8.85 10.06 12.93 10.71 10.57
4. Профессиональные мотивы 21.77 23.78 5.375 6.93 24 23.69
5. Мотивы творческой самореализации 6.423 7.01 5.375 6.93 5.686 5.61
6. Учебно-познавательные мотивы 20.46 22.23 21.19 27.34 23.77 23.46
7. Социальные мотивы 15.77 17.21 14.44 18.63 15.49 15.29
Итого: 91.62 100 90.88 100 101.3 100

Рис. 2. Динамика мотивов в подгруппе с низким уровнем сформированности мотивов (в баллах) в 20180-2020 гг.
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нижает мотивационную готовность в подгруппе студен-
тов с низким уровнем сформированности мотивов, и, 
наоборот, повышает мотивационную готовность в под-
группе с высоким уровнем сформированности мотивов. 

В подгруппе студентов с высоким уровнем сформи-
рованности мотивов в наибольшей степени структур-
ные изменения затрагивают мотивы профессиональные 
(при переходе на очно-дистанционный и дистанцион-
ный формат). Отмечается компенсация снижения про-
фессиональных мотивов ростом всех других мотивов у 
обучающихся студентов.

В подгруппе студентов с низким уровнем сформи-
рованности мотивов структурные изменения затраги-
вают также мотивы профессиональные. При переходе 
на очно-дистанционный формат в наибольшей степени 
снижаются мотивы профессиональные, и в меньшей сте-
пени мотивы творческой самореализации. Отмечается 
компенсация снижение профессиональных мотивов и 
мотивов творческой самореализации ростом всех дру-
гих мотивов.

Таким образом, выдвинутая исследовательская гипо-
теза подтвердилась в полном объеме.
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Аннотация: В статье рассматривается специфика карьерного конструиро-
вания и возможности социально-психологического сопровождения карьер-
ного конструирования молодых специалистов. Отмечено, что карьерное 
конструирование молодых специалистов определяется наличием опреде-
ленного объема знаний, социально-психологическими особенностями и 
профессионально значимыми личностными качествами. Рассмотрена важ-
ность социально-психологического сопровождения молодых специалистов. 
В зависимости от степени целостности карьерных представлений, опыта, 
осознанности карьерного выбора и пониманию карьерного пути представ-
лены возможности социально-психологического сопровождения молодых 
специалистов. Отмечено, что возможности социально-психологического со-
провождения определяются уровнем сформированности карьерных пред-
ставлений. Выявлено, что направления работы в рамках социально-психо-
логического сопровождения молодых специалистов реализуются на разных 
уровнях: когнитивном; коммуникативном; рефлексивном; мотивационном; 
поведенческом; личностном.

Ключевые слова: карьерное конструирование, молодые специалисты, соци-
ально-психологическое сопровождение.

THE SPECIFICS OF CAREER DESIGN 
AND THE POSSIBILITY 
OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL SUPPORT 
FOR THE CAREER DESIGN 
OF YOUNG SPECIALISTS

M. Tauseneva
S. Gurieva

Summary: The article discusses the specifics of career design and the 
possibility of socio-psychological support for the career design of young 
specialists. It is noted that the career development of young specialists 
is determined by the presence of a certain amount of knowledge, socio-
psychological characteristics and professionally significant personal 
qualities. The importance of social and psychological support for young 
specialists is considered. Depending on the degree of integrity of career 
ideas, experience, awareness of career choices and understanding of the 
career path, the possibilities of social and psychological support of young 
specialists are presented. It is noted that the possibilities of social and 
psychological support are determined by the level of formation of career 
ideas. It was revealed that the directions of work within the framework 
of social and psychological support of young specialists are implemented 
at different levels: cognitive; communicative; reflective; motivational; 
behavioral; personal.

Keywords: career design, young specialists, social and psychological 
support.

В современном обществе наблюдаются противоре-
чия между традиционными взглядами на позицию 
молодого специалиста как неопытного, недоста-

точно подготовленного выпускника образовательного 
учреждения и реальной ситуацией на рынке труда. Бо-
лее половины выпускников объективно оценивают свое 
положения как работника, ориентируются при выборе 
работы не на уровень заработной платы, а на возмож-
ности карьерного роста, самореализации [5]. При этом 
значительную роль играют мотивация, адаптационные 
способности к новым условиям труда, обучаемость, про-
фессионально значимые личностные качества. 

Сфера карьерного конструирования тесто связана 
с направлениями изучения мотивации профессио-
нальной деятельности в системе управления карье-

рой, адаптационных способностях к профессиональ-
ной деятельности. 

 Карьерное конструирование можно рассматривать 
как одно из направлений управления человеческими 
ресурсами, включающая мотивацию к управлению ка-
рьерой [12; 13], развитие организации при правильном 
карьерном движении сотрудников [8] мотивы выбора 
профессии, содержания трудовой деятельности и места 
работы [4]. 

По мнению М. Armstrong, выбор карьерного пути ос-
нован на установках личности по отношению к содержа-
нию профессии, внутренних ценностях, представлениях 
о профессии в целом, что является основой привержен-
ности сотрудников в организации и способствует более 
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осознанной профессиональной деятельности [9]. 

В этой связи мотивация профессиональной деятель-
ности является одним из значимых составляющих систе-
мы управления карьерой в организации прежде всего 
молодых специалистов и должна соответствовать цен-
ностям сотрудника, формированию квалифицированно-
го мотивированного персонала [15; 9], [18]. 

Другая позиция охватывает взаимосвязь карьерного 
конструирования и адаптационных способностей специ-
алистов. По мнению Schein, Oosthuizen et al., предостав-
ленная сотрудникам возможность видеть результаты 
адаптации к новым трудовым требованиям, специфике 
и содержанию работы, позволяет оценить свои способ-
ности как профессионала, возможность в получении 
новых профессиональных навыков и развитии компе-
тенций, а также определить индивидуальную карьерную 
траекторию [19; 18]. 

В исследованиях М.О. Латуха, Bauer, Kammeyer-
Mueller et al. отмечается, что наиболее важными в вы-
боре продолжения работы в организации является 
адаптационный период в первые три месяца [6;11; 17]. 
В связи с этим на этапе отбора персонала необходимо 
получать информацию о карьерных предпочтениях, 
ценностях и внутренних ожиданиях кандидатов, сравни-
вать их с возможностями самой организации, особенно-
стями существующего кадрового состава, что позволить 
определить степень возможного закрепления молодого 
специалиста в компании. Соответственно, важным явля-
ется прогнозирование результатов адаптации персона-
ла, оценка их профессионального и карьерного разви-
тия [10; 14]). 

Е.Н. Schein предложил концепцию «якорей карьеры» 
[19], которая позволяет определить способности, моти-
вы и ценности сотрудников, их личностные установки в 
рамках конструирования карьеры. 

Н.В. Волкова, В.А. Чикер рассматривали карьерные 
ориентации с целью определения профессиональной 
мотивации в зависимости от сферы деятельности, про-
фессионального статуса и пола респондентов [2;3;7].

В.А. Чикер, Н.В. Васина, М.В. Бучацкая, М.В. Капранова 
изучали формирование карьерных представлений с точ-
ки зрения гендерных различий [1; 7]. В рамках данных 
исследований выявлено, что карьерное конструирова-
ние тесто связано с содержанием профессиональной 
деятельности, мотивацией, личностными характеристи-
ками, характеризуются устойчивостью и социальной на-
правленностью. 

М. Snyder разработал теорию самомониторинга, в 
основе которой лежит субъектная адаптация к соци-

альной и профессиональной среде, проявляющаяся в 
одобрении создаваемого образа социальной ситуации и 
гибкости в межличностных и профессиональных комму-
никациях [20]. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно сделать 
вывод о том, что карьерное конструирование молодых 
специалистов определяется наличием определенного 
объема знаний, социально-психологическими особен-
ностями и профессионально значимыми личностными 
качествами. Соответственно, особую важность приобре-
тает социально-психологическое сопровождение моло-
дых специалистов, которое позволяет: 

 — выстроить карьерное конструирование на инди-
видуальном уровне и уровне организации; 

 — учитывать этапы развития молодого специалиста 
как сотрудника (этап профессиональной подго-
товки, адаптации, развития, совершенствования);

 — учитывать социально-психологические особенно-
сти молодого специалиста (ценности, карьерные 
ориентации, мотивы, мотивацию, знания и др.);

 — использовать разные методы изучения данных ха-
рактеристик и методы формирования карьерного 
конструирования. 

В зависимости от степени целостности карьерных 
представлений, опыта, осознанности карьерного выбо-
ра и пониманию карьерного пути целесообразно пред-
ставить возможности социально-психологического со-
провождения молодых специалистов (табл.1).

На основе представленных возможностей социаль-
но-психологического сопровождения молодых специ-
алистов следует отметить, что направления работы реа-
лизуются на разных уровнях:

 — когнитивном (комплекс знаний, полученных при 
обучении в ВУЗе и знаний, специфичных для кон-
кретной организации);

 — коммуникативном (взаимодействие с потенци-
альными и существующими работодателями, с 
членами коллектива);

 — рефлексивном (способность к объективному оце-
ниванию своих способностей и возможностей в 
профессиональном развитии);

 — мотивационном (стремление развиваться про-
фессионально);

 — поведенческом (выявление неэффективных моде-
лей поведения при поиске работы, в коллективе);

 — личностном (способность к самостоятельному 
определению своего карьерного пути). 

Таким образом, на основе вышеизложенного целесо-
образно сделать следующие выводы. 

1. Специфика и содержание карьерного конструи-
рования имеет особенности на каждом уровне 
карьерных представлений. На теоретическом 
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уровне у молодого специалиста наблюдается от-
сутствие целостности образа дальнейшей карье-
ры, сохраняется эмоционально-оценочное отно-
шение к работе в целом, к профессии, молодой 
специалист сомневается в карьерном выборе, мо-
тивация во многом зависит от наличия желания 
работать в данной сфере в целом, оцениваются 
само содержание и условия работы. На интерпре-
тативном уровне молодой специалист осознает 
незавершенность профессиональной ситуации, 
наблюдается неопределенность в выборе про-
фессии, сферы деятельности, организации, слож-
ности в адаптации к содержанию работы. На реф-
лексивном уровне молодой специалист получил 
достаточно знаний, опыта для осознанного пони-
мания своей профессиональной позиции, имеет 
четкое представление о своем карьерному пути, 
может адекватно определить зоны роста и спосо-
бы их корректировки для достижения цели. 

2. Возможности социально-психологического со-
провождения определяются уровнем сформиро-
ванности карьерных представлений. На теорети-

ческом уровне для молодого специалиста важно 
понять свое предназначение как специалиста, 
определить свое карьерные устремления, опре-
делить пути дальнейшего профессионального 
развития. Для решения данных задач эффектив-
ными направлениями сопровождения будут ин-
структаж, беседа, консультация, наставничество. 
На интерпретативном уровне наибольшую эф-
фективность приобретают анализ проблемных 
ситуаций, коучинг, рефлексия, развитие на рабо-
чем месте, наставничество, направленные на вы-
явление зон роста в профессиональном развитии 
и их корректировки. На рефлексивном уровне для 
молодого специалиста важен индивидуальный 
план личностного и профессионального развития 
с акцентом на развитие профессионально значи-
мых личностных качеств для карьерного роста. 

3. Основными методами работы с молодыми специ-
алистами в содержании социально-психологиче-
ского сопровождения могут стать собеседование, 
коучинг, беседа по итогам первой недели рабо-
ты в компании, составление индивидуального 

Таблица 1. 
Уровни сформированности карьерных представлений и возможности социально-психологического 

сопровождения молодых специалистов
Уровни сформированности 
карьерных представлений

Характеристика особенностей 
карьерного конструирования 

Направления социально-психоло-
гического сопровождения

Цель социально-психологического 
сопровождения 

Теоретический

Отсутствие целостности и обрыви-
стость карьерных представлений
Характер описания работы имеет 

вид «отчета о проделанной работе»
В большей степени эмоционально-

оценочное отношение к работе
Постоянные сомнения

Беседа
Наблюдение в непосредственной 
профессиональной деятельности

Инструктаж 
Диагностика личностного и 

профессионального развития 
Наставничество 

Понимание содержания, задач 
работы, своей роли в организации, 

в коллективе
Определение зон роста 

Определение карьерных 
ориентаций, мотивации к работе

Интерпретативный

Недостаточная целостность 
карьерных представлений

Незавершенность 
профессиональной ситуации

Неуверенность в своем 
карьерном выборе

Недостаточная адаптация 
к содержанию и условиям 

рабочего процесса 

Инструктаж
Проблемные ситуации

Коучинг
Рефлексия

Развитие на рабочем месте
Наставничество

Достижение успешности 
Определение критериев 
собственной успешности 
Определение зон роста

Определение путей карьерного 
развития

Рефлексивный

Целостность
Развернутость

Конкретное содержание и результат 
работы

Осознанная профессиональная 
позиция

Эмоционально-оценочное 
отношение к работе

Наличие четких критериев 
успешности как профессионала
Осознанность своей статусности

Коучинг
Индивидуальный план развития

Ориентация на личностное 
развитие

Личностное и профессиональное 
развитие

Определение зон роста
Саморазвитие

Определение стратегий и путей 
карьерного роста
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плана личностного развития (коммуникативный, 
личностный, рефлексивный компоненты); на-
ставничество с руководителем на рабочем месте 
(поведенческий, рефлексивный, мотивационный 
и коммуникативный компоненты); обучение по 

продукту / услугам компании, стандартам работы 
и т.д. (когнитивный, личностный, мотивационный, 
коммуникативный, рефлексивный компоненты); 
конструктивная обратная связь по итогам работы 
(достижения / неудачи, качество работы).
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Аннотация: Статья посвящена анализу опыта внедрения дистанционного об-
разования в учебный процесс на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана. Рассмотре-
ны основные аспекты внедрение инновационных образовательных техноло-
гий в различные программы и направления подготовки профессионального 
образования. Проведено исследование в использовании педагогических и 
психологических инновационных образовательных технологий физическо-
го воспитания студентов в рамках дистанционного учебно-тренировочного 
процесса. Одновременно сделан акцент на задачах преподавателя физи-
ческой культуры в реализации принципов включения студентов в систему 
дистанционного образования. Разработаны практические рекомендаций по 
внедрению инноваций в дистанционный процесс обучения по физической 
культуре. Анализируются новые подходы к формированию устойчивой мо-
тивации студентов к занятиям физической культурой и спортом.

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, инновации, дистанцион-
ное образование, студенты, психолого-педагогическое сопровождение.
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IN THE EDUCATIONAL AND TRAINING 
PROCESS IN DISTANCE LEARNING
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Summary: The article is devoted to the analysis of the experience of 
implementing distance education in the educational process on the 
example of the Bauman Moscow State Technical University. The main 
aspects of the introduction of innovative educational technologies 
in various programs and areas of professional education training are 
considered. The research is conducted in the use of pedagogical and 
psychological innovative educational technologies of physical education 
of students in the framework of the distance learning and training process. 
At the same time, the emphasis is placed on the tasks of the teacher of 
physical culture in the implementation of the principles of inclusion of 
students in the system of distance education. Practical recommendations 
for the introduction of innovations in the distance learning process in 
physical culture have been developed. New approaches to the formation 
of a stable motivation of students to engage in physical culture and sports 
are analyzed.

Keywords: educational and training process, innovations, distance 
education, students, psychological and pedagogical support.
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Основные принципы государственной политики 
в сфере образования, изложенные в новом Фе-
деральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации», закрепляют за обучающимися право 
свободы выбора получения образования согласно их 
склонностям и потребностям, исходя из индивидуаль-
ных и психофизиологических возможностей человека. В 
статье 13 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»» сказано, что при реализации об-
разовательных программ используются различные об-

разовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 
Тем самым закон разрешает использование и внедрение 
новых дистанционных образовательных технологий в 
различные программы и направления подготовки про-
фессионального образования [5, гл.13].

В связи с этим, перед высшей школой поставлена за-
дача создания необходимых условий получения каче-
ственного высшего образования, на основе специаль-
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ных педагогических подходов, в том числе посредством 
организации дистанционного образования.

Дистанционное обучение является специфической 
формой получения образования, которая, как указыва-
ют в своей работе О.Б. Колесникова, Н.Н. Пьянзина и М.Г. 
Шнайдер, может наряду с другими формами результа-
тивно применяться в системе высшего образования. В 
образовательном процессе применяются как традици-
онные, так и инновационные средства обучения, в осно-
ве которых лежит применение компьютерной техники, 
телекоммуникаций и других современных информаци-
онных технологий [2, С. 24].

Для того, чтобы дистанционное обучение было эф-
фективным, необходимо наличие сильной мотивации 
у обучающегося. Как справедливо отмечается в статье 
И.А. Кислухиной: «Поддерживать необходимый ритм за-
нятий, сохранять работоспособность и воспринимать 
большое количество новой информации без внешнего 
контроля удаётся далеко не всем» [1, С. 7]. 

Вследствие этого, важнейшим положением дистан-
ционного обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана являет пси-
холого-педагогическое сопровождение студентов. Цель 
работы преподавателя в вузе в целом, и преподавателя 
предмета «Физическая культура и спорт» в частности, в 
формате дистанционного образования заключается в 
психолого-педагогической и методологической помо-
щи при реализация студентами своих способностей в 
учебно-образовательном и тренировочном процессе в 
бытовых условиях, при наличии методических рекомен-
даций, выработанных на основе результатов превентив-
ных офлайн-соревнований с учетом психолого-педаго-
гических особенностей обучающихся.

Задача преподавателя предмета физическая куль-
тура: создать условия для освоения студентами, при-
надлежащих к различным медицинским группам, 
необходимых умений и навыков в создаваемой физкуль-
турно-образовательной среде вуза, обеспечивающих 
успешную адаптацию студентов к учебному дистанцион-
ному процессу. 

Исходя из вышеизложенного, была сформулирова-
на цель исследования: определение организационных 
основ преподавания предмета «Физическая культура и 
спорт» в дистанционном формате на основе инноваци-
онного подхода.

Перед началом исследования была выдвинута гипо-
теза, что внедрение инновационных технологий в учеб-
но-тренировочный процесс в период дистанционного 
обучения нужно, поскольку будет способствовать повы-
шению мотивации и приращению результатов по пред-
мету «Физическая культура и спорт», и возможно при со-

блюдении определенных условий:
1.  становление эффективно функционирующей мо-

бильной системы в рамках дистанционного учеб-
но-тренировочного процесса в формировании 
мотивации к достижению высоких спортивных 
результатов для студентов спортивных специаль-
ностей в условиях самоизоляции;

2.  формирование здоровьесберегающей компе-
тенции, мотивации на здоровый образ жизни в 
условиях карантинных мер для студентов, вхо-
дящих в группы лечебно-оздоровительной физ-
культуры;

3.  организация офлайн-соревнований с соблюдени-
ем всех предписанных санитарных норм до нача-
ла эксперимента и по его завершении;

4.  проведения скрупулезного онлайн-исследова-
ния психолого-педагогического состояния обу-
чающихся;

5.  непрерывное методическое и психолого-педаго-
гическое сопровождение студентов во время об-
учения в дистанционном формате.

Исследование явилось основой для выявления пси-
холого-педагогических особенностей студентов 
первого - третьего курса МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые 
являлись объектами исследования. Предметом ис-
следования являлись: дистанционное обучение студен-
тов в рамках программы по лечебно-оздоровительной 
физической культуре и дистанционный тренировочный 
процесс студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана, как составная 
часть студенческого спорта.

Для достижения цели исследования и проверки ис-
тинности гипотезы необходимо было решить следую-
щие задачи:

1.  организовать офлайн-соревнование с соблюде-
нием всех предписанных санитарных норм для 
студентов спортивных специальностей до начала 
эксперимента и по его завершении;

2.  организовать онлайн-тестирование физического 
состояния обучающихся в специальных медицин-
ских группах;

3.  проводить регулярное онлайн психолого-педаго-
гическое тестирование всех обучающихся;

4.  составить алгоритм действий преподавателя 
предмета «Физическая культура и спорт» для сту-
дентов, обучающихся в специальных медицин-
ских группах;

5.  составить алгоритм действий преподавателя 
предмета «Физическая культура и спорт» для сту-
дентов спортивных специализаций;

6.  провести анализ результатов, полученных до на-
чала и после завершения эксперимента;

7.  выработать ряд практических рекомендаций по 
внедрению инноваций в дистанционный процесс 
обучения физической культуре.
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Для определения физического состояния студентов 
спортивной специализации были проведены офлайн-со-
ревнования, результаты обработаны и соотнесены с ре-
зультатами, представленными в «Паспорте физической 
подготовленности студента», с целью формирования на 
основе последнего персональной оздоровительной или 
учебно-тренировочной программы. 

Необходимо особо отметить, что «Паспорт физиче-
ской подготовленности студента» – это оригинальный, 
формализованный документ, в котором представлена 
количественная оценка всех показателей до нозоло-
гического диагностического обследования (от греч, 
diagnostikos – способный распознавать и греч, nosos – 
болезнь), основанного на сравнении с нормативами 
возрастной статистической модели, а также наглядно 
отражаются психофизические особенности отдельного 
студента и обозначаются целесообразные направления 
физического развития.

Во время исследования психофизиологических осо-
бенностей студентов, обучающихся как по спортивным 
специализациям, так и по линии лечебно-оздоровитель-
ной физической культуры, были использованы методы, 
перечисленные ниже.

Тесты-опросники, которые позволили получить 
информацию о свойствах темперамента и косвенно 
о свойствах нервной системы. Тесты составлены ав-
торами статьи, и основаны на методике регулятивной 
(регулирующей) теории темперамента польского пси-
холога Яна Стреляу, которая была разработана в 1974 
на основе концепции Павлова о том, что темперамент 
играет важную роль в адаптации индивида к окружа-
ющей среде, а также на основе понятия оптимально-
го уровня возбуждения, разработанного Д. Хеббом [6, 
С. 156-161]. Тест проводился онлайн, в начальный пе-
риод исследования 

2. Проективные графические тесты «Дерево» и 
«Дерево с человечками», для анализа эмоционального 
состояния и получения отклика на какую-то конкретную 
ситуацию, и выявление психологических особенностей 
обучающихся и их психического самочувствие. Тест про-
водился онлайн, два раза в месяц. Примеры указанных 
тестов, впервые представленные швейцарским консуль-
тантом Э. Жюккерт, и известным британским психологом 
Пипом Уилсоном, соответственно приводятся ниже, на 
рисунках 1 и 2.

Наблюдение – схема наблюдения в период дистан-
ционного обучения по холистической методологии ин-
тегрального исследования индивидуальности профес-
сора В.С. Мерлина [3].

Для психической регуляции студентов МГТУ им. Н.Э. 
Баумана с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), при инклюзивном образовании применялись ды-
хательные практики. Основываясь на данных ученых – 
нейробиологов, в частности, американцев Льюиса Ко-
хана, Дэвида Поппеля и практике японца Ниши Кацудзо, 
в комплекс дыхательных упражнений было включено 
упражнение с голосовыми эффектами [4, С.20-23]. 

При проведении исследований соблюдались следую-
щие условия:

1. исследования проводились в первой половине 
дня в домашних условиях, которые являлись ба-
зой исследования; 

2. инструкцию по выполнению задания давал один 
человек, в данном случае авторы статьи; 

3. для формирования положительной установки об-
учающихся им предварительно подробно разъяс-
нялся смысл и значение исследований.

Данное исследование актуально в настоящее время 
в связи с дистанционной работой многих учреждений 
системы высшего образования.

Рис. 1. Рис. 2.
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Поскольку образовательный процесс является 
передачей информации от преподавателя к студенту, 
являющемуся потребителем данной информации, сле-
довательно, на технологическом уровне образования 
решаются различные целевые задачи, к которым отно-
сятся: набор методов и средств образовательной дея-
тельности, адекватно соответствующих в данном случае 
содержанию, целям и задачам учебно-тренировочного 
процесса в вузе.

Инновационные образовательные технологии, как 
показывает практика — это особые технологии, реали-
зации которых в образовательном процессе необходи-
мо обучаться и которые нужно непрерывно совершен-
ствовать. 

Следует отметить, что инновационные технологии 
обучения, которые активно применяются в учебном 
процессе в МГТУ им. Н.Э. Баумана, как для обучающих-
ся спортивных специализаций, так и для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, рассма-
триваются как инструмент, с помощью которого но-
вая образовательная парадигма может и должна быть 
претворена в повседневный учебно-тренировочный 
процесс, как при очной, так и при дистанционной фор-
ме обучения.

Сущность такого обучения состоит в ориентации 
учебного процесса, как на потенциальные возможно-
сти студентов, так и на процессы их реализации. Пре-
подавание предмета «Физическая культура и спорт» в 
современных условиях предполагает развитие механиз-
мов инновационной деятельности, творческие поиски 

способов решения важных проблем, превращение фи-
зической активности в норму и форму существования 
обучающихся.

В учебно-тренировочном процессе в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и ранее активно применялись различные об-
разовательные ресурсы: создание презентаций с ком-
плексами упражнений, ведение электронных дневников 
самоконтроля, переход на дистанционное обучение в 
период карантинных мер в связи с пандемией сделал 
этот процесс актуальнее. 

В ходе исследования изучены данные участия сту-
дентов в онлайн-соревнованиях по общей физической 
подготовке, а также проведен сравнительный анализ 
итоговых протоколов. Исходные показатели наглядно 
демонстрируют отрицательную динамику среднего ре-
зультата в контрольных испытаниях, однако организато-
рами соревнований отмечено, что значительно возрос-
ло количество участников, что частично подтверждает 
истинность гипотезы, выдвинутой в начале исследова-
ния. Внедрение инноваций в учебно-тренировочный 
процесс способствует формированию устойчивой мо-
тивации студентов к занятиям физической культурой 
и спортом. Сравнительные результаты представлены 
ниже, в таблицах 1 и 2.

Хотелось бы подчеркнуть тот факт, что в процессе 
дистанционного обучения, обучающиеся приучаются к 
самостоятельности и дисциплине. К примеру, студенты 
по личной инициативе помимо заданного присылали 
преподавателю видео с выполняемой ими утренней 
гимнастикой.

Таблица 1. 
Оценка тестов для мужчин, до дистанционной работы (ДР) и во время ДР

Контрольное испытание/место
Пресс 60сек (раз) Отжимание  (раз) Присед за 60сек (раз)

до ДР ДР до ДР ДР до ДР ДР
5 56 54 44 40 70 63
4 55 53 35 35 68 61
3 52 52 33 30 64 60
2 46 45 30 21 60 58
1 45 44 20 15 59 56

Таблица 2. 
Оценка тестов для женщин, до дистанционной работы (ДР) и во время ДР

Контрольное испытание/место
Пресс 60сек (раз) Отжимание  (раз) Присед за 60сек (раз)

до ДР ДР до ДР ДР до ДР ДР
5 55 53 18 10 60 46
4 53 43 15 8 57 43
3 50 42 7 6 56 42
2 49 37 6 5 49 41
1 43 36 5 5 38 40
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Во время дистанционной работы у студентов возрос-
ло стремление к качественному выполнению задания. 
Зная, что в онлайн формате норматив на результат при-
ниматься не будет, студенты стали соревноваться в пра-
вильности выполнения упражнений, что в свою очередь, 
стало основой для успешных результатов в дальнейшем. 
Студенты из специальных медицинских групп творчески 
отнеслись к возможности замены спортивного инвента-
ря предметами из обычного домашнего обихода.

Несколько неожиданным для авторов стал тот факт, 
что обучающиеся из специальных медицинских групп, 
которые заметно робели и стеснялись на занятия в спор-
тивном зале, раскрепощались в условиях самоизоляции, 
без психологических неудобств и комплексов, выполняя 
задания на видеокамеру, демонстрируя стремление к 
повышению физических нагрузок.

Увеличение количественно теоретического материа-
ла, не только не уменьшил, но даже повысил интерес обу-
чающихся к здоровому образу жизни и самостоятельным 
занятия предмету. Во время дистанционного формата 
обучения возросло количество времени на индивиду-
альную работу с каждым студентом, что было отмечено 
восьмьюдесятью семи процентами обучающихся.

Тестирования, проводимые во время исследования, 
подтвердили правильность гипотезы, выдвинутой в на-
чале исследования и подтвердили повышение мотива-
ции на здоровый образ жизни в условиях карантинных 
мер для студентов, входящих в специальные медицин-
ские группы.

Авторами статьи были составлены «Алгоритм дей-
ствий преподавателя предмета «Физическая культура и 
спорт» для студентов, обучающихся в специальных ме-
дицинских группах» и «Алгоритм действий преподавате-
ля предмета «Физическая культура и спорт» для студен-
тов, обучающихся по спортивным специализациям».

«Алгоритм действий преподавателя основ фи-
зического воспитания при реализации дистанцион-
ного обучении студентов специальных медицинских 
групп» состоит в следующем:

 — ознакомиться в медицинском центре МГТУ им. 
Н.Э. Баумана с диагнозом и степенью тяжести за-
болевания обучающихся в специальных медицин-
ских группах;

 — скрупулезно изучить показания и противопоказа-
ния двигательной активности при указанном за-
болевании;

 — провести онлайн тестирование физического и 
психологического состояния обучающихся;

 — составить и обосновать эффективность комплек-
сов физических упражнений; 

 — запланировать воздействия комплексов физиче-
ских упражнений; 

 — порекомендовать подручные средства для выпол-
нения определенных физических упражнений;

 — отслеживать ограничение нагрузки с учетом 
принципов сбалансированности и дозированно-
сти физических упражнений; 

 — определять объем индивидуальных заданий на 
дистанционном занятии по физической культуре; 

 — проводить онлайн консультативную работу с об-
учающимися и с семьями студентов, если таковые 
имеются;

 — контролировать соблюдения принципов здоро-
вьесбережения при дистанционном обучении.

«Алгоритм действий преподавателя основ физи-
ческого воспитания при реализации дистанционно-
го обучении студентов спортивных специализаций» 
заключается в следующем:

 — организовать и провести офлайн-соревнования 
с соблюдением всех предписанных санитарных 
норм до начала эксперимента и по его заверше-
нии;

 — провести онлайн тестирование физического и 
психологического состояния обучающихся;

 — обработать полученные результаты и сравнить с 
результатами, представленными в «Паспорте фи-
зической подготовленности студента»;

 — сформировать на основе «Паспорте физической 
подготовленности студента» персональные учеб-
но-тренировочные план;

 — запланировать воздействия комплексов физиче-
ских упражнений; 

 — определять объем индивидуальных заданий на 
дистанционном занятии;

 — контролировать выполнение комплекса упраж-
нения для поддержания спортивной формы при 
дистанционном обучении.

Таким образом, суммируя все вышеизложенное 
представляется возможным сделать следующий вы-
вод: исследование, проведенное на базе кафедры 
«Физическая культура и спорт» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
доказало, что претворение педагогических и психо-
логических инновационных образовательных техно-
логий физического воспитания студентов в формате 
дистанционного обучения не заменяет полностью оч-
ного обучения, но делает возможным и достаточным 
становление эффективно функционирующей мобиль-
ной системы в рамках дистанционного учебно-трени-
ровочного процесса.
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Аннотация: Личностная идентичность мигрантов является одним из фак-
торов их успешной адаптации к новым для них культурным и социальным 
условиям. Важной характеристикой личностной идентичности мигрантов 
выступает уровень согласованности ценностных и смысловых компонентов, 
самоотношения. В исследовании зафиксирован более высокий уровень со-
гласованности личностной идентичности у «постоянных» мигрантов, что 
свидетельствует о ее опосредованности фактором времени, проведенным 
в новой для мигрантов среде. Содержание личностной идентичности взаи-
мосвязано с психологическими феноменами, раскрывающими особенности 
переживания мигрантами внутриличностного конфликта. Эта взаимосвязь 
по-разному проявляется в группах «временных» и «постоянных» мигрантов. 
Важной тенденцией можно считать то, что у постоянных мигрантов с нако-
плением опыта взаимодействия с новой для них социальной средой рост 
согласованности личностной идентичности сопряжен с более очевидным 
проявлением социоцентрической ориентации, как способа разрешения вну-
триличностного конфликта.

Ключевые слова: временная миграция, постоянная миграция, личностная 
идентичность, согласованность личностной идентичности, внутриличност-
ный конфликт.

FEATURES OF THE PERSONAL IDENTITY 
OF "PERMANENT" AND "TEMPORARY" 
MIGRANTS

A. Chernov

Summary: Personal identity of migrants is one of the factors of their 
successful adaptation to new cultural and social conditions for them. An 
important characteristic of the personal identity of migrants is the level 
of coherence of value and semantic components, as well as self-relation. 
The study recorded a higher level of consistency of personal identity of 
the «permanent» migrants, which indicates its distinctness to the time 
factor in a new environment for migrants. The content of personal 
identity is interconnected with psychological phenomena, revealing the 
features of the experiences of migrants of intrapersonal conflict. This 
relationship is different in different ways in the groups of "temporary" 
and "permanent" migrants. An important trend can be considered that 
in permanent migrants with the accumulation of interaction experience 
with a new social medium for them, the increase in the coherence of 
personal identity is associated with a more apparent manifestation of 
sociocentric orientation, as a method of resolving the intrapersonal 
conflict.

Keywords: temporary migration, constant migration, personal identity, 
coherence of personal identity, intrapersonal conflict.

Введение: теоретическое обоснование 
исследования

Дисциплинарные и тематические аспекты из-
учения миграции и мигрантов весьма разноо-
бразны. Предметом исследования выступают 

культурные, политические, экономические, демогра-
фические и иные факторы, воздействие которых на ми-
грационные процессы анализируется с разных методо-
логических позиций и с привлечением специфических 
эмпирических данных. 

Отмечается, что психологическая адаптация опос-
редована этнической идентичностью, то есть воспри-
ятием, пониманием и оцениванием индивидом своей 
принадлежности к этнической общности [8;9]. При этом 
этническая идентичность, как переживание отношения 
человека и его этнической среды, не может быть изоли-

рована от личностной идентичности, которая трактуется 
как отношение человека к самому себе, формирующего-
ся в ходе социального взаимодействия, становясь, таким 
образом, компонентом самосознания [10]. Личностная 
идентичность конструируется в формальных проявле-
ниях психолого-феноменологического комплекса, со-
ставляющими которого являются общение, опыт и роли, 
порождающие идентичность, а также речь, через кото-
рую идентичность выражается [14; 22]. 

Личностная идентичность связана с множеством вза-
имодействий и отношений человека. Таким образом, 
личностная идентичность мигрантов есть продукт ин-
терпретации ими ситуаций, с которыми они сталкивают-
ся и поведения «действующих лиц», с которыми вступают 
во взаимодействие [21]. С. Бонева и И. Фризе указывают 
на наличие «иммиграционного синдрома» как одного из 
факторов, определяющих миграционное поведение. В 

DOI 10.37882/2500-3682.2021.05.31

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и администрации Волгоградской области (грант № 19-413-
340015 р_а)



119Серия: Познание №5 май 2021 г.

ПСИХОЛОГИЯ

частности, опираясь на результаты собственных иссле-
дований, авторы показывают, что его содержание вклю-
чает специфическое сочетание мотивации достижений 
и мотивации аффилиации [16]. Ряд авторов указывают 
на значимость таких процессов, как «самосбывающиеся 
пророчества», «стигматизация», «угроза сложившимся 
стереотипам» [20].

Личностная идентичность не изолирована от лич-
ности в целом. Она взаимосвязана с конструктами, ха-
рактеризующими индивидуальные особенности субъ-
екта, которые, в свою очередь являются индикаторами 
его психологической адаптированности и переживания 
психологического благополучия. Один из таких инди-
каторов – внутриличностный конфликт, актуализирую-
щий противоречия различных психических образова-
ний, затрагивающий, в том числе, сферу персональной 
идентичности. Как отмечает Е.Б. Фанталова, состояние 
внутреннего конфликта — это, прежде всего, со стоя-
ние «разрыва» в системе «сознание-бытие», а именно 
разрыва между потребностью в достижении внутренне 
значимых ценностных объектов и возможностью такого 
достижения в реальности [2; 6;8;11].

Таким образом, можно говорить, что применительно 
к мигрантам, взаимосвязь их личностной идентичности 
с проявлениями внутриличностного конфликта пред-
ставляет актуальную научную проблему, без решения 
которой важные аспекты их адаптации остаются без от-
вета. В связи с этим выявление особенностей такой вза-
имосвязи составляет предмет нашего исследования. В 
качестве основной гипотезы выдвигается предположе-
ние о ее дискретном характере, являющимся следстви-
ем различий опыта, полученного мигрантами во время 
проживания в новой для них культурной среде.

Метод

Подходы к изучению личностной идентичности (пси-
хоаналитический, когнитивный, субъектно-деятель-
ностный и др.) учитывают ее разные стороны и поэтому 
предполагают использование специфических средств 
диагностики ее видов, форм, содержания. Общим прин-
ципом является опора на системную организацию па-
раметров личностной идентичности. Этот принцип 
реализуется в психосемантической направленности ди-
агностики личностной идентичности. Один из вариантов 
реализации этого принципа представлен В.Б. Никишо-
вой и Е.А. Петраш в разработанной ими методике иссле-
дования личностной идентичности. В качестве критерия 
оценки личностной идентичности авторами предложен 
показатель согласованности\рассогласованности ее 
структурной организации в психосемантическом выра-
жении [5]. Каждая из степеней согласованности (высо-
кая, средняя, низкая, очень низкая) имеет собственное 
содержательное наполнение с точки зрения социально-

психологической адаптации, самоотношения, ценност-
ных ориентаций, самостоятельности.

Отдельную проблему представляет диагностика вну-
триличностного конфликта. Здесь тоже обнаруживает-
ся несколько подходов. Например, Н.А. Падымов и Э.Э 
Сульчинская предлагают использовать комплекс мето-
дик, исследующих терминальные ценности, мотиваторы 
психологической активности, ценностные ориентации 
личности с тем, чтобы выявить содержание внутрилич-
ностного конфликта [6]. Похожий подход реализован 
О.О. Шемякиной, которая называет устойчивые факторы 
внутриличностного конфликта: «самостоятельность», 
«эмоциональная устойчивость», «самооценка акту-
альной жизнедеятельности», «психическая напряжен-
ность», «тенденций поведения» [13]. 

Более специфичной является методика «Диагностика 
внутреннего конфликта» Е.Б. Фанталовой, включающая 
инструменты для измерения доминирующих ценностей 
и конфликтов личности и способов их эмоциональной 
переработки [12]. В этом же ряду целесообразно упо-
мянуть «Тест по выявлению уровня внутриличностной 
конфликтности» А.И. Шипилова. С ее помощью опреде-
ляются наиболее конфликтные компоненты структуры 
внутреннего мира личности: мотивационный компонент, 
компонент долженствования, компонент самооценки 
[1]. Для целей нашего исследования наиболее прием-
лемой показательной является тест внутриличностных 
конфликтов Лаутербаха, выявляющий степень осозна-
ния респондентом психологических механизмов своих 
внутренних проблем и степени выраженности внутри-
личностного конфликта [3; 4]. 

Таким образом, исследование осуществлялось в не-
сколько этапов. На первом этапе осуществлена опера-
ционализация переменных и выбор релевантных целям 
исследования диагностических методик. Второй этап 
заключался в сборе эмпирических данных и их стати-
стического анализа. Выборку респондентов составили 
мигранты из стран Средней Азии, Казахстана и Азер-
байджана, проживающих в регионе Нижнего Поволжья 
(Волгоградская и Астраханская области). В соответствии 
с гипотезой исследования, респонденты были разбиты 
на две группы. Первую составили мигранты, прибывшие 
в регион для периодических сезонных работ на срок 
менее полугода («временная миграция), вторую – люди, 
проживающие в регионе на постоянной основе не ме-
нее 3 лет («постоянная миграция»). Всего в исследовании 
приняли участие 160 респондентов (78 человека, пред-
ставляющих группу постоянных мигрантов и 82 чело-
век из группы временных мигрантов). Все респонденты 
владели русским языком в достаточной для заполнения 
бланковых методик степени. Третий этап исследования 
состоял в интерпретации и обобщении полученных эм-
пирических результатов.
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Результаты исследования

В Таблице 1 приведены результаты использования 
методики В.Б. Никишовой и А.Е. Петраш Е.А. исследова-
ния личностной идентичности.

Результаты описательной статистики свидетельству-
ют о статистически значимых различиях показателей 
личностной идентичности у групп временных и посто-
янных мигрантов. Наиболее отчетливо различия видны 
в соотношении количества респондентов с «высокими» 
(13% и 22%) и «низкими» (28% и 15%), и «очень низкими» 
(12% и 9%) оценками. В группе временных мигрантов 
количество респондентов с «низкими» и «очень низки-
ми» оценками приблизительно в три раза превышает 
количество респондентов с «высокими» оценками. Со-
держательно, это может быть описано как тенденция к 
рассогласованности личностной идентичности в этой 
группе респондентов, которая в качестве последствий 
проявляется в низком уровне социально-психологи-
ческой адаптации, неустойчивости самоотношения и 
системы ценностных ориентаций, среднем или низком 
уровне рефлексивности и самостоятельности. В группе 
постоянных мигрантов количество респондентов с «вы-
сокими» и «низкими», и «очень низкими» показателями 
согласованности идентичности примерно одинаково, 
однако с учетом относительно большого количества 
средних оценок можно говорить о тенденции к согласо-
ванности личностной идентичности. У постоянных ми-
грантов в целом более высокий уровень социально-пси-

хологической адаптации, позитивное самоотношение, 
устойчивая система ценностных ориентаций. 

Интерпретация полученных результатов связана с 
учетом факторов, которые оказывают влияние на адап-
тацию мигрантов. Среди них называются экономиче-
ские и культурные факторы, а также фактор этнической 
идентичности, проявляющийся в приверженности сво-
ей этнической группе, оценке того, насколько принад-
лежность к ней благоприятна для человека. Вместе с тем 
этническая идентичность пластична, может изменяться, 
сообразно обстоятельствам. При взаимодействии и иной 
социальной и культурной средой как этническая, так и 
личностная идентичность опосредована восприятием 
человеком своих возможностей в ней, переоценкой 
ценностных и поведенческих стереотипов, процессами 
целеполагания. Это опосредование требует накопления 
опыта взаимодействия с новой средой, и, следователь-
но, проявления действия фактора времени. Чем меньше 
времени человек проводит в новой для него культурной 
среде, тем прочнее остается этническая идентичность, 
компенсирующая личностную идентичность, которая 
тогда характеризуется признаками «рассогласования». 
И наоборот, личностная идентичность становится более 
«согласованной», когда с течением времени для челове-
ка причин, по которым ему целесообразно идентифици-
ровать себя с этнической группой становится меньше, 
особенно если это касается членства в группе «мень-
шинства». 

Таблица 2. 
Взаимосвязь согласованности личностной идентичности и параметров внутриличностного конфликта и постоянных 

и временных мигрантов

Внутриличностный конфликт
Временные Постоянные

Согласованность личностной идентичности
в с н в с н

Стремление к независимости/желание получить помощь  0,413** - 0,505** 0,311* 0,261*
Стремление к достижению успеха\страх неудачи -0, 269 - 0,415** 0,301*
Собственные поступки/выполнение социальных норм -0, 377*
Достижения/отсутствие настойчивости 0,303* 0, 412*
Норма\прявление агрессии -0,459** 0,293

Примечание: *p<0,1, **p<0,005

Таблица 1. 
Результаты описательной статистики, полученные при использовании методики исследования личностной идентичности

Тип миграции N
Средние 

значения
Стандартное 
отклонение

Согласованность личностной идентичности 
(накопленный процент)

Высокая Средняя Низкая Очень низкая
Временная миграция 82 27,5 10,24 13% 47% 28% 12%
Постоянная миграция 78 32,8 7,94 22% 54% 15% 9%
Всего 160 39,9 9,09

Примечание*. Проверка на нормальность распределения (тест Колмогорова-Смирнова) p>0,05
Примечание** t-критерий Стьюдента p<0,05
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Вместе с тем, наряду с общей тенденцией необходимо 
остановиться на некоторых специфических для разных 
групп респондентов взаимосвязях между показателями 
личностной идентичности и теоретически связанными 
с ней конструктами «внутриличностный конфликт» «ти-
пичные эмоциональные состояния». Таблица 2 содержит 
результаты корреляционного анализа, показывающего 
значимые взаимосвязи «высокой», «средней» и «низкой» 
согласованности личностной идентичности с параме-
трами внутреннего конфликта, измеренными посред-
ством методики В. Лаутербаха. 

Во-первых, следует отметить общие для обеих групп 
взаимосвязи личностной идентичности и параметров 
внутриличностного конфликта. Значимые корреляции 
между этими переменными выявлены в отношении таких 
параметров внутриличностного конфликта как «стрем-
ление к независимости/желание получить помощь», 
«стремление к достижению успеха\страх неудачи», «соб-
ственные поступки/нормы», «достижения/отсутствие на-
стойчивости», «норма\проявление агрессии». Обобщая, 
можно сказать, что для «постоянных» и «временных» 
мигрантов характерны все виды внутриличностных кон-
фликтов: мотивационные, поведенческие, аффективные. 
Вместе с тем, очевидна и специфика проявления взаи-
мосвязи согласованности личностной идентичности с 
различными параметрами внутриличностного конфлик-
та в разных группах респондентов. Во-первых, различия 
касаются людей, характеризующихся высокой согласо-
ванностью личностной идентичности. У «постоянных» 
мигрантов с высокой согласованностью личностной 
идентичности наблюдается «желание получить помощь» 
(r= - 0,505**), «страх неудачи» (r=-0,414**), «ориентация 
на выполнение социальных норм» (r=-337*). У «времен-
ных» мигрантов с высокой согласованностью личност-
ной идентичности можно предполагать выраженность 
«стремления к независимости» (r=0,413**) и «проявле-
ние агрессии» (r=-0,459**). Можно заключить, что высо-
кий уровень согласованности личностной идентичности 
у «временных» и «постоянных» мигрантов имеет различ-
ные качественные характеристики»: в первом случае в 
большей степени выражены эгоцентрические, а во вто-
ром – социоцентрические тенденции. 

Далее, обращает на себя внимание факт отрицатель-
ной направленности взаимосвязи параметров внутри-
личностного конфликта у людей с высокой и низкой 
согласованностью личностной идентичности в группе 
«постоянных» мигрантов. Высокая согласованность 
связана с «желанием получить помощь» (r=-0,505**) и 
«страхом неудачи» (r=-0.415), а низкая согласованность 
– со стремлением к независимости (r= 0,261*), «стремле-
нием к достижению» (r=0,301*), так же как у «временных 
мигрантов с высокой согласованностью. «Похожесть» 
содержания внутриличностного конфликта у времен-
ных и постоянных мигрантов с высокой и низкой со-

гласованность личностной идентичности объясняется, 
на наш взгляд, особенностями мотивации на разных 
этапах вхождения в новую социальную среду. На ран-
них этапах согласованность личностной идентичности 
подвергается риску, что влечет преобладание эгоцен-
трической ориентации. Со временем, у «постоянных» 
мигрантов личностная идентичность стабилизируется, 
и на первый план выходят социоцентрические мотивы. 
У «временных» мигрантов в силу ограниченности вре-
мени пребывания, такой переход не осуществляется. То 
есть в стабилизации личностной идентичности и свя-
занными с ней качественными характеристиками вну-
триличностного конфликта вновь заметную роль играет 
временной фактор.

Заключение

Интерпретация полученных взаимосвязей личност-
ной идентичности, проявления внутриличностного кон-
фликта в разных группах мигрантов позволяет соотнести 
их с результатами, полученными в ряде теоретических и 
эмпирических исследований миграции. [15; 18; 19].

Во-первых, современные теории миграции рассма-
тривают этническую и личностную идентичность как 
взаимодополняющие феномены. Они представляют 
собой концептуальное пространство, необходимое 
для достижения более глубокого понимания психоло-
гии мигрантов и анализа различий между психологи-
ческими и иными ее измерениями. Вместе с тем, лич-
ностная и этническая идентичности не тождественны. 
С функциональной точки зрения, личностная идентич-
ность обеспечивает психологический процесс индиви-
дуации, ее вектор направлен в сторону постепенного 
преодоления границ этнической идентичности, что 
само по себе является одним из условий адаптации к 
изменившимся для мигрантов культурным и социаль-
ным стандартам. В связи с этим, например, С. Дайаль 
применительно к мигрантам использует термин «двой-
ное сознание» для обозначения их чувствительности к 
разным возможностям выбора адаптационных прак-
тик определяя его как «чувство постоянного взгляда 
на себя глазами других, дестабилизации пограничных 
зон культур, как разломы субъекта, которые сопротив-
ляются ложным утешительным идентификациям и его 
воплощениям» [17]. 

 «Изобретение» новой личностной идентичности 
неминуемо порождает процессы согласования и рас-
согласования ее компонентов. Это, в свою очередь, об-
условливает появление вариантов переживания вну-
триличностных конфликтов и возникновение типичных 
эмоциональных состояний, а также специфических для 
разных групп мигрантов взаимосвязей между ними и 
степенью согласованности или рассогласованности 
личностной идентичности. Специфика взаимосвязи по-
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зволяет учитывать фактор времени, которое мигранты 
провели в новой для них культурной и социальной сре-
де. Он выступает как объяснительный принцип разли-
чий выявленных взаимосвязей в группах «постоянных» 
и «временных» мигрантов. 

Таким образом, проведенное исследование позволя-
ет сформулировать следующие выводы: 

1. Важной характеристикой личностной идентичности 
мигрантов является степень ее согласованности как 
показатель успешности адаптации к новым для них 
культурным и социальным условиям. Содержатель-
ное наполнение личностной идентичности мигран-

тов характеризуется уровнем согласованности ее 
психологических и социально-психологических со-
ставляющих и изменяется с течением времени, про-
веденного в новой для них среде.

2. Динамика стабилизации личностной идентично-
сти осуществляется в направлении от преобла-
дания эгоцентрических мотивов к преобладанию 
социоцентрических мотивов. 

3. Высокий уровень согласованности личностной 
идентичности мигрантов предопределяет спец-
ифику переживания внутриличностного конфлик-
та и способствует возникновению благоприятных 
типичных эмоциональных состояний.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования различий в 
критике к болезни, а также особенности личности и эмоционального со-
стояния у пациентов с различной степенью тяжести влечения к наркотику. 
Установлено, что тяжесть аффективных и поведенческих симптомов может 
обуславливать критику пациентов в болезни. В работе показано, что при 
среднем уровне влечения к наркотику у пациентов наблюдается сформиро-
ванная критика к собственному состоянию. Данная группа пациентов харак-
теризовалась высоким уровнем самоконтроля и тревожности, в сравнении 
с группами пациентов с низким и высоким уровнем влечения к наркотику. 
В то время как, при полной редукции симптомов, связанных с влечением к 
наркотику, наблюдается снижение критики к своему состоянию, что обуслав-
ливает риск рецидива. У пациентов с высоким уровнем влечения к наркоти-
ку наблюдаются выраженные аффективные нарушения, а также нарушения 
сна, а также готовность пациентов к терапии, однако осознание своей болез-
ни носит формальный характер.

Ключевые слова: степень влечения к наркотику, зависимое поведение, нар-
комания, критика к болезни.

PATHOPSYCHOLOGICAL STRUCTURE 
OF DRUG ATTRACTION AND CRITICISM 
TO DISEASE IN PATIENTS WITH 
POLYNARCOMMANIA

M. Chaar

Summary: The article presents the results of a study of differences in 
awareness of the disease, as well as personality traits and emotional state 
in patients with varying degrees of severity of drug cravings. It has been 
established that the severity of affective and behavioral symptoms can 
lead awareness of patients in the disease. The study shows that with an 
average level of craving for drugs, patients have a formed awareness of 
their own state. This group of patients was characterized by a high level of 
self-control and anxiety, in comparison with the groups of patients with 
low and high levels of drug cravings. While, with a complete reduction 
of symptoms associated with low drug cravings, there is a decrease in 
criticism of their condition, which leads to the risk of relapse. Patients 
with a high level of craving for drugs have pronounced affective disorders, 
as well as sleep disturbances, as well as the readiness of patients for 
therapy, but the awareness of their illness is formal.

Keywords: addiction, addictive behavior, awareness of illness, anxiety.

Актуальность

Наличие зависимости вызывает нарушения в раз-
личных сферах жизнедеятельности индивида. Так, 
в качестве биологических последствий употре-

бления психоактивных веществ, выступает рост уровня 
смертности в результате их употребления, коморбид-
ность, не только с соматическими, но и психическими за-
болеваниями и как следствие инвалидизацией. В резуль-
тате употребления ПАВ могут наблюдаться личностные 
и эмоциональные изменения. Воздействие оказывается 
и на уровень социализации индивида и проявляются вы-
сокой криминогенностью, социальной дезадаптацией и 
деструкцией семейных отношений. Более того, измене-
ния затрагивают духовные аспекты личности, что прояв-
ляется в искажении морально-нравственных ценностей 
и потере смысла жизни [4]. 

Патологическое влечение к психоактивным ве-
ществам является центральным нарушением любого 
наркологического заболевания, это стержневой при-
знак всех заболеваний зависимости, оно в значитель-

ной степени определяет клинику и динамику заболе-
вания. При рассмотрении феноменологии синдрома 
патологического влечения к наркотику многие иссле-
дователи имплицитно опираются на биологический 
подход, где центральным звеном являются нейрофи-
зиологические механизмы, тормозящие иные побуж-
дения пациентов с наркоманией. Подобный подход 
подразумевает единообразие симптомов и их пря-
мую зависимость от длительности ремиссии. В то же 
самое время наблюдения за динамикой ремиссии по-
казывает, что личностные и когнитивные особенности 
оценки собственного состояния оказывают значимое 
влияние на характер патологического влечения. По-
казано, что патологическое влечение в значительной 
степени влияет на длительность и качество ремис-
сий при заболеваниях зависимости. Эффективность 
реабилитационных мероприятий не превышает 15% 
годовых ремиссий, что может быть связано с недо-
статочной разработанностью и научной обоснован-
ностью проблемы изучения особенностей личности 
больных, а также оценкой тяжести влечения к нарко-
тическим веществам [5]. 

DOI 10.37882/2500-3682.2021.05.32
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Целью настоящего исследования являлось изучение 
патопсихологических и личностных особенностей па-
циентов с полинаркоманией с единообразной длитель-
ностью ремиссии в зависимости от тяжести влечения к 
наркотику.

Материалы и методы исследования

В исследовании принимали участие пациенты с по-
линаркоманией в возрасте 21- 47 лет. Общая выборка 
составила 33 человека, из них 23 мужчины и 10 женщин. 
Исследование проводилось с 18.02.2019 по 07.03.2020 
года на базе Городской наркологической больницы, 
Межрегиональной благотворительной общественной 
организации «Благодать», и Городской психиатриче-
ской больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова в 
г. Санкт Петербург. 

Для оценки патологического влечения и его основ-
ных патопсихологических симптомов, использовалась 
клиническая шкала оценка патологического влечения к 
наркотику Винниковой М.А [2,3]. 

На основе суммарных оценок по данной шкале груп-
па испытуемых была разделена на три группы: группа с 
низким уровнем влечением к наркотику (M=6, SD=1.73) и 
составила 12 человек, группа со средним уровнем влече-
ния к наркотику (M=13, SD=1.64) и составила 11 человек, 
группа с высоким уровнем влечения к наркотику (M=21, 
SD=1.35) и составила 10 человек. Разделение на под-
группы осуществлялось с помощью метода k-средних. 
Все группы пациентов характеризовались примерно 
равным распределением по полу, а также длительности 

ремиссии (см.Таблица1).
Таблица 1. 

Социально-демографические данные пациентов, 
страдающих наркотической зависимостью.

Уровень 
влечения
наркотику

Возраст
Соотношение 

по полу

Длительность 
ремиссии
(в днях)

Низкий 
(n=12)

М=34,5, SD=4 М=11, Ж=1 M=36, SD=8

Средний 
(n=11)

М=35,5, SD=3,5 М=11, Ж=0 M=32, SD=6

Высокий 
(n=10)

М=36, SD=4 М=9, Ж=1 M=30, SD=9

Оценка личностных особенностей пациентов каждой 
из групп осуществлялась с помощью 16-ти факторного 
личностного опросника Р. Кеттела (форма С). Для оценки 
различий между тремя группами использовался непара-
метрический критерий Краскела-Уоллиса. Для представ-
ления  значений центральных тенденций по шкале па-
тологического влечения к наркотику М.А. Винниковой 
использовались значения моды (Mo). В качестве описа-
тельных статистик данных 16-ти факторного личностно-
го опросника Р. Кеттела использовались значения меди-
аны (Me).

Результаты и их обсуждение

В ходе проведённого исследования удалось выявить 
статистически значимые различия между групп пациен-
тов с различной тяжестью зависимости. Группа пациен-
тов с низким влечением к наркотику характеризуются 

Таблица 2. 
Результаты сравнения патопсихологической структуры влечения к наркотику у пациентов с различной тяжестью абсти-

нентного синдрома (по данным клинической шкалы оценки патологического влечения к наркотику Винниковой М.А)
Группа 1
(низкий 

уровень)

Группа 2 
(средний 
уровень)

Группа 3 
(высокий 
уровень)

Результаты
теста Краскела-

Уоллиса 
Mo % Mo % Mo % x2 , p

Мысли о наркотике 0 83 2 91 2 90 x2 =25.85,  p=0.047*
Сниженное настроение 1 83 2 91 3 90 x2 =26.30, p=0.039*
Тревога 0 83 2 91 1 80 x2 =25.96,p=0.049*
Дисфория 0 83 1 82 2 80 x2 =25.78, p=0.045*
Эмоциональная лабильность 0 92 2 91 2 90 x2 =19.86, p=0.056
Нарушения сна 0 83 0 91 2 90 x2 =27.01, p=0.039*
Поведенческие/ психопатоподобные 
расстройства

0 92 0 82 2 80 x2 =26.74, p=0.048*

Сновидения на наркотическую тематику 0 92 2 91 3 90 x2 =26.25, p=0.038*
Установка на лечение 1 92 1 91 2 90 x2 =18.96, p=0.061
Критика к болезни 2 92 1 91 2 90 x2 =19.36, p=0.057

Общий уровень влечения к наркотику 6 13 21 x2 =26.78, p=0.042*
Примечание: Мо – мода, % - процент наблюдений со значением моды, * - значимые различия
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аффективными нарушениями в виде снижения настро-
ения (Mo=1, p=0.039), вялости и апатии. Присутствует 
положительная установка на лечение (Мо=1, p=0.051) 
и частичная критика к собственному состоянию (Мо=2, 
p=0.053).

Группа со средним уровнем влечения к наркотику ха-
рактеризуется аффективными нарушениями в виде сни-
жения настроения (Mo=2, p=0.047), дисфорией (Mo=2, 
p=0.045) и тревогой (Мо=2, p=0.045), а также навязчи-
выми сновидениями, связанными с употреблением нар-
котика (Mo=1, p=0.038) и периодическими навязчивыми 
мыслями о наркотике в течение дня (Mo=2, p=0.047). У 
пациентов со средней степенью влечения к наркоти-
ку присутствует критика к своему состоянию (Mo=1, 
p=0.053), а также положительная установка на лечение 
(Mo=1, p=0.051). 

Группа с высоким уровнем влечения к наркотику 
характеризуется навязчивыми мыслями о наркотике 
(Mo=3, p=0.047), которые слабо поддаются волевому 
контролю, а также регулярными сновидениями, связан-
ными с наркотиком (Mo=3, p=0.038). Наблюдается об-
ширный спектр эмоциональных и поведенческих нару-
шений, агрессивность (Mo=2, p=0.048), дисфория (Mo=2, 
p=0.045). Установка на лечение формальная (Mo=2, 
p=0.051), критика к болезни частичная (Mo=2, p=0.051).

Исследование личностных особенностей пациентов 
с различной силой влечения к наркотику показало, что 
группа с низким уровнем влечения к наркотику характе-
ризуется общительностью, низкой эмоциональной ста-
бильностью, экспрессивностью (см. Таблица 3). Данной 
группе также свойственна беззаботность и самонадеян-
ность, экстраверсия и готовность идти на социальный 
контакт. 

Группа пациентов со средним уровнем влечения 
к наркотику характеризуется замкнутостью, высоким 
уровнем тревожности, мнительности и чувством вины. 
Пациенты данной группы характеризуются более вы-
соким уровнем самоконтроля в сравнении с другими 
двумя группами, а также сдержанностью в выражении 
эмоций, а также развитым самоконтролем. Группа паци-
ентов с высоким уровнем влечения к наркотику харак-
теризуется замкнутостью, эмоциональной неустойчиво-
стью, низким самоконтролем. Данной группе пациентов 
свойственна готовность идти на неоправданный риск.

Полученные результаты, позволяют предположить, 
что тяжесть абстиненции и сила влечения к наркотику 
значимо связаны с патопсихологической структурой вле-
чения к наркотику, а также личностными особенностями 
пациентов, страдающих наркотической зависимостью. 
Было установлено, что у пациентов со средним уров-

Таблица 3. 
Описательные статистики и уровень значимости различий между тремя группами 

с различным уровнем тяжести влечения к наркотику

Наименование шкалы
Группа 1 Группа 2 Группа 3

x2, p
Me Me Me

замкнутость/общительность 6.2 5.2 3.3 21.85, 0.054*
развитое/ограниченное мышление 3.2 4.3 3.2 10.27, 0.156
Независимость/податливость 6.3 3.1 4.2 22.86, 0.032*
эмоциональная стабильность/неустойчивость 3,5 5 3 23.67, 0.034*
сдержанность/
экспрессивность 6 3 4 18.23, 0.75
низкая/высокая нормотивность 3 5 2 21.45, 0.042*
робость/смелость 7 4 7 23.34, 0.051*
практицизм/чувствительность 4 5 3 14.34,0.186
практичность/мечтательность 5 4 3 14.38, 0.236
прямоленейность/ дипломатичность 4 4 3 12.56, 0.285
спокойствие/тревожность 3 8 3 27.56, 0.023*
Радикализм/консерватизм 4 3 5 17.48, 0.067
конформизм/нонконформизм 3 5 3 26.68,0.041*
самоконтроль/недостаток самоконтроля 3 6 2 24.54,0.041*
низкая тревожность/высокая тревожность 3.5 8.4 4.6 25.56, 0.044*
интроверсия/экстроверсия 7.6 4.5 3.5 25.87, 0.042*
чувствительность/уравновешенность 5.2 4.7 3.2 14.34, 0.117

Примечание: Me-медианные значения, SD – стандартное отклонение, * - значимые различия
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нем влечения к наркотическим веществам наблюдается 
сохранная критика к своей болезни и положительная 
установка на лечение. При этом отмечается сохранность 
симптомов, связанных с влечением к наркотику, такими 
как сновидениями связанные с употреблением наркоти-
ка, а также периодическими навязчивыми о наркотике в 
течение дня. Так же отмечается высокий уровень само-
контроля, тревожности и мнительности, диагностиро-
ванный как при помощи клинической шкалы М.А. Винни-
ковой, так и при помощи многофакторного личностного 
опросника Р. Кеттела. Именно данные особенности лич-
ности и клинической картины могут лежать в основе 
критического отношения к болезни в данной группе 
пациентов. Так в качестве предиктора формирования 
осознания болезни может выступать личностная и ситу-
ативная тревога, которая может стимулировать рефлек-
сию пациентов в направлении анализа собственного со-
стояния и возможных последствий наркозависимости. 
Полученные результаты также согласуются с данными, 
полученными Поляк О.Б., в работе которой отмечается, 
что осознание болезни у пациентов с опиодной зависи-
мость связано с интернальным локусом контроля, само-
контролем и высоким уровнем тревожности [6,7].

Представляет интерес тот факт, формальное отно-
шение к болезни наблюдается как в группе пациентов с 
низким уровнем влечения к наркотику, так и у пациентов 
с высоким уровнем. Данный факт может быть обуслов-
лен тем, что редукции симптоматики может провоциро-
вать у пациентов убеждение в ремиссии собственного 
состояния, при этом низкий уровень самоконтроля и 
эмоциональной стабильности может быть рассмотрен 

как предиктор возможных рецидивов. Современные ис-
следования также показывают, что для наркозависимых 
с формальным отношением к болезни и анозогнозией 
характеризуются психологическими защитами по типу 
регрессии и отсутствием чувства вины в связи с употре-
блением наркотических веществ в прошлом [1, 7]. 

В группе пациентов с выраженным влечением к нар-
котику наблюдается готовность к лечению, что может 
быть обусловлено соматическими проявления абсти-
нентного синдрома. При этом критика к собственному 
состоянию носит формальный характер. Наблюдаются 
выраженные нарушения аффективной сферы, такие как 
эмоциональна нестабильность, агрессивность.

Выводы

Таким образом, степень тяжести влечения к нарко-
тику, а также патопсихологическая структура картины 
влечения к наркотику в значительной мере обуславли-
вает критику пациента к болезни, а также готовность па-
циента к терапии. В нарушениях эмоциональной сферы 
у пациентов со средней степенью влечения к наркотику 
наблюдается сниженное настроение и высокий уровень 
тревоги, в то время как в группе с высоким уровнем 
влечения к наркотику в клинической картине эмоцио-
нальных нарушений преобладает дисфория и агрессия. 
Можно высказать предположение, что именно высокий 
уровень тревоги может обуславливать высокую критику 
к своему состоянию.

Конфликт интересов отсутствует.
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Аннотация: Формирование сетевого медиакоммуникационного простран-
ства происходит стремительно. Для данного процесса, не играют никакой 
роли географические и временные показатели. И, что самое важное для 
оценки функционирования сетевой коммуникации – ее «активисты» прак-
тически не испытывают на себе институциональных ограничений. Соответ-
ственно представление о социальных, этических и эстетических нормах фор-
мируется под давлением механизмов становления образа личности сетевого 
актора. 
Одним из ярких проявлений сетевого медиакоммуникационного простран-
ства является «Тик ток». Это приложение, по функционалу совмещающее в 
себе популярные во всем мире Instagram и Snapchat. Основной задачей и 
возможностью в этой социальной сети является - создание видеороликов. В 
основном ролики представляют собой клипы, скетчи или реакции на тренды. 
Так же есть возможность вести прямые эфиры. Впервые «Тик ток» появился 
в Китае в 2016-ом году.
Цель исследования.

 — определить место явлению «Тик ток» в сетевой медиакоммуникации;
 — определить предпосылки появления площадки «Тик ток» в совре-

менной цифровой медиакоммуникационной системе;
 — определить основной мотивационный аспект функционирования и 

развития медиасетевого движения «Тик ток»;
 — определить типологические особенности данного явления медиа-

коммуникационой цифровой системы;

Ключевые слова: медиакоммуникация, медиапространство, сетевая комму-
никация, тренд, клип, скетч.

THE PHILOSOPHY OF TIK-TOK 
AS A NEW DISCOURSE OF MEDIALOGY

D. Bozhedarov
K. Kalikanova

Summary: The formation of the network telecommunications space is 
happening rapidly. For this process, geographical and temporal indicators 
do not play any role. And, what is most important for assessing the 
functioning of network communication – its «activists» practically do 
not experience any institutional restrictions. Accordingly, the idea of 
social, ethical and aesthetic norms is formed under the pressure of the 
mechanisms of formation of the image of the personality of the network 
actor.
One of the most striking manifestations of the network media 
communication space is Tik Tok. This application combines the 
functionality of Instagram and Snapchat, which are popular all over the 
world. The main task and opportunity in this social network is to create 
videos. Basically, videos are clips, sketches, or reactions to trends. It is also 
possible to conduct live broadcasts. Tik Tok first appeared in China in 2016.

Keywords: media communication, media space, network communication, 
trend, clip, sketch.

Введение

Уже в 2018-ом аудитория сервиса составила более 
800 млн человек в месяц. Большой охват за столь 
короткий срок объясняется в том числе тем, что 

в 2018 году «Тик ток» поглотил музыкальный сервис 
Musically, добавив таким образом 100 млн человек. Не-
смотря на весь успех, изначально была теория о том, 
что новая платформа, наоборот, отпугнет пользовате-
лей Musically, но аудитория «Тик ток» только продолжи-
ла расти. В этом же году «Тик ток» обошел по загрузкам 
Instagram. Также можно выделить еще несколько осо-
бенных причин, позволяющих «Тик току» быстро заполу-
чить популярность: 

 — феномен клипового мышления; 
 — рост популярности видеоконтента; 
 — короткие, развлекательные и занимательные 

ролики, которые завоевывают интерес молодых 
пользователей; 

 — отсутствие значения социального статуса и ма-
териального достатка;

 — присутствие значения творческих способностей 
«добывания» лайков и просмотров. 

Важность причин в функциональных основах под-
черкивает в своих учениях Рене Декарт, утверждая, что 
«Причина никогда не может быть меньше, чем действие, 
а должна содержать в себе больше или столько же ре-
альности, сколько и действие» [1, с.204]. 

Интересен тот факт, что результаты нашего исследо-
вания показывают, что не сам контент, а онтологические 
условия Тик тока, его диалектика и эволюция строятся 
согласно Закону пятиактной драмы, который уходит сво-
ими корнями в эпоху Аристотеля [2, с.19]. 

DOI 10.37882/2500-3682.2021.05.07
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Актуальность

Выражается, прежде всего, в том, что, не требуя 
практически никаких титанических усилий от акторов, 
площадка открывает перед ними безграничные возмож-
ности публичной самопрезентации, с учетом прочной 
фиксации в цифровом медиакоммуникационном про-
странстве. Подобная коммуникативная свобода требует 
от актора особого уровня социальной ответственности, 
а от исследователей сетевого медиапространства - глу-
бокого изучения с целью определения возможностей 
управления данным коммуникативным потоком во из-
бежание антисоциальных последствий. Тем более, что 
грань между виртуальной реальностью и реальным ми-
ром в условиях «Тик тока» весьма тонка и ее стирание 
может привести к непрогнозируемым последствиям. 
Специфика современной виртуальности не случайно 
привлекает большое число различных исследователей 
(И.М. Дзялошинский, Е.И. Ярославцева, Н.Б. Маньковская 
и др.) Системным выводом является то, что воплощение 
специфики виртуальности становится интерактивность. 
Она позволяет различные творческие проявления. Со-
зревшие в сознании акторов, воплотить в реальных воз-
действиях, которые переводят аудиторию из пассивного 
статуса в статус сотворца [3, с.311]. 

Площадка «Тик ток» позволяет подросткам достичь 
финансового успеха сравнимого с активностью пред-
принимателей высокого уровня, поскольку формируя 
контент, «тик токеры» являются объектом интереса для 
рекламодателя. В зависимости от количества подпис-
чиков возрастает и экономическая обоснованность 
рекламного участия на фиксированных в медиапро-
странстве, страницах. Исследуя онтологию медиаком-
муникационного пространства, его цифровую зону, ав-
торы данного исследования приходят к выводу о том, 
что, последнее, являясь субстанцией, построенной на 
совокупности необходимых условий для осуществления 
коммуникативных функцией, является практически без-
барьерной средой для деятельности акторов «Тик тока». 
Одной из отличительных признаков данной безбарьер-
ной среды является отсутствие институциональных 
ограничений в деятельности. Конечно, отдельные по-
пытки ограничений все же имеют место, но системного 
подхода к решению данной проблемы пока еще в право-
вом поле нашего государства не существует. 

Таким образом, цели, поставленные перед данным 
исследованием, могут быть достигнуты посредством ре-
шения следующих задач: 

 — определить уровень возможности установления 
популярности в «Тик ток»;

 — выявить основные причины возникновения вза-
имного интереса в отношениях с рекламодателем;

 — определить некоторые маркетинговые алгорит-
мы развития «Тик ток» в цифровом медиакомму-
никационом пространстве;

 — определить ресурсные возможности «Тик ток» 
продвижения продукции и услуг.

Научная новизна

Заключается в том, что авторы исследования впер-
вые осуществляют попытку теоретического осмысле-
ния такого события в сетевом медиакоммуникационном 
пространстве, как «Тик ток». Авторы впервые определя-
ют системные и структурные особенности «Тик тока», как 
коммуникационного явления. Авторы так же системати-
зируют некоторые функциональные возможности явле-
ния «Тик ток». Осуществляют попытку прогнозировать 
предпосылки и вектральность дальнейшего развития 
платформы «Тик ток».

Методы и методология исследования

В связи с тем, что в настоящее время практически от-
сутствует база теоретических обобщений накопленного 
знания в области «Тик ток» – коммуникации, авторы ис-
следования используют методы общенаучного подхода 
к анализу процессов, применяется метод экстраполя-
ции, сопоставления и сравнительного анализа. Особен-
но эффективным в данном случае явился метод систем-
ного наблюдения.

Результаты исследования и их обсуждение

Основой «Tик ток» является лента приложения с «Ре-
комендациями». В ней показываются основные тренды, 
самые популярные видео, актуальная музыка и так далее. 
Одной из самых важных особенностей этой социальной 
сети является то, что данная платформа сама занимается 
продвижением в рекомендациях молодых и перспектив-
ных контентмейкеров. Таким образом, например, чело-
век с миллионами подписчиков и огромными охватами 
и пользователь, который только попал в «Тик ток» имеют 
одинаковые шансы на то, чтобы стать популярными и по-
явится на глазах миллионной аудитории. Все зависит от 
качества контента и отклика пользователей (лайки, ком-
ментарии, просмотры, число поделившихся и т.д.) 

Благодаря «Тик ток» любой бренд или же рекламное 
лицо может контактировать с огромной «живой» ауди-
торией. Неудивительно, что крупные бренды уже почув-
ствовали перспективы. На «Тик ток» ведут каналы такие 
«монстры бизнеса», как “Сбербанк”, «Nike», «Apple Music», 
“Билайн” и другие.

Данные, полученные в ходе исследования, позволя-
ют нам выделить 3 главных причины рекламироваться и 
продвигать себя либо же собственный продукт на плат-
форме «Тик ток»:

Большой потенциал. Пока рекламы в этой социаль-
ной сети не так много, и она грамотно представлена так, 
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чтобы не мозолить глаза зрителям и потребителям кон-
тента, то можно запросто привлечь внимание к своему 
бизнесу. И, наверное, самое важное – сейчас «Тик ток» 
разрабатывает функционал для онлайн-покупок, что по-
зволяет его еще больше рассматривать как действитель-
но успешную рекламную площадку.

Но любому, кто решит воспользоваться данным при-
ложением для продвижения и продаж, стоит обратить 
внимание на возрастную категорию, заинтересованную 
в вашем так называемом «продукте», потому как полови-
на аудитории здесь младше 20 лет. Если вы продвигаете 
потребительские кредиты или страхование жизни, то 
платформа вам не подойдет, но вот для FMCG сектора, 
брендов одежды, рэп-исполнителей - это буквально зо-
лотое дно.

Алгоритмы в «Тик ток» по своей работе очень похожи 
на алгоритмы Instagram, но все же со временем аудито-
рия заметила, что они продуманы намного лучше. Если 
пользователь интересуется исключительно историей и 
танцами, то, скорее всего, его рекомендации будут за-
полнены познавательными фактами и хореографией.

В «Тик ток» отлично продумана система реакции на 
контент, создаваемый авторами роликов. Такая система 
вовсе не новая, она применялась уже и раньше на дру-
гих похожих платформах. Суть, естественно, в лайках, 
комментариях и в некоторой степени репостах. Таким 
образом, раньше в том числе и отметка «мне нравит-
ся» не обещала выдачи в последующей как раз такого 
контента, которые вправду интересен и необходим. В 
«TikTok» же с поддержкой лайков и репостов круг пред-
почтений крепко конкретизируется. Особенно интерес-
но то, что данная платформа не просто засчитывает про-
смотр, а фиксирует время, затраченное на этот ролик. 
Так получается, что чтобы аккаунт становился популяр-
ным, и охваты росли, видео должны просматриваться 
пользователями до конца.

«Тик ток» предоставляет пользователям несколько 
вариантов продвижения. Так что каждый сможет найти 
наиболее подходящий вариант для себя.

Первый вариант – Hashtag Challenge. Одно из глав-
ных направлений для «Тик ток» — это проведение 
челленджей. Механизм таких флэшмобов работает до-
вольно просто. Пользователь выбирает определенную 
песню, ставит определённые хэштеги, записывает ви-
део и эти простейшие действия позволяют человеку 
набрать тысячи, а то и миллионы лайков. Бренды ис-
пользуют такой метод, чтобы повысить свою узнавае-
мость, узнаваемость продукта или популяризировать 
его среди аудитории.

Вирусный флэшмоб получил огромный отклик и 

успех. За полгода общие просмотры подобных видео на 
платформе приложения превысили 23 миллиарда. Даже 
с учетом огромного населения Индии это по 20 про-
смотров на человека. Второй вариант – Topview. Самый 
простой и наименее энергозатратный метод из всех воз-
можных. При открытии мобильной версии приложения 
пользователь может видеть статичный баннер, видео 
или гиф, на весь экран своего телефона. Такая реклама 
создается и размещается легко, компания просто долж-
на купить место и разработать привлекательную, обра-
щающую на себя внимание картинку. Но есть весомый 
отталкивающий минус - средний показатель перехода 
на сторонние сайты, рекламируемые в этом формате 
размещения — всего 15%.

Третий способ — это продвижение с помощью музы-
кальных треков. Данный способ подходит для молодых 
исполнителей, которые хотят побыстрее стать попу-
лярными и успешными. Механизм этой схемы работает 
очень просто. Продюсеры заключают договор с кем-то 
из успешных контентмейкеров, а они в свою очередь 
снимают видео или ряд роликов под определенную 
композицию, тем самым и призывая свою аудиторию 
снимать похожие видео. Также этим способом зачастую 
пользуются и популярные группы для рекламирования 
своего нового сингла или альбома. К примеру, известная 
по всему миру музыкальная группа LittleBig занималась 
продвижением своей песни для Евровидения 2020. Та-
ким образом, популярность группы возросла не только 
внутри русскоговорящей аудитории, но и среди ино-
странцев, что оказало им огромную поддержку на музы-
кальном конкурсе.

Четвертый метод – In-feed Native Video. Это формат 
представляет собой 15-ти секундное видео, которое 
появляется у пользователя в ленте подписок или в ре-
комендациях. На данный момент, к сожалению, именно 
этот способ рекламы пока что доступен не для всех же-
лающих. Все заявки для рекламы рассматриваются вруч-
ную разработчиками площадки в течение нескольких 
дней.

Пятый способ включает в себя нативные размещения 
у блоггеров. Интеграция — это один из самых известных 
и используемых способов размещения своей рекламы. 
Конечно, нужно обратить внимание не на количество 
подписчиков, и не на количество лайков, а на просмо-
тры и живую аудиторию, то есть - комментарии. Алгорит-
мы данного приложения работают так, что, если когда-то 
пользователь хотя бы единожды поставил лайк кому-то 
из ленты, то новые видео этого создателя контента будут 
также попадать в ленту рекомендаций человека, совер-
шившие выше прописанные действия.

Так можно сделать вывод, что брендам абсолютно 
любого уровня и с варьирующейся направленностью 
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можно хотя бы попробовать и испытать на себе раскрут-
ку на платформе «Тик ток». Если вы и ваш бренд хотите 
получить признание у аудитории, то стоит отложить при-
оритет продаж на второй план и сделать упор на привле-
чение и дальнейшее развлечение подписчиков. Простой 
юмор, песни, танцы, конкурсы и челленджи — это то, что 
является готовой основой для успешного продвижения.

Развлечение ассоциируется, прежде всего, с игровой 
деятельностью. По мнению авторов исследования этим 
и объясняется принадлежность «Тик тока» подростковой 
среде. Именно эта возрастная категория акторов самая 
восприимчивая к чужим культурам, которые легко про-
бируются в игровой деятельности. И вместе с тем неко-
торые исследователи полагают, что «такая открытость и 
чувствительность к новизне не всегда имеет позитивное 
значение, особенно когда речь идет об отрицании куль-
турных архетипов собственного этноса и замещении их 
чужими. Эти явления зримо обнаруживаются в развитии 
игровой культуры современной молодежи» [4, с.55]. Ана-

лизируя онтологию и диалектику «Тик тока» в контексте 
сетевого медиакоммуникативного пространства можно 
утверждать о наличие реверсности в характере данного 
медийного явления. Так, проявляя активность, акторы 
(а нами уже установлено, что в основном это подростки 
когнитивная категория с повышенной перцептивной ак-
тивностью), пытаются таким образом познавать окружа-
ющий их реальный и виртуальный миры. Коммуникацию 
в качестве инструмента миропонимания представляет в 
своих исследованиях Е.И. Ярославцева. Она утверждает, 
что в философскую методологию вполне может преоб-
разиться синергетика, как феномен постнеклассическо 
науки и на этой основе человек способен выстраивать 
познание окружающего мира [5, c. 8]. Справедливости 
ради стоит отметить. Что данное проявление коммуни-
кативной активности с целью обследование и адатап-
тации окружающей среды к различным медиапрояв-
лениям наблюдаются практически на всей территории 
сетевого медиакоммуникативного пространтства.
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Аннотация: Главными исследовательскими задачами, решаемыми в данной 
работе являются следующие: а) историко-философский анализ зарождения 
и развития основных философских и научных представлений - от Шопенгау-
эра до Маркса - о проблеме соотношения веры и знания, роли и значимости 
этих духовных начал в жизни человека и человечества; б) поиск единого фун-
даментального основания для осуществления такой теоретико-методологи-
ческой классификации большинства этих представлений, которая позволит 
выявить базовый спектр основных познавательных традиций (парадигм) в 
решении этой проблемы.

Ключевые слова: религия, философская антропология, мирское и трансцен-
дентальное начала, материализм, буржуазия, социальная революция.

THE PARADIGM OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN FAITH AND KNOWLEDGE 
IN THE GERMAN PHILOSOPHICAL 
TRADITION (A. SCHOPENHAUER, 
L. FEUERBACH, K. MARX)

T. Izvekova

Summary: The main research tasks solved in this work are the following: 
a) historical and philosophical analysis of the origin and development of 
the main philosophical and scientific ideas-from Schopenhauer to Marx-
about the problem of the relationship between faith and knowledge, 
the role and significance of these spiritual principles in the life of man 
and humanity; b) the search for a single fundamental basis for the 
implementation of such a theoretical and methodological classification 
of most of these ideas, which will reveal the basic spectrum of the main 
cognitive traditions (paradigms) in solving this problem.

Keywords: religion, philosophical anthropology, worldly and 
transcendental principles, materialism, bourgeoisie, social revolution.

Воззрения немецкого философа А. Шопенгауэра, ка-
сающиеся проблемы соотношения веры и знания, 
неразрывно связаны с положениями его философ-

ской системы, пронизанной, как известно, началами 
волюнтаризма, пессимизма и иррационализма. Опира-
ясь на учение Канта, в своем основном труде «Мир как 
воля и представление» [4] Шопенгауэр строит свою ав-
торскую концепцию мира, доказывая, что окружающий 
людей мир является не только итогом их собственных 
представлений, не только зависит от познавательных 
способностей самих субъектов, но вообще есть не что 
иное, как целостный итог активности мировой воли. 
Если у Гегеля в его философской системе центральное 
место занимает Абсолютная Идея, то у Шопенгауэра — 
темная Воля.

По Шопенгауэру, мир, состоящий из различных вза-
имодействующих тел, находящихся в непрерывном по-
токе различного рода движений, есть единство волевых 
актов субъектов и действий их тел: всякое действие тел 
есть объективированный акт воли, в силу чего все тела 
- это всего лишь та или иная объективированная воля, 
причем воля в мире является инвариантом внутренней 
сущности не только органической природы (животных 
и людей), но и явлений неорганической природы – фи-

зических, химических, геологических и др. процессов. В 
качестве ярких примеров воли в неорганической при-
роде философ приводит силу всемирного тяготения, 
открытую И. Ньютоном, и силу магнитного взаимодей-
ствия; все эти силы, по Шопенгауэру, различны в своих 
проявлениях, но имеют одну и ту же внутреннюю сущ-
ность – ею как раз и является феномен воли. Философ 
утверждает, что воля как «вещь в себе» совершенно не-
зависима от своих форм проявлений, ничем не обуслов-
лена и не ограничена, не имеет каких-либо оснований 
или причин. В этих своих свойствах воля принципиаль-
но отличается от материи, которая всецело подчинена 
причинности и взаимосвязи всего со всем. Согласно 
представлениям Шопенгауэра, главное предназначение 
воли в мире – осуществление полного господства над 
материей, для чего волевое начало готово тысячелети-
ями ожидать необходимых условий и обстоятельств для 
полного овладения тем или иным материальным фено-
меном. Мировая воля представлена в форме множества 
отдельных воль, находящихся в непрерывной борьбе 
друг с другом; на низшей ступени развития (в природе) 
воля проявляет себя в форме слепого влечения, как не-
кий темный и глухой порыв. Однако на более высоких 
ступенях своего развития, особенно на уровне челове-
ка, воля предстает уже как вполне осознанная идея ин-
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дивида, который имеет и определенные мотивы для ее 
воплощения в реальность. Поскольку волевому началу 
присуще свойство его безосновности, оно находит свое 
основное проявление в явлении определенной свобо-
ды человеческой воли; свобода, в свою очередь, сразу 
предстает и в своем противоположном качестве – как го-
сподствующая в мире необходимость, поскольку борьба 
отдельных воль – это столкновение не только разных 
целей действий, их мотивов, но и различных матери-
альных объектов, вовлеченных в эти действия; следо-
вательно, свобода переходит в необходимость, являясь 
фактически выражением обязательной подчиненности 
причинности, господствующей в материальном мире. В 
силу того, что воля обладает еще и свойством бессозна-
тельности, она совершенно равнодушна ко всем своим 
формам проявлений в мире, например, к живым суще-
ствам, в том числе к людям; именно из этого положения 
его философии вырастает особый, трагический по сво-
ей сути феномен глубокого пессимизма всей его фило-
софии – ведь, по утверждению Шопенгауэра, люди как 
наиболее совершенные воплощения мировой воли бро-
шены ею на произвол случайно складывающихся обсто-
ятельств и факторов, тотально вовлечены в абсолютно 
безнадежную и смертельную борьбу за существование 
со всем ему противостоящим миром. Жизнь человека 
есть непрерывная война со смертью в разных ее вари-
антах и обличиях и фактически жизненный процесс есть 
процесс непрерывного умирания; с одной стороны, че-
ловек – самое совершенное творение мировой воли, а с 
другой – самое нуждающееся, самое страдающее суще-
ство в мире, вынужденное постоянно сражаться с одни-
ми страданиями и лишениями для того, чтобы сразу же 
после этого оказаться в ловушке других, еще более чудо-
вищных своей трагичностью факторов и обстоятельств. 
Над любым человеком всегда полностью господствует 
только одна сила - необходимость в постоянной заботе 
о своем существовании, для чего человек вынужден по-
стоянно вести свою настоящую войну против себе по-
добных, включая даже убийства – ведь мир устроен так, 
что один человек утверждает свое присутствие в мире, 
не гнушаясь физического отрицания права на жизнь 
другого человека. Злоба, эгоизм, несправедливость, же-
стокость, ненависть, страх – неизбежные плоды войны 
всех против всех, тысячелетия длящейся в этом мире. 
Шопенгауэр не видит никакого особого прогресса в раз-
витии человеческого общества, считая, что о нем можно 
вести речь, главным образом, не от начал материальных 
благ, получаемых от науки и техники, а от все более воз-
растающих начал моральности любого прогресса, кото-
рых, к сожалению, как раз и нет вовсе. 

Самое печальное, по Шопенгауэру, и то обстоятель-
ство, что человеческий разум, на который было столько 
надежд и упований, не способен привести мир в более 
лучшее состояние; в этом отношении теория познания 
Шопенгауэра также пессимистична, как и вся его фило-

софия – ведь по его убеждению истинная сущность 
мировых вещей и процессов принципиально иррацио-
нальна по своему характеру и поэтому разум в их позна-
нии мало что может; подлинное постижение мировых 
законов и принципов доступно только иррациональной 
философской интуиции - запредельной познаватель-
ной воле. Более того, Шопенгауэр считает, что познание 
лишь увеличивает наши страдания бытия, поскольку то, 
что мы пытаемся считать истиной, в конечном своем раз-
витии оказывается не боле, чем обманом и иллюзией. 

Вера у Шопенгауэра – тоже иррациональна, причем 
еще более, чем разум (знание). Самой лучшей из всех 
религий Шопенгауэр считает буддизм – религию без 
Бога, причем с принципиально пессимистический на-
правленностью: буддизм смотрит на мирское существо-
вание человека как на зло, нацелен на отрицание такого 
мира. Также пессимистичны учения Шопенгауэра о че-
ловеке, свободе человеческой воли, добре и зле, сча-
стье и смысле человеческой жизни, которая философу 
представляется сплошным адом; однако изменить такое 
положение дел в мире принципиально невозможно, по-
скольку, по Шопенгауэру, свобода воли людей опутана 
их же собственными нуждами и потребностями [5]. По 
своему содержанию мировая воля есть зло, поскольку 
она стремится к подчинению всего, что препятствует ее 
господству. В силу этого закон мотивации активности 
людей действует с такой же необходимостью и жестко-
стью, как и закон физической причинности. Шопенгауэр 
убежден, что человеку только кажется, что он поступа-
ет согласно импульсам собственной воли - на самом же 
деле любой человек движим и управляем мировой во-
лей - единственным для всех подлинно-значимым и го-
сподствующим фактором. В таком мире людям не остает-
ся никакого иного выбора в построении своей короткой 
как миг жизни, кроме того, чтобы прожить ее без особых 
бед, которые совершенно неизбежны, самому держать в 
узде свои собственные страсти и всегда самостоятельно 
ставить предел своим желаниям. 

Таким образом, из анализа основных положений фи-
лософии Шопенгауэра можно сделать вполне опреде-
ленные выводы относительно его концепции решения 
проблемы соотношения веры и знания. Самый главный 
вывод состоит в том, что эти два начала в его философии 
не носят весомого и определяющего характера, нахо-
дятся фактически на периферии его философских иска-
ний. Вся суть философии Шопенгауэра сосредоточена в 
одном-единственном начале – в мировой воле, по отно-
шению к которому и разум (знание), и вера людей – на-
чала достаточно второстепенные, к тому же обладающие 
принципиально иррациональной своей сущностью, в 
силу чего абсолютно непостижимы с помощью веры и 
разума (знания). Такое концептуальное решение одной 
из главных мировых проблем – взаимосвязи веры и зна-
ния, в котором эти два начала вытесняются из категории 
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главных и существенных для философских систем более 
важным третьим началом – предложено Шопенгауэром 
впервые. 

Иначе говоря, именно Шопенгауэр – тот первый фи-
лософ в мировой философии, который усомнился в пер-
востепенной значимости проблемы соотношения веры 
и знания, в силу чего отказался строить свою философ-
скую систему в опоре на то или иное ее решение.

Взгляды Л. Фейербаха [6] на проблему соотношения 
веры и знания тоже важны для данного исследования; 
это и неудивительно, поскольку его философия напря-
мую затрагивает этот фундаментальный вопрос, причем 
достаточно неожиданным образом, о чем следует здесь 
особо подчеркнуть – это обстоятельство важно и для по-
нимания самой сущности творчества и жизни Фейерба-
ха [1]. Известно, что одна из ранних его работ - «Мысли 
о смерти и бессмертии», написанная им анонимно еще 
как студентом, отрицала личное бессмертие человека и 
его загробную жизнь. В начале своего творчества Фей-
ербах был увлечен философией Гегеля, но в течении не-
скольких лет его теоретические воззрения радикально 
изменились настолько, что он стал жестко критиковать 
основные положения гегелевской философии, в первую 
очередь за их идеализм. Фейербах решительно высту-
пает против Гегеля в вопросе о тождестве бытия и мыш-
ления, утверждая, что Гегель спекулятивно строит свою 
философскую систему изначально от абстрактного (иде-
ального) бытия, совершенно ничего не сказав в своих 
теоретических построениях о бытии реальном (матери-
альном) - ему в философии Гегеля места вообще не на-
шлось. Да и принцип единства бытия и мышления будет 
иметь смысл лишь тогда, когда субъектом этого единства 
является человек – таково основное положение фило-
софии Фейербаха. Только тогда этот принцип может 
быть применен, но тогда получается, что вопрос об от-
ношении мышления к бытию есть на самом деле вопрос 
о человеке: «Новая философия превращает человека, 
включая и природу как базис человека, в единственный, 
универсальный и высший предмет философии, превра-
щая, следовательно, антропологию … в универсальную 
науку» [6]. Не согласен Фейербах с Гегелем и в вопросе 
о главном предмете философии: по Фейербаху, высший 
и единственный предмет философии – только человек, 
а вовсе не Абсолютный дух, как у Гегеля. Отсюда жест-
кая критика религии [7], которая становиться главным 
сюжетом всего философского творчества Фейербаха. 
По его взглядам, религия – социокультурный феномен 
исключительно от самого человека, его собственная ду-
ховная сущность, обособленная от человека в качестве 
отдельного самостоятельного существа - Абсолютного 
духа, или Бога. На самом деле Бог – это сам человек, а 
религия по своему содержанию является фактически ан-
тропологией: она - о глубинах человеческой психики, о 
преодолении конечности собственной жизни, о ничтож-

ном и бессильном положении человека в этом мире. 
Все эти человеческие, чисто психические, начала, и есть 
сущность веры - духовного феномена существования и 
развития человека. 

Согласно воззрениям Фейербаха, человеку следует 
преодолеть противопоставление мирского и трансцен-
дентального начал своей жизни и решительно заняться 
созданием «царства Божьего» на земле: по Фейербаху, 
нужны люди не верующие, а думающие, не бесконечные 
спекуляции о потустороннем мире, о котором человек 
ничего не может знать, а научные знания о реальном 
мире; не молящиеся, а работающие; не стремящиеся в 
занебесье, а изучающие мир посюсторонний, не христи-
ане (он их называет «полуживотными и полуангелами»), 
а подлинные люди во всем своем реальном обличье.

Анализируя решение проблемы соотношения веры и 
знания в контексте основных теоретических воззрений 
К. Маркса [3], следует сразу отметить, что он ее решает 
не только как философ, но еще как экономист и как со-
циолог. Такой принципиально-многоплановый дискурс 
Маркса в решении исследуемых им вопросов не мог 
не привести его к целому ряду принципиально новых 
аспектов ее решения; покажем это в краткой форме ана-
лиза его самых фундаментальных положений. Централь-
ная направленность всего творчества Маркса хорошо 
известна и стала уже подлинной классикой в постиже-
нии сути его учения [1] – это возможности и способы 
совершенствования человечеством самого себя путем 
активного создания нового социального строя – более 
справедливого, свободного, неантагонистического, бес-
классового, общества, в котором публичная власть поте-
ряет свой политический характер, а централизованное 
управление средствами производства перейдет к ас-
социации индивидов. Такое общество будет построено 
на основе централизованного управления средствами 
производства, а частная собственность, капитал, на-
емный труд будут раз и навсегда упразднены. В основе 
такого рода теоретических построений Маркса о сущно-
сти общества и законах его развития лежит его основная 
идея [1] – с помощью философских, социологических, 
экономических, политических, других научных знаний 
(опираясь, например, на достижения естественных наук 
– физики, химии, биологии, геологии и т.д.) добиться по-
строения целостной и системной теории общества и тем 
самым открыть его принципиально-объективные (как в 
естествознании) законы и принципы развития. 

С точки зрения Маркса, такую объективную сторо-
ну всех общественных процессов и явлений позволяет 
вскрыть научное исследование, прежде всего, эконо-
мических структур общества, в которых решающим 
феноменом, по Марксу, выступают антагонистические 
противоречия между предпринимателями и рабочи-
ми, которые мыслитель вообще считал самым главным 
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фактором социальных изменений. Опираясь на эти 
объективные, по Марксу, научные знания об обществе, 
можно целенаправленно и активно осуществлять стро-
ительство нового социального строя, в том числе путем 
осуществления пролетарской революции – впервые в 
мировой истории революции большинства (пролетари-
ата) против меньшинства (буржуазии). Маркс убежден, 
что победа пролетариата над буржуазией – неизбежна, 
является объективным законом развития любого чело-
веческого общества, в силу которого на место старого 
буржуазного социального строя с его классами и клас-
совой борьбой придет ассоциация свободных индиви-
дов, в которой «свободное развитие каждого является 
условием свободного развития всех». В этом контексте 
общественная теория Маркса постепенно начинает вы-
полнять функцию религии как некое учение, базирую-
щееся на твердой вере в то, что новый общественный 
строй («рай на земле») может быть построен с помощью 
определенных социальных изменений, в том за счет 
принципиально-насильственных действий одной части 
общества по отношению к другой (пролетарская рево-
люция). Как самый настоящий атрибут новой религии 
выглядит в учении Маркса и пролетарский мессианизм 
– полный аналог мессианизма христианского; отсюда 
вполне логичен вывод о том, что не менее значимым 
началом, кроме научного знания для Маркса, как видно 
из вышесказанного, выступает и начала особой веры – 
веры в объективность экономических аспектов разви-
тия общества, веры в обязательное наличие для обще-
ства таких же независимых от воли человека законов 
социального развития, как и законы естествознания для 
природы, веры в непреложность победы нового соци-

ального строя над старым, веры в историческую миссию 
пролетариата и др. Эта вера в одних случаях подкрепля-
ется наличием определенных научных знаний, но целый 
ряд положений теории Маркса об общественном разви-
тии - это все же только «чистые» феномены веры (выше 
мы некоторые из них обозначили).

Итак, проблема соотношения веры и знания Марк-
сом трактуется как их безусловное единство, причем 
ведущую роль в нем играет именно научное знание, по-
скольку вера как самостоятельное начало в явной фор-
ме в воззрениях Маркса фактически не присутствует, все 
положения его учения строятся исключительно из науч-
ного знания. Хотя веру, связанную с религией, Маркс, как 
известно, отвергает, но парадокс состоит в том, что само 
его учение фактически превращается в новую религию, 
в которой главные положения становятся самыми на-
стоящими догматами – непреложными истинами по типу 
известного выражения В.И. Ленина из его статьи «Три ис-
точника и три составных части марксизма» [2]: «Учение 
Маркса - всесильно, потому что оно верно».

В данной статье рассмотрены варианты решения 
проблемы соотношения веры и знания в философских 
построениях трех мыслителей – Шопенгауэра, Фейер-
баха и Маркса; анализ их воззрений показал, что хотя и 
по-разному, но в их теоретических построениях иссле-
дуемая проблема присутствует даже тогда, когда в явном 
виде ее нет (речь идет о взглядах Шопенгауэра, в кото-
рых вера и знание не носят весомого и определяющего 
характера, поскольку суть его философии сосредоточе-
на в одном-единственном начале – в мировой воле).
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Аннотация: Статья посвящена анализу концепции устойчивого развития и 
ее антропологических характеристик. Автор анализирует изменения в жиз-
ни общества, вызванные различными факторами, негативное воздействие 
которых может быть минимизировано посредством реализации стратегии 
устойчивого развития. В статье подчеркивается актуальность антропоцен-
трического подхода при создании общества нового типа, основой которо-
го является гуманитарное знание. Формирование новой системы знаний 
концепции устойчивого развития происходит при развёртывании дискурса 
устойчивого развития.
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ANTHROPOLOGICAL FEATURES 
OF THE DISCOURSE OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

S. Kliminskaya

Summary: The article is devoted to the analysis of the concept of 
sustainable development and its anthropological characteristics. The 
author analyzes the changes in social life caused by various factors that 
can be leveled with the implementation of the sustainable development 
strategy. The article emphasizes the relevance of the anthropocentric 
approach in creating a new type of society based on the humanities. 
The formation of a new knowledge-based system of the concept of 
sustainable development, occurs during communication activities 
between representatives of the new society.

Keywords: anthropology, sustainable development, knowledge-based 
society, knowledge system, concept.

Введение

Концепция устойчивого развития является результа-
том эволюционного развития учения В.И. Вернад-
ского о биосфере, подчеркивающей взаимосвязь 

природы и человека [1]. Теория ученого о рациональ-
ном использовании природных ресурсов и ответствен-
ность человека, как разумного элемента биосферы, за 
сохранение планеты подразумевает формирование 
ноосферного мировоззрения. Новая система взглядов 
предполагает развитие потенциала человека, который 
эффективно использует имеющиеся природные ресур-
сы и достижения научно-технического прогресса для 
создания более совершенного гражданского общества. 

Подобный подход требует формирования долго-
срочной социально-экономической стратегии, направ-
ленной на достижение поставленных перед обществом 
целей, которые были сформулированы и зафиксирова-
ны в положениях Конференции ООН 1992 г. [19], таких 
как: определение дела сохранения окружающей среды 
и мира на планете приоритетной социально-этической 
задачей для каждого члена общества, организации и уч-
реждения; оптимизация рационального использования 
имеющихся ресурсов; формирование плодотворного 
международного взаимодействия для достижения по-
ставленных целей; регулирование демографической 
ситуации и планирование градостроительной деятель-
ности; развитие науки и образования, а также контроль 

за распространением информации и знаний для всесто-
роннего развития человека и др. Данная декларация ох-
ватывает все сферы общественной жизни и направлена 
на устранение негативных последствий стремительного 
развития человечества. 

Таким образом концепция устойчивого развития 
стала цивилизационной моделью, основу которой со-
ставляет баланс между удовлетворением социально-
экономических потребностей общества и сохранением 
окружающей среды. Однако преобразования во всех 
сферах общественной жизни, а также критические эко-
номические и социальные противоречия 20 века при-
вели к цивилизационному кризису [2], что выразилось в 
нехватке территорий и природных ресурсов и борьбе за 
них на макро- и микроуровнях. 

Антропологические характеристики концепции 
устойчивого развития

Глобализационные изменения, а также развитие тех-
нологий и изменения в интеллектуальной сфере [11, 12] 
свидетельствуют о становлении в настоящее время ин-
формационно-экологического общества, способного ис-
пользовать экономические, социальные и политические 
рычаги, а также интеллектуальные и технологические 
достижения для развития самого человека и разумного 
использования природных ресурсов для сохранения ус-
ловий, пригодных для дальнейшего существования бу-
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дущих поколений. Кроме того, интеграционные процес-
сы вызвали изменения антропологического характера, 
которые можно классифицировать следующим образом 
[4, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 20]:

 — политические – явления, вызванные демократи-
ческими преобразованиями и представляющие 
собой ценность в современном обществе (широта 
взглядов, политические свободы и др.) 

 — социальные – духовные и этические принципы, 
направленные формирование общественного 
сознания, при этом (статус человека в обществе; 
активность жизненной позиции; участие в обще-
ственной жизни, возможность действовать в со-
ответствии с личными интересами, принимать ре-
шения, опираясь на личный опыт и др.), 

 — экономические – статус человека как элемен-
та экономических взаимоотношений (характер 
производства; характер потребления; создание 
хозяйственной этики; отношение к труду; отноше-
ние к собственности и др.) 

 — когнитивные – трансформации, описывающие 
изменения в действительности и способы их от-
ражения в сознании человека (информационное 
равенство; манипуляция сознанием; глобализа-
ция сознания и др.) 

 — гуманитарные – как часть социального процес-
са, гуманитарные явления обеспечивают челове-
ческие свободы одновременно ограничивая их 
при необходимости во избежание процессов са-
моуничтожения общества (запрет на деструктив-
ное проявление человеческой сущности, распро-
странение гуманитарного знания, стабилизация 
численности населения, справедливый доступ и 
распределение ресурсов, мобилизация творче-
ских сил и идеалов в целях сохранения мира и 
глобального партнерства и др.).

Изменение антропологических характеристик свиде-
тельствует о применении антропоцентрического подхода 
к формированию современного общества, что зафикси-
ровано в концепции устойчивого развития и предпола-
гает применение гуманитарных критериев к оценке де-
ятельности человека и распространение гуманитарного 
знания для урегулирования насущных проблем [6].

Гуманитарное знание как основа концепции УР

Гуманитарное знание, составляет основу общества, 
общественного и межличностного диалогов, а также 
межгосударственного взаимодействия, так как пред-
ставляет собой особую ценность и передается от поко-
ления к поколению. Значимость гуманитарного знания 
заключается в том, что развивает в человеке объектив-
ность и формирует его мировоззрение, поскольку свя-
зано с природой, гуманизмом, развитием личности. Гу-
манитарное знание опирается на культурное наследие 

народа (мифы, религиозные святыни, литературные 
произведения и т.п), что дает возможность представите-
лю общества постигать действительность путем декоди-
рования семиотических знаков, транслируемых в нацио-
нальном культурном наследии [10]. 

Гуманитарное познание направлено на приведение 
в соответствие действительности и сознания индивида 
[18]. Однако современное общество является сложным 
многополярным феноменом, поэтому гуманитарное по-
знание не ограничивается знаниями о человеке, культу-
ре и истории, оно интегрирует разнообразный научный 
и практический опыт, образуя ценностно-мировоззрен-
ческую систему. Сегодня научному и практическому по-
знанию свойственна междисциплинарность, что особен-
но актуально для концепции устойчивого развития.

Гуманитарное познание имеет рефлексивный харак-
тер, т.е. рождается при переосмыслении информации, 
полученной из различных источников, в том числе в 
процессе общения при артикуляции персонального ви-
дения проблемы, ценностей и приоритетов [14]. Дискус-
сия по проблемам устойчивого развития предполагает 
столкновение позиций и обмен мнениями и знаниями 
по актуальным общественным вопросам. При этом про-
исходит фокусирование коммуникации на отдельном 
аспекте/предмете обсуждения, т.е. на первое место 
выходит интерпретация интерсубъективных смыслов, 
представляющих интерес для коммуникантов, в резуль-
тате чего генерируется новое знание, которое впослед-
ствии инкорпорируется в систему знаний и в современ-
ное мировоззрение. 

В рамках концепции устойчивого развития в фокус 
внимания попадают вопросы экологического, эконо-
мического, социального и технологического характера. 
Перечисленные сферы деятельности являются жиз-
ненно важными для современного общества и образо-
вывают систему отраслевых знаний, необходимых для 
реализации стратегии УР. Отраслевые знания представ-
ляют сбой совокупность научных фактов, накопленного 
и нового профессионального опыта, экспертных оценок, 
циркулирующих в отраслевом дискурсе [8]. С развитием 
технологий и усилением влияния СМИ на обществен-
ную жизнь, общественный диалог по проблемам УР осу-
ществляется в различных формах (научное обсуждение, 
общественные дискуссии, выступления специалистов в 
СМИ, размещение информации в интернет-простран-
стве и т.п), при этом наблюдается пересечение и взаимо-
действие отраслевых дискурсов. 

Система знаний концепции устойчивого развития 
является упорядоченным абстрактным представлени-
ем реальности. Система характеризуется открытостью 
и аутопоэзностью [21], т.е. она способна принимать но-
вые знания и самостоятельно производить их путем ре-
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пликации своих элементов, образующиеся в процессе 
коммуникации по данным вопросам. Система знаний 
концепции устойчивого развития опирается на знания 
из таких научных областей, как экономика, экология, со-
циология, технологии, политика, которые представляют 
собой совокупности институциональных системно орга-
низованных понятий, необходимых для принятия реше-
ний по обсуждаемым проблемам. 

Элементы данных институциональных знаний пред-
ставлены концептами, содержательной стороной кото-
рых является фундаментальное знание. В речи концепты 
реализуются семантическими единицами, принадлежа-
щими институциональным семантическим полям, кото-
рые образуют пропозициональную основу концепции 
устойчивого развития. 

В силу того, что в настоящее время мы наблюда-
ем формирование общества знаний (knowledge based 
society) [3], в котором ценится умение анализировать, 
формировать и обмениваться информацией, генериро-
вать новые знания в дискуссионном процессе, реализуя 
собственный познавательный потенциал, становится 
естественным для современного человека. В этих ус-
ловиях индивид удовлетворяет потребность в полу-
чении информации, как человек нового типа – Homo 
Informaticus [5], а также реализовывать коммуникатив-
ные и социальные функции, принимая участие в реше-
нии социально важных проблем. 

Развитие технологий и их широкое внедрение в жизнь 
общества облегчают поиск информации и организацию 
общественного взаимодействия между представителями 
различных общественных организаций, членов научных 
сообществ и других лиц, вне зависимости от культурной 
принадлежности, уровня и специфики образования, что 
обусловливает развертывание полилогической дискус-
сии и формирование дискурса устойчивого развития. На 
фоне конвергенции институциональных субдискурсов 
[9] происходит контактирование знаниевых структур в 
ходе когнитивно-коммуникативного взаимодействие, 
результатом которого является формирование нового 
знания в форме гибридных концептов устойчивого раз-
вития. Примером гибридных концептов могут служить 
такие понятия, как green marketing, green consumerism, 
carbon tax, eco-labelling, sustainable investment как резуль-
тат взаимодействия экономической и экологической 
систем знания; slow city, slow food, green agenda, green 
transport, sustainable Christmas tree (наложение социаль-

ного и экологического субдискурсов) и др. 

Данные концепты представляют собой семантико-
когнитивные бленды, ценность которых заключается в 
новизне и актуальности представляемых ими понятий¸ 
необходимых для решения поставленных задач в рам-
ках концепции устойчивого развития. Данное свойство 
делает новое знание общественно значимым, что ведет 
к его инкорпорированию в общественную систему цен-
ностей и закреплению соответствующего гибридного 
концепта в языковой системе. 

Система знаний устойчивого развития является от-
крытой, ее наполнение происходит при возникновении 
изменений в общественной жизни, с появлением новых 
вызовов и угроз. Образующиеся концепты могут мигри-
ровать из одной структуры знаний в другую, отражая 
трансформации в жизни общества, что в свою очередь 
отражается на антропологических характеристиках об-
щества, таких как политические, социальные, экономи-
ческие, когнитивные и гуманитарные. Таким образом, 
наблюдается взаимосвязь между когнитивно-коммуни-
кативной деятельностью человека, гуманитарным зна-
нием, как основой современного общества, и его антро-
пологическими параметрами.

Заключение

Преобразования общественной жизни, вызванные 
бурным экономическим развитием, политическими 
кризисами, развитием науки и техники, подтвердили 
актуальность идей В.И. Вернадского о создании обще-
ства нового типа, где будет соблюдаться баланс между 
потребностями общества и сохранением планеты для 
будущих поколений. Концепция устойчивого раз-
вития, разработанная с учетом социальных потреб-
ностей и угроз, стала мировоззрением и стратегией 
развития для человечества. Реализация данной стра-
тегии вызвала изменение антропологических характе-
ристик и выявило актуальность антропологического 
подхода при создании общества нового типа. Основу 
нового общественного порядка составляет гумани-
тарное знание, которое включает опыт предыдущих 
поколений и новое знание, формирующееся при раз-
вертывании дискурса устойчивого развития в форме 
гибридных концептов и направленное на реализацию 
концепции устойчивого развития. Система знаний 
концепции устойчивого развития является открытой 
эутопоэтической системой.
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Аннотация: В статье рассматривается система ценностей студентов, суще-
ствующая на современном этапе развития. Автор отмечает, что в условиях 
процессов цифровизации происходит трансформация ценностей. В ценност-
ном сознании традиционные и материальные ценности вытесняются совре-
менными и постматериальными. Данные проведенного социологического 
исследования показывают, что формируется новая ценностная модель, в 
основе которой свободный доступ к информации, индивидуализация, само-
реализация, карьерный рост. Автор делает вывод, что основной тенденцией 
развития является синтез ценностных инноваций и ценностных традиций.

Ключевые слова: аксиосфера, ценности, ценностное сознание, постматери-
альные ценности, цифровизация, цифровые ценности.

TRANSFORMATION OF STUDENTS’ 
AXIOSPHERE IN THE CONTEXT 
OF DIGITALISATION OF SOCIETY: 
SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

T. Kuzmenkova

Summary: The article considers the students’ value system at the 
present stage of development. The author notes that values are being 
transformed in the context of digitalization processes. Traditional and 
material values are replaced by modern and post-material values in the 
value consciousness. The data of the conducted sociological research 
shows that a new value model is being formed based on free access to 
information, individualization, self-actualization, career development. 
The author concludes that the main development trend is the synthesis of 
value innovations and value traditions.

Keywords: axiosphere, values, value consciousness, post-material values, 
digitalisation, digital values.

В современных условиях новой технологической ре-
волюции, перехода к цифровизации во всех сферах 
жизни общества, несомненно, ускоренной панде-

мией, проблема ценностей общества в целом и отдель-
ных групп, в частности, является актуальной как никогда, 
так как происходит процесс их трансформации. Цифро-
визация, ставшая реальностью, пришла на смену перио-
ду компьютеризации и информатизации. 

Появление категории «цифровизация» относится к 
1995 году и трактуется как преобразование информации 
в цифровую форму, которая приводит к оптимизации 
издержек, новым перспективам и др. [7]. Но еще ранее, 
в 1960-70-ые годы, цифровизация начала рассматри-
ваться как некий феномен социальной жизни [5, с. 165]. 
Цифровизация в образовании в первую очередь связа-
на с переходом и утверждением системы дистанцион-
ного обучения, главными принципами которой являют-
ся: гуманизация, интерактивность, индивидуализация, 
идентификация личности, регламентность, открытость и 
адаптивность, самостоятельность и ответственность.

Процессы цифровизации в России необходимо рас-
сматривать как переходный период. Такие периоды ха-
рактеризуются пестротой и многообразием ценностей, 
временем, когда происходит их выбор, своеобразный 
эксперимент, в результате которого появляется и ут-

верждается новое. Идет переоценка старых ценностей, 
в процессе которой одни будут отвергнуты, другие ви-
доизменены, третьи – полностью заимствованы. Все это 
сопровождается появлением новых ценностей, которые 
сейчас проходят стадию зарождения и становления. Си-
туация с новыми ценностями характеризуется особой 
сложностью, так как они до конца еще не сложились и не 
стали общезначимыми. То есть можно говорить о неко-
тором синтезе в аксиологической сфере при безуслов-
ном появлении нового.

В данной статье проанализирована и показана транс-
формация ценностей студентов, обусловленная про-
цессами цифровизации общества. Ценности - это ядро 
структуры личности, они только определяют вектор ее 
развития и являются основой мировоззренческих уста-
новок, но и регулируют поведение. Аксиологическая 
компонента делает ее уникальной и неповторимой. 
Ценности необходимо рассматривать через призму де-
ятельности человека. Они выступают многофакторным 
явлением, всегда детерминированы внутренними и 
внешними причинами, связаны с самой природой суще-
ствования человека и общества. 

Обращение философов к ценностной составляю-
щей жизни человека, началось со времен античности. 
Но научный статус данная категория получила срав-
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нительно недавно – в XIX веке. За все время ее изуче-
ния сложились разные трактовки. Ценность с позиции 
объективного существования и долженствования рас-
сматривали Н. Гартман, Г. Риккерт, Н. Лосский, В. Туга-
ринов. Их объективность и абсолютность заключается 
в том, что они безразличны «к реальному бытию и не-
бытию» [2, с. 207.]. В свою очередь, И. Кант, Ф. Ницше 
предлагали субъективную трактовку ценностей. Син-
тез объективных и субъективных характеристик мы 
находим у М. Шелера. 

При рассмотрении ценностей можно выделить два 
аспекта: онтологический и гносеологический. Согласно 
онтологическому подходу ценность выступает состав-
ной частью бытия, существования человека, живущего 
в определенное время, на определенном этапе, в опре-
деленном обществе и диалектически с ним взаимосвя-
занного. Она предстает и раскрывается во всем своем 
многообразии и проявлениях.

Гносеологический подход позволяет определить и 
выявить, что и как отражается в сознании человека, с по-
мощью каких познавательных средств идет процесс ус-
воения, утверждения и трансформации ценностей. В на-
шем случае освоение ценностей происходит в процессе 
учебной деятельности. 

Также необходимо понимать, что система ценно-
стей конкретного студента включает два уровня: со-
циально-типический и индивидуально-личностный и 
существует как синтез объективного и субъективного. 
К первому относятся ценности, характерные и преоб-
ладающие в обществе, в социальных общностях и со-
циальных группах. Второй уровень включает уникаль-
ные, возможно даже и единичные ценности, присущие 
человеку, независимо от принадлежности его к той 
или иной социальной группе. 

Всесторонний анализ данных, полученных в ходе ис-
следования ценностей студентов, проведенного в Рос-
сийском университете транспорта, позволит выявить и 
определить процессы трансформации ценностного со-
знания и тенденции дальнейшего развития. Опираясь на 
различные классификации ценностей, будем разделять 
их на традиционные и современные, материальные и 
постматериальные. 

Ключевыми ценностями информационного обще-
ства, с которым соотносятся процессы цифровизации, 
являются: знания и доступ к ним, идеи и информация, 
информационные ресурсы, человеческий и интеллекту-
альный капитал, персонализация и индивидуализация, 
социальная адаптивность (чем выше ее уровень, тем 
лучше), креативность и др. 

О каком бы периоде в развитии общества не шла 
речь, ценностное сознание всегда соотносится с обще-

человеческими и традиционными. Именно они в пер-
вую очередь выступают объединяющим фактором для 
общества в целом, его общностей, социальных инсти-
тутов и социальных групп, в частности. Исследование 
показывает, что такие ценности, как жизнь, здоровье, 
семья, дружба, любовь, общение, образование, труд, 
профессионализм, добро, истина и др. поддерживают-
ся значительной частью респондентов. Их выбирают 
от 67 до 94%. Сравнение данных, полученных в 2020 г. 
с результатами аналогичного исследования, проводив-
шегося в 2009 году, показывает, что снизились позиции у 
материальных ценностей, таких как доход (с 65 до 52%), 
материальное благополучие (с 63 до 55%), частная соб-
ственность (с 57 до 46 %). 

На современном этапе изменяется содержание цен-
ности знаний. В традиционном понимании на первом 
месте стоит приобретение умения получать знания. Но 
в современных условиях человек значительную часть 
времени проводит в виртуальной среде, поэтому стре-
мится к овладению технологиями по переработке и ана-
лизу информации и использованию их, в том числе, для 
общения и определения своего типа поведения [1, с. 6]. 
Поэтому возрастает ценность владения знаниями и ин-
формацией (49%). Действительно, реальность цифрово-
го общества состоит в том, что финансовая успешность 
и более высокий статут в обществе определяется досту-
пом к знаниям и способностью их использовать.

Еще одна ценность – это равенство доступа и равен-
ство возможностей [4, с. 22]. Дистанционное обучение в 
период самоизоляции, обусловленной пандемией, выя-
вило и обозначило проблему отсутствия этого равенства. 
Решение данной задачи, направленной на обеспечение 
равных возможностей - широкое распространение циф-
ровых технологий и гуманизация. И как следствие, по-
требность в обеспечении равных возможностей доступа 
к интернет-технологиям, высокоскоростному интернету, 
у студентов возросла, особенно тех, кто живет в средних 
и малых городах России, а также в сельской местности. 

Для аксиосферы студентов характерно преобладание 
индивидуалистических ценностей: независимости, сво-
боды, самоуважения, самодостижения успеха, постанов-
ка и достижение собственных целей, самореализация и 
самопрезентация. При этом последняя преобладает над 
самореализацией. Но рассматривать самореализацию и 
самопрезентацию как понятия тождественные нельзя. 
Именно самопрезентация развивает и проявляет соб-
ственную индивидуальность. И такие результаты не слу-
чайны, так как большинство участников исследования 
(63%) относятся к поколению Z (кто родился в 2000 году 
и позже). Представители этого поколения постоянно на-
ходятся «в сети» [3, с. 164]. Они имеют развитый навык 
«брать» информацию, нацелены на получение быстрого, 
подчас стремительного результата, уверены в собствен-
ной исключительности и не воспринимают критику. 
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Для современных студентов чрезвычайно важны 
ценности карьеры (73%) и имиджа (57%). Но в цифровой 
среде часто происходит подмена имиджа эпатажем. И 
такие процессы проявляются не на единичном уровне, 
а на общем. 

В сложившихся условиях ценность мотивации (43%) 
возрастает в разы, так как именно она способствует са-
мореализации. Поэтому важно при проведении онлайн 
занятий мотивировать студента на получение резуль-
тата, в том числе в научно-исследовательской деятель-
ности. Другая сторона учебного процесса в цифровой 
реальности – это значительная роль и правильная орга-
низация самостоятельной работы студентов. Результат 
может быть повышен с изменением места данной цен-
ности в сознании студентов. 

Как показывает действительность, онлайн жизнь, он-
лайн общение не решает бытийных и смысложизненных 
проблем личности. Бесспорно, оно облегчает коммуни-
кацию, но обостряет проблему одиночества и заброшен-
ности. Виртуальное общение способствует рождению 
вымышленных ситуаций и собеседников, в том числе 
созданию и своего, порой полностью не соответствую-
щего действительности образа, что негативно отража-
ется и на самосознании, и на самопознании. Опасность 
заключается в закреплении однобокости умения комму-
ницировать. Общение «без проблем» в социальных сетях 
часто не дополняется навыками реальной, то есть живой 
коммуникации и существует серьезное опасение утраты 
социальных навыков в офлайн среде. И поэтому цифро-
визация образования невозможна без развития «эмоци-
онального интеллекта» [6], что и является тенденцией на 
современном этапе. Необходимо создать такие условия, 
в которых «цифровой» студент и «цифровой» преподава-
тель найдут друг друга. Но важно правильное понимание 
ситуации, в которой роль преподавателя изменилась, те-

перь он в первую очередь координатор действий студен-
тов и всего учебного процесса. Помимо минусов, есть и 
плюсы: отсутствие границ для общения, в том числе про-
странственных. Территориальная удаленность не помеха 
для продолжения и получения образования. 

Анализ ценностей студентов показывает, что идет ак-
тивный процесс развития новых ценностей в аксиосфе-
ре. Если в 2000-ые годы при рассмотрении системы цен-
ностей молодежи говорили о постепенном вытеснении 
коллективизма индивидуализмом, о переходе от важ-
ности и значимости общественных проблем к личным, 
о начале преобладания материальных ценностей над 
духовными, то сейчас это стало свершившимся фактом. 

Трансформация ценностей в эпоху цифровизации про-
исходит с нарушением причинности, то есть новые ценно-
сти, утверждаемые в сознании, не зависят от предыдущих. 
Молодежь, в частности студенчество, наиболее восприим-
чивая к переменам социальная общность, быстро на них 
откликается и реагирует. Ей имманентно присуще стрем-
ление к изменению ценностной системы. Именно у моло-
дежи в первую очередь происходят процессы перехода 
ценностных инноваций в ценностные традиции.

Полученные в ходе исследования данные, позво-
ляют определить дальнейшие перспективы в работе. 
Выявленные риски, сопровождающие становление 
новой ценностной системы и их анализ приведет к ми-
нимизации или полному устранению отрицательных 
последствий. Цифровизация способствует революции 
не только технологической, но и культурной. И важ-
но сделать так, чтобы в современных реалиях чело-
век, приобретая цифровые знания, умения и навыки, 
удовлетворял не только элементарные утилитарные 
потребности, но продолжал развиваться интеллекту-
ально, духовно и нравственно.
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Аннотация: В «Докладе о глобальных рисках», опубликованном 19 января 
2021 года Всемирным экономическим форумом, отмечается, что «текущий 
экономический кризис является самым глубоким за всю историю мирного 
времени». Президент РФ В.В. Путин, выступивший на форуме, отметил: «Есть 
все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания про-
тиворечий. И такие тенденции могут проявляться практически во всех сфе-
рах». Данный вывод подтверждается исследованиями, представленными 
Конференцией ООН по торговле и развитию. Точка зрения, высказанная кол-
лективом российских ученых в 2003 году о том, что «вероятность самоунич-
тожения человечества непрерывно возрастает», приобретает всеобщее при-
знание, так же как и вывод о том, что «человечество сможет выжить, только 
если сумеет преобразоваться». Учитывая, что кризис проявляется во всех 
аспектах – экономическом, политическом, социальном, технологическом… 
- все большее количество исследователей отмечает его гносеологический и 
мировоззренческий характер. Рост популярности публикаций, посвященных 
тематике «практической философии», обосновывается их авторами как не-
способность теоретической философии дать ответ на актуальные запросы 
человека и человечества. Статья посвящена основам ценностно-смысловой 
философии, позволяющей устранить несоответствие между теоретической и 
практической философией и обеспечить возможность выхода из глобально-
го кризиса по «позитивной, гармоничной и созидательной траектории», о не-
обходимости которой заявил президент РФ В.В. Путин в своем выступлении 
на ВЭФ – 2021 в Давосе.

Ключевые слова: ценность, смысл, философия, свобода, ответственность, 
осознанность, зрелость, творчество, наука, этика, интеллект, личность, субъ-
ект, управление, гармония, экономика, трансформация, устойчивость, раз-
витие, цивилизация.

VALUE-SENSE PHYLOSOPHY
A. Kurbatov

L. Kurbatova

Summary: It has been noted in «The Global Risks Report», published on 
January 19 2021 by the World Economic Forum, that the “current economic 
crisis is the deepest on record in the peacetime history”. The President of 
the RF V.V. Putin, while speaking at the forum, made the following point: 
“We have all reasons to believe that there are risks of further growth in 
controversies. And such trends can appear virtually in all spheres”. This 
finding has been confirmed by the research provided by UNO’s conference 
on Trade and Development. The point of view, expressed by the group of 
the Russian scientists in 2003, that “the likelihood of the mankind self-
destruction is growing steadily”, has obtained the universal recognition, 
as well as the finding that “the mankind will only be able to survive if it 
manages to go through transformation”. Taking into consideration that 
the crisis is rendered in all the aspects – economical, political, social, 
technological… - more and more researchers note its gnosiological and 
ideological character. Growth in popularity of publications, dedicated 
to subject matter of “practical philosophy” is justified by the authors 
by inability of theoretical philosophy to provide the answers to the 
relevant requests of the man and the mankind. The article is dedicated 
to the basics of value-sense philosophy, which allows to eliminate the 
inconsistency between the theoretical and practical philosophy and 
grants the opportunity to come out of the global crisis, following the 
“positive, harmonious and creative path”, the importance of which was 
stated by the president of the RF, V.V. Putin in his speech at WEF - 2021 
in Davos.

Keywords: value, sense, philosophy, freedom, responsibility, 
consciousness, maturity, creativity, science, ethics, intellect, individual, 
subject, management, harmony, economy, transformation, sustainability, 
development, civilization.

Конституция Российской Федерации впервые в исто-
рии государства Российского объявила, что высшей 
ценностью является «Человек, его права и свобо-

ды», а обязанность государства - «Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина» [1]. 
Инновационное определение приоритетов права в от-
ношениях человека и государства предъявляет новые 
требования, как к философии человека, так и к фило-
софии права, тем более, что действующий основной за-
кон запрещает государственную идеологию и цензуру, 
которые традиционно использовались для регулирова-
ния как государственно-общественных отношений, так и 
взаимодействия человека с обществом и государством. 
Устойчивый рост темпов изменения социально-эконо-
мических и правовых условий, характерный для фор-

мирования информационного общества, в ряде случаев 
может вызывать обострения противоречий между необ-
ходимостью инноваций и неготовностью к переосмыс-
лению традиций. Инерция мышления, в свою очередь, 
может вызывать деструктивные тенденции в деятель-
ности человека и общества, в том числе, криминально-
го характера. В частности, появилось значительное ко-
личество публикаций, предупреждающих об опасности 
абсолютизации свободы [13, 19, 34, 40]. 

Учитывая, что «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 
утвержденная Президентом РФ В.В. Путиным, предпо-
лагает дальнейшую интенсификацию темпов изменения 
как моделей общественно-государственных отношений, 
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так и моделей взаимодействия человека с обществом и 
государством. Представляется актуальным совершен-
ствование основ философии свободы, позволяющей 
обеспечить рост духовного единства нации в услови-
ях идеологического многообразия и технологического 
рывка, осуществляемого для достижения национальных 
целей развития Российской Федерации на период до 
2030 года [5]. Основы ценностно-смысловой философии 
были разработаны в период подготовки к деидеологи-
зации государственно-общественных отношений, полу-
чившей распространение в процессе реформирования 
образования в соответствии с решениями Всесоюзного 
съезда работников народного образования 1988 года. 
«При разработке программ по общественным наукам 
следует акцентировать их гуманистический смысл. Надо 
поставить в центр их человека с его поисками и сомне-
ниями. Ведь именно философия должна быть основани-
ем для ценностного выбора, наукой о смысле жизни, а 
не только о законах природы общества и мышления», 
- именно так ставилась задача перед участниками Все-
союзного съезда председателем Государственного ко-
митета СССР по народному образованию Г.А. Ягодиным 
[3]. Раздел доклада, в котором прозвучал призыв сде-
лать философию наукой о смысле жизни и основанием 
для ценностного выбора, называется «Развитие лично-
сти - главная наша забота». Одновременно было сделано 
важное признание, позволяющее понять одну из причин 
столь пристального внимания к философии человека: «В 
течение долгих десятилетий наша воспитательная систе-
ма настроена на отбор послушных посредственностей. 
Если творческое мышление не поощряется ни препода-
вателем, ни коллегами, ни обществом, способности ода-
ренных личностей зачастую гаснут» [3].

Процесс ускорения производства новых знаний вы-
звал кризис не только марксистско-ленинской фило-
софии, считавшейся единственно верной в СССР, но и 
других ее направлений. Так как сущность глобального 
кризиса заключается в том, что человек и все челове-
чество не в состоянии осмыслить все производимые 
знания в целом и, тем более, оценить все возможные 
последствия их применения, чтобы принять коррект-
ное решение о дальнейшем направлении развития че-
ловека, семьи, общества, государства и человечества. 
Заявление Римского клуба, сделанное 01.04.2020 г., сви-
детельствует об опасности отставания темпов развития 
философской мысли от требований жизни «Старый мир 
обречен! Новый мир неизбежен!» и о необходимости ра-
дикального изменения парадигмы развития современ-
ной цивилизации, переживающей системную катастро-
фу [55]. Примечательно, что эта системная катастрофа 
была предсказана, судя по опубликованным данным, 
50 лет назад, а ее причины хорошо изучены. Более того, 
в СССР в 1986 году после провозглашения курса на по-
строение нового общества и нового мира, основанного 
на «новом мышлении», была разработана новая цен-

ностно-смысловая парадигма развития цивилизации, 
основанная на ценностно-смысловой философии, си-
стеме ценностно-смыслового образования и ценност-
но-смысловой экономике. Экспериментальная модель 
устойчивого развития на основе ценностно-смысловой 
трансформации, обеспечивающей развитие творческих 
возможностей и гармонии субъектно-субъектных от-
ношений, успешно действовала до 2010 года, пока курс 
государственной образовательной политики не претер-
пел радикальной смены от воспитания Человека-Творца 
к формированию «квалифицированного потребителя»! 
[33]. Позднее в 2015 году М. Ковальчук, выступая в Со-
вете Федерации, заявил о неизбежности построения 
новой цивилизации, основанной на осуществлении фа-
шистской мечты - создать принципиально новый под-
вид Homosapiens – служебного человека [10]. Таким об-
разом, гуманизм как императив развития цивилизации 
встречает противодействие «новой формы фашизма», 
вызывающей серьезные опасения у авторитетных дея-
телей науки [42]. Необходимость построения информа-
ционного общества, которая провозглашена «Стратеги-
ей развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы», в мировом сообществе 
была осознана в 60-х годах прошлого столетия, а иссле-
дования, посвященные объективным проблемам, возни-
кающим в процессе его создания, публикуются с конца 
60-х - начала 70-х [22, 36, 48].

В СССР проблематика построения информационного 
общества также интенсивно изучалась, и результаты этих 
исследований оказали значительное влияние на осозна-
ние необходимости реформ. В частности, на Съезде ра-
ботников народного образования одно из объективных 
противоречий было выражено следующими словами: «В 
условиях научно-технической революции темпы обнов-
ления техники и технологии, средств и методов произ-
водства, управления экономики, самой среды обитания 
значительно превосходят темпы смены поколений. …
Посмотрите, как остро поставила вопрос о профессио-
нальной некомпетентности многих специалистов наша 
перестройка! С другой стороны, время обнажило опас-
ный для судьбы цивилизации разрыв между техниче-
ским могуществом человека и уровнем развития его 
социального сознания, его нравственности. Именно этот 
разрыв является одной из причин нависшей над миром 
ядерной угрозы, экологической, продовольственной и 
других глобальных проблем» [3]. Примечательно, что в 
1979 был опубликован седьмой доклад Римскому клубу, 
в котором исследовался человеческий фактор глобаль-
ных проблем. В докладе делается вывод о наличии раз-
рыва между способностью человека ориентироваться 
в современных условиях и возрастающей сложностью 
постиндустриального мира. Этот разрыв получил назва-
ние – «человеческая лакуна» [29]. Решение проблемы ав-
торы доклада тоже видят в создании новых технологий 
обучения, формирующего способность к предвидению и 
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активную жизненную позицию по отношению к построе-
нию личного счастья и конструированию благополучно-
го будущего для всего человечества. 

Таким образом, в 1988 году на фоне углубляющегося 
мирового экономического кризиса руководство Совет-
ского Союза, как следует из доклада Съезду, оказалось 
перед лицом воспитанных им «послушных посредствен-
ностей», ожидавших решений, дисциплинированное 
исполнение которых позволит им повысить уровень 
личного благосостояния и вывести экономику страны из 
застоя, вместо того, чтобы заниматься «конструировани-
ем личного и общего благополучного будущего». Слож-
ность подготовки таких решений заведомо превышала 
возможности кадров, управлявших страной. Оставалось 
только одно – обратиться к творчеству народа, что 
собственно и было сделано, но оказалось, что «гасить» 
творческие возможности гораздо легче, чем развивать. 
Поэтому цитата из письма В.И. Ленина к Н.И. Бухарину, 
зачитанная на Съезде, оказалась пророческой: «Если вы 
будете гнать не особенно послушных, но умных людей, 
и оставите у себя лишь послушных дураков, то партию 
вы погубите наверняка» [3]. Впрочем, с точки зрения 
поэта Е. Евтушенко, изложенной в культовой поэме со-
ветских времен «Братская ГЭС», недостаток, отмеченный 
В.И. Лениным, достался Советскому Союзу в наследство 
от царской России: «На светильники и гасильники чело-
вечество разделено. И светильники не примиряются с 
темнотой в наитемные дни, а гасильники притворяются, 
что светильники это они» [17]. 

Советскому Союзу, как и Российской империи, време-
ни на исправление ошибок не хватило, но основы «новой 
философии», «нового обучения», «нового мышления», 
«нового образования», «нового просвещения», «нового 
мировоззрения» и т.п., о необходимости перехода к ко-
торым почти полвека говорится на различных научных, 
экономических и политических форумах во всем мире, 
были разработаны и даже успешно апробированы в рам-
ках экспериментального образца. Необходимо отметить, 
что постановка задачи научного исследования была 
сформулирована значительно раньше, чем состоялся 
Съезд работников образования. И даже раньше, чем на 
апрельском Пленуме ЦК КПСС в 1985 году была объявле-
на «установка на ускорение социально-экономического 
развития», которая имеет много общего с современной 
установкой на «технологический рывок», о необходи-
мости которого заявляют президент РФ В.В. Путин, пре-
мьер-министр М.В. Мишустин и председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко [45, 39, 41]. В упрощенном 
виде она сводилась к разработке настолько практичной 
теории, которая могла бы служить надежным «руковод-
ством к успешной деятельности» в условиях «неопреде-
ленности», создаваемой темпами производства инфор-
мации в период перехода к информационному обществу 
для субъекта любого уровня – человека, семьи, группы, 

общества, государства, человечества. Поскольку самой 
главной угрозой был признан «разрыв между техниче-
ским могуществом и нравственностью» и одновременно 
выдвинуто требование «воспитания борцов за выжи-
вание человечества, сохранения планеты, которая ста-
ла нашим общим домом», то по существу требовалось 
формирование нового мировоззрения, основную идею 
которого можно кратко выразить как осознанное, от-
ветственное творчество устойчивого мира [2]. Одна из 
многих причин неустойчивости была сформулирована 
следующим образом: «Никогда человек не взимал с при-
роды столько дани и никогда не оказывался столь уязви-
мым перед мощью, которую сам же создал». Эта «мощь» 
формировалась как результат стремления к созданию 
«общества знаний», под девизом «знание - сила», в про-
цессе конкурирования в интенсивности производства 
инноваций. Философский вопрос о гармоничном взаи-
модействии создаваемых знаний-сил упорно игнориро-
вался конкурентами - участниками геоэкономического 
процесса, также как и призывы к реальному согласова-
нию действий. Закономерный итог - мощь хаотически 
создаваемых знаний-сил угрожает разрушить совре-
менную цивилизацию или, как утверждается в одном из 
многочисленных научных трудов, посвященных данной 
проблематике: «Вероятность самоуничтожения челове-
чества непрерывно возрастает» и «Человечество сможет 
выжить, только если сумеет преобразоваться» [31].

Следует отметить, что, наряду с термином «преобра-
зование», в трудах, посвященных тематике устойчивого 
(антикризисного) развития, используется часто термин 
«трансформация». Анализ проблем, возникающих при 
многочисленных попытках организации преобразова-
ния, позволяет сделать вывод об отсутствии необходи-
мого уровня упорядоченности действий, определяюще-
го как результативность, так и эффективность процесса 
трансформации. Исследования, направленные на поиск 
антиэнтропийных мер, позволили установить возмож-
ность использования для этой цели ценностно-смыс-
лового анализа и ценностно-смыслового синтеза, что 
послужило основанием для развития ценностно-смыс-
ловой философии, позволяющей устранить нарастаю-
щее противоречие между традиционным стремлением 
к достижению идеалов истины, добра и красоты и прак-
тикой, свидетельствующей о нарастании тенденций де-
градации человека и человечества [24]. В частности, в 
докладах Римского клуба прямо утверждается, что «Ста-
рый мир обречен. Новый мир неизбежен!» и содержится 
призыв: «Не цепляйся за устаревшую философию»! [15, 
55] В предлагаемом Римским клубом анализе современ-
ного фундаментального философского кризиса отмеча-
ется, что основы религий и верований, так же как и эко-
номическая система, происходят от прошлого «пустого 
мира» и не соответствуют требованиям современного 
«полного мира»! Не отрицая возможность радикального 
отказа от традиционных форм мировоззрения и пере-
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хода к синтезу научного и ведического мировоззрения 
(науролегии), необходимо отметить возможность ин-
тенсивного совершенствования любого мировоззрения 
и гармоничного синтеза любых традиционных форм с 
помощью ценностно-смысловой философии. При этом 
трансформация приобретает ценностно-смысловой 
характер, обеспечивающий гармоничность и необхо-
димую для современного мира интенсивность и эф-
фективность. Поскольку система ценностей и смыслов 
субъекта формируется под воздействием как внешних, 
так и внутренних факторов, вопрос о готовности субъ-
екта к гармоничной реализации прав и свобод челове-
ка зависит от уровня знаний закономерностей, опре-
деляющих результат взаимодействия этих факторов, 
умениями использовать эти знания в практической 
деятельности и волей к повышению уровня знаний, со-
вершенствованию умений и навыков их практического 
применения, определяющих его ценностно-смысловую 
компетентность. Значение философии для формирова-
ния мировоззрения человека и человечества не под-
вергается сомнению мировым научным сообществом. 
Достаточно упомянуть о том, что смысловое простран-
ство слова «философия» включает такие формулиров-
ки, как «философия - это высший уровень и вид миро-
воззрения»; «философия - это системно-рациональное 
и теоретически оформленное мировоззрение», чтобы 
сделать вывод о необходимости разработки основ но-
вой философии, формирующей новое мировоззрение 
как систему взглядов, убеждений, идеалов, принципов, 
определяющих отношение субъекта к миру, обществу, 
самому себе, и обеспечивающей успешность практиче-
ской деятельности в период гиперразвития цивилиза-
ции, отличающийся ростом темпов изменения условий 
жизни. Однако поскольку далеко не все новое приводит 
к положительным результатам, то разработка основ но-
вой философии требовала конкретизации новизны. На 
XXVII съезде КПСС в 1986 году упоминалось об ирониче-
ском отношении К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина к 
механическому заучиванию и повторению формул, спо-
собных в лучшем случае «лишь намечать общие задачи, 
необходимо видоизменяемые конкретной экономиче-
ской и политической обстановкой каждой особой поло-
сы исторического прогресса» [30]. Поэтому одно из тре-
бований было выражено следующей формулировкой: 
«Именно та конкретная экономическая и политическая 
обстановка, в которой мы находимся, именно та особая 
полоса исторического процесса, через которую прохо-
дят советское общество и весь мир, требуют от партии, 
от каждого коммуниста творчества, новаторства, уме-
ния выйти за рамки привычных, но уже отживших пред-
ставлений» [2]. Другими словами, от человека требует-
ся самостоятельность мышления, самостоятельность 
в оценке адекватности сложившихся представлений, 
определения «отживших», отказа от них и творчества 
новых, необходимых для устойчивого гармоничного 
развития. Данное требование определяет необходи-

мость коренной перестройки сознания, так как тради-
ция преподавания основ марксистско-ленинской фило-
софии в Советском Союзе основывалась на безусловном 
признании авторитетов основоположников марксизма 
– ленинизма и их последователей, внесших вклад в раз-
витие государственной идеологии. Высказывание своей 
личной позиции по отношению к «отжившим», но офи-
циальным представлениям об истине, могло привести к 
настолько нежелательным последствиям, что принцип 
«инициатива наказуема» стал руководством к действию 
для значительного количества строителей коммунизма, 
а главное - для многих работников образования. Одним 
из таких «отживших» оказалось представление о воспи-
тании как формировании мировоззрения, соответствую-
щего государственной идеологии, что вызвало явление 
психологического шока у многих практиков. Основным 
вопросом совещаний на всех уровнях системы образо-
вания в период деидеологизации был один: «Кого же и 
как мы теперь будем воспитывать, православного хри-
стианина, преподавая Закон Божий как при царе – нель-
зя, коммуниста-атеиста, вовлеченного в организации, 
построенные на моральном кодексе строителя комму-
низма и демократическом централизме - тоже нельзя, а 
что можно»?! Традиций воспитания свободомыслия нет, 
а любой эксперимент – риск, который может обернуть-
ся «абсолютизацией свободы». Шоковое состояние при 
попытке найти ответы на данные вопросы естественно, 
так как объявление идеологического многообразия и 
запрет на государственную или обязательную для всех 
идеологию фактически требует от каждого осознания 
необходимости и готовности к творчеству своей лич-
ной идеологии и дальнейшему ее совершенствованию 
в течение всей жизни, а это значительно сложнее, чем 
строить карьеру, крича «Ура!» любой государственной. 
Не случайно аплодисментами было встречено на съезде 
заявление Ягодина о том, что он подписал «…уникаль-
ный приказ. В своей жизни никогда ничего подобного 
не подписывал. Я написал в приказе, что обязанностью 
экзаменационных комиссий по предмету истории явля-
ется обеспечение свободы ученику выразить свою точку 
зрения по предмету, пусть даже отличающуюся от точки 
зрения учителя и учебника» [3]. К чему привел этот исто-
рический в плане воспитания свободомыслия приказ, 
можно составить представление из просмотра фильма 
со знаковым названием «Авария - дочь мента», вышед-
шего в 1989 году, то есть на следующий год после под-
писания «уникального приказа». Учительница истории 
на вопрос «Нравится ли лично ей то, что сейчас происхо-
дит?» отвечает: «Нравится, не нравится, но это курс пар-
тии, а я не отделяю себя от партии»! Ученик уточняет: «Вы 
признаете, что не имеете собственного мнения на про-
исходящие в стране события, то есть являетесь слепым 
проводником чужой воли? Вы ведь начали преподавать 
еще при Сталине, благополучно пережили правление 
Хрущева, Брежнева, вчера Вы говорили одно, завтра бу-
дете утверждать другое, почему сегодня мы должны Вам 
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верить?» [49]. Сцена заканчивается объявлением вотума 
недоверия учителю. 

Экспериментальная площадка, на которой осущест-
влялась апробация курса ценностно-смысловой фило-
софии, основанной на практической проверке коррект-
ности собственных решений, открылась в 1990 году, то 
есть спустя год после демонстрации «Аварии» [23, 51]. 
Успех фильма во многом объясняется эффектом резо-
нанса «вотума недоверия» с явлением аномии, которое 
со второй половины девятнадцатого века развивается 
во всем мире и во многом объясняется кризисом фило-
софии, провозглашающей идеал гармонии истины, до-
бра и красоты, но не способной указать конкретный путь 
к его достижению. С момента первого употребления 
термина «аномия» Эмилем Дюркгеймом в 1893 году про-
цессы, вызывающие возрастание степени сложности от-
ношений между личностью и обществом, стремительно 
развивались, в то время как методы гармонизации этих 
отношений в лучшем случае медленно эволюциониро-
вали, а в худшем - разрабатывались в деструктивном 
направлении [16]. Руководитель аналитического центра 
КГБ В. Широнин в исследовании, посвященном методам 
работы ЦРУ в период перестройки, прослеживает пре-
емственность между тактикой морального разложе-
ния противника, разработанной китайским философом 
Сунь-Цзы (544 – 496 г. до н.э.) и руководителя ЦРУ США 
1953 по 1961 год - Аллена Даллеса [47]. Основной «про-
гресс» отмечается в масштабах (психологическая война 
становится тотальной), технических средствах (не при-
менявшихся до нашей эры) и конкретизации атаки на 
ценности как фундамент любого мировоззрения – «…мы 
незаметно подменим их ценности на фальшивые…» [54]. 

Учитывая тенденции распространения практики ис-
пользования научных знаний против человека и цели 
заказчиков деструктивных технологий - « …создание 
служебного человека…», о которых говорилось в вы-
ступлении М. Ковальчука в Совете Федерации РФ, при 
разработке новой философии была поставлена и ре-
шена задача исключения фактора внезапности «социо-
культурной агрессии», о которой упоминает секретарь 
Совета безопасности РФ Н.П. Патрушев, и обеспечения 
формирования стойкого иммунитета к любым формам 
и методам «Культуринтервенции», «Войны смыслов», 
«Гибридных войн», консциентальных войн, информаци-
онных войн и тому подобных технологий, иногда харак-
теризуемых как когнитивные [12, 14, 19, 20, 32, 35, 44]. В 
целом перечисленные выше причины приводят к тому, 
что аномия достигает критических значений. Поэтому 
переход от стратегии «социального отбора наиболее 
послушных удобных управляемых людей к развитию 
творчества, инициативы, смелости мысли и поступков» 
потребовал принципиально нового подхода, обеспечи-
вающего одновременное развитие инициативной ак-
тивности, нравственности, развитой способности к на-

учному мышлению, обеспечивающей высокое качество 
принимаемых решений и, главное, навыков постоянной 
интенсивной продуктивной творческой деятельности. 
В целях одновременного удовлетворения этих требо-
ваний была разработана ценностно-смысловая фило-
софия, которая позволяет решить данную проблему на 
основе использования метода последовательных при-
ближений в системной организации процесса самопо-
знания – самоактуализации – самореализации – самосо-
вершенствования, обеспечивающего рост адекватности 
оценок влияния системы ценностей и смыслов на успеш-
ность деятельности любого субъекта. Если необходи-
мость идеологии, как правило, не вызывает сомнений, 
а государственная (обязательная для всех) запрещена и 
в стране объявлено идеологическое многообразие, то 
жизнеспособность, уровень и качество жизни, а также 
устойчивость их развития зависят от готовности субъ-
екта к корректному определению смысла его жизни. 
Однако общего (доступного для всех) метода, позволяю-
щего последовательно, систематически продвигаться в 
постижении смысла собственной жизни и одновремен-
но совершенствоваться в его реализации до появления 
ценностно-смысловой философии, не было. Поэтому 
степень готовности определялась удачным сочетанием 
социокультурных условий, в которых осуществлялось 
формирование мировоззрения субъекта, а также его 
индивидуальными особенностями. Ценностно-смыс-
ловая философия позволяет любому субъекту, в любых 
условиях повышать компетентность в корректном опре-
делении смысла своей жизни и его практической реали-
зации. Возможность использования системы ценностей 
и смыслов как универсального детерминанта любой 
идеологии, личной или общественной, а также для ор-
ганизации процесса взаимодействия личности и группы, 
личности и общества или любых других субъектно-субъ-
ектных отношений, определила целесообразность при-
менения ценностно-смысловой философии в условиях 
идеологического многообразия. Необходимо отметить, 
что в период строительства коммунизма в СССР сложи-
лась культовая традиция идеологической борьбы, что в 
условиях идеологического многообразия и провозгла-
шения принципа воспитания на традициях некоторыми 
субъектами воспринимается как повод для организа-
ции скрытой идеологической борьбы вплоть до самых 
опасных форм и методов. Представление о ключевой 
«традиционной» установке советской идеологической 
борьбы дает сцена из фильма «Тихий Дон», в которой ре-
волюционер расстреливает георгиевского кавалера со 
словами: «Или они нас, или мы их – середки нет»! [50] Не-
примиримость к любым проявлениям идеологии, про-
тиворечащей научному коммунизму, основанному на 
марксистско-ленинской философии, культивировалась 
коммунистическим интернационалом на всей террито-
рии СССР [18]. В современном мире, как заявил замести-
тель председателя Совета безопасности РФ Д.А. Медве-
дев «Исламское государство стало террористическим 
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интернационалом, который угрожает всему миру» [37]. 
Аналитики видят угрозу в том, что «Террористический 
интернационал уже реальность. Антитеррористический 
– увы, нет» [21]. Особую опасность, по мнению специ-
алистов, представляют «идеологи» терроризма, которые 
по мнению доктора медицинских наук М.В. Виноградова 
«как правило обладают высоким интеллектом, высоким 
уровнем мышления, огромной силой воли, умением под-
чинять своей воле окружающих, большой общей энерге-
тикой. И еще характеризуются полным отсутствием об-
щечеловеческих морально-этических принципов» [8, 9]. 
Вполне естественно, что человек, не подготовленный к 
встрече с таким «идеологом» или его агентами, становит-
ся легкой добычей деструктивных организаций [53]. В.П. 
Журавель считает, что «ХХI век требует создания эффек-
тивной и работающей системы просвещения граждан в 
части культурного и конфессионального многообразия, 
исторического единства жителей страны, истории рели-
гиозной нетерпимости, геноцида и других преступле-
ний, порожденных экстремизмом и терроризмом» [6, 
7]. Последствия реализации «прав и свобод человека» 
при коммуникациях неподготовленных молодых людей 
с вербовщиками «террористического интернационала» 
или пропагандистами так называемых «универсальных 
ценностей» довольно часто становятся предметом раз-
бирательства органов охраны правопорядка. Однако 
только усилиями правоохранительных структур обеспе-
чить защиту от социокультурной агрессии не представ-
ляется возможным. Президент РФ В.В. Путин в послании 
Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г отметил: 
«Сегодня во многих странах пересматриваются нормы 
морали и нравственности, стираются национальные тра-
диции и различия наций и культур. От общества теперь 
требуют не только здравого признания права каждого 
на свободу совести, политических взглядов и частной 
жизни, но и обязательного признания равноценности, 
как это не покажется странным, добра и зла, противо-
положных по смыслу понятий. Подобное разрушение 
традиционных ценностей «сверху» не только ведёт за 
собой негативные последствия для обществ, но и в кор-
не антидемократично, поскольку проводится в жизнь 
исходя из абстрактных, отвлечённых идей, вопреки воле 
народного большинства, которое не принимает проис-
ходящей перемены и предлагаемой ревизии» [4]. Цен-
ностно-смысловая философия позволяет организовать 
совершенствование традиционных ценностей «снизу». 
Иммунитет, формируемый в процессе изучения теории 
и практики ценностно-смысловой философии, обеспе-
чивает нейтрализацию негативных коммуникативных 
влияний при одновременной активизации конструктив-
ного взаимодействия с любыми нравственными пред-
ставителями многонационального поликультурного 
идеологического многообразия. Ценностно-смысловая 
философия основана на принципах комплементарности 
и сотрудничества в укреплении единства многонацио-
нального народа, что в условиях идеологического мно-

гообразия представляется особенно важным для про-
филактики сепаратизма и терроризма – самых главных 
угроз современности, по мнению президента РФ В.В. Пу-
тина [52]. Особенно важно, что именно ценностно-смыс-
ловая философия позволяет сформировать представле-
ние о надидеологическом патриотизме, в противовес 
отжившему идеологическому. Сегодня мы не вправе 
забывать уроки истории, свидетельствующей о том, что 
партия большевиков официально боролась за пораже-
ние России в Первой мировой войне. Крайне опасно, 
если такие традиции не будут подвергнуты переосмыс-
лению в процессе формирования мировоззрения моло-
дежи в период идеологического многообразия.

К сожалению, пока результаты общественного об-
суждения в части критических замечаний, касающихся 
несовершенства ценностно-ориентированного подхо-
да, на котором основаны Стратегия национальной без-
опасности РФ и Стратегия развития воспитания в РФ, не 
привели к практическим действиям. Ценностно-ориен-
тированный подход, получивший достаточно широкое 
распространение в педагогике и психологии, безуслов-
но, имеет преимущество перед идеологическим при ис-
пользовании в качестве инструмента противодействия 
«незаметной подмене наших ценностей на фальшивые», 
но эффективность этого инструмента значительно ниже, 
чем у средств, которыми пользуются специалисты ор-
ганизации «социокультурной агрессии» и «террори-
стического интернационала». Протоиерей Александр 
Ильяшенко справедливо заметил, что такие ценности 
как «служение Отечеству», упомянутое в Стратегии на-
циональной безопасности, и «стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьей 
и своим Отечеством», отмеченное в Стратегии разви-
тия воспитания, могут иметь бесчисленное множество 
смысловых интерпретаций. Причем большинство из них 
может очень не понравиться авторам текстов Стратегий, 
которые, очевидно, почему-то предполагали, что имен-
но их индивидуальное представление об этих ценностях 
должны разделять все! В качестве примера, опроверга-
ющего подобные иллюзии (к сожалению, широко рас-
пространенные), можно привести книгу протоиерея 
Георгия Митрофанова «Трагедия России: «запретные» 
темы истории XX века», в которой деяниям генерала А.А. 
Власова, перешедшего на сторону фашистов во время 
Великой Отечественной войны дается положительная 
оценка [38]. Учитывая, что «вектор политики США и Ве-
ликобритании в отношении России в начале 2021 года 
не претерпел изменений и направлен на создание кон-
тролируемых угроз по периметру границ РФ», данная 
особенность ценностно-ориентированного подхода к 
формированию мировоззрения может быть использо-
вана деструктивными силами для разжигания сепара-
тизма в молодежной среде [11]. Выступая на коллегии 
ФСБ, президент РФ В.В. Путин заявил: «Мы видим, что 
уровень глобальных вызовов – таких как терроризм, 
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трансграничная преступность, киберпреступность – не 
снижается. На столь сложном фоне мы сталкиваемся и 
с так называемой политикой сдерживания России. Соб-
ственно говоря, это уже давно и хорошо известно. Речь 
здесь идёт не о естественной для международных от-
ношений конкуренции, а именно о последовательной и 
весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы 
сорвать наше развитие, затормозить его, создать про-
блемы по внешнему периметру и контуру, спровоциро-
вать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, 
которые объединяют российское общество, в конечном 
итоге ослабить Россию и поставить её под внешний кон-
троль» [12]. Подрыв ценностей, о котором упоминает 
глава государства, становится невозможным, если цен-
ностно-смысловая философия используется как систе-
мообразующий фактор образования, в соответствии с 
задачей, поставленной на Всесоюзном Съезде работни-
ков образования 1988 года. 

Актуальность ценностно-смысловой философии не-
прерывно возрастает в связи с увеличением масштабов 
«Войны смыслов» [46]. Публикации об этом инструмен-
те деструктивного воздействия на ценностно-смысло-
вую основу мировоззрения субъектов экономических 
и политических процессов получили широкое распро-
странение с 2009 года. В связи с тем, что «Россия пред-
лагает возведение национального суверенитета, в том 
числе культурного и духовно-нравственного, в статус 
величайшей ценности и основы последующего строи-
тельства человеческой цивилизации», представляется 
целесообразным более широкое распространение цен-
ностно-смысловой философии, как универсальной за-
щиты от социокультурной агрессии [43, 44]. Мотивация 
овладения основами ценностно-смысловой философии 
обусловлена, как правило, осознанием необходимо-
сти защиты от деструктивных воздействий, направлен-
ных на «подрыв ценностей», для того чтобы поставить 
субъекта «под внешний контроль». Основным ресурсом 
противостояния негативным влияниям агрессивной 
информационной среды на систему ценностей и смыс-
лов субъекта является возможность самостоятельно-
го определения и совершенствования собственной 
системы ценностей и смыслов. Именно инициативная 
систематическая организованная деятельность по 

творческому совершенствованию ценностно-смысло-
вой основы собственного мировоззрения в целях уве-
личения эффективности реализации потенциальных 
возможностей субъекта в решении актуальных про-
блем современного мира обеспечивает возможность 
преодоления «разрыва», «лакуны», «шока будущего» и 
обеспечивает его гармоничную трансформацию, адек-
ватную вызовам современности. Качество ценност-
но-смысловой трансформации находится в прямой 
зависимости от методик ценностно-смыслового само-
определения, ценностно-смыслового самоуправления 
и самосовершенствования [24]. Технологический па-
кет, гарантирующий гармоничное устойчивое развитие 
возможностей субъекта до уровня, обеспечивающего 
его успешную социализацию и самореализацию, был 
создан и апробирован в процессе двадцатилетнего го-
сударственного эксперимента, проведенного на базе 
ГОУ Центра образования № 1804 «Кожухово» с 1990 по 
2010 год. Система ценностно-смыслового образования 
интеллектуальной экономики устойчивого мира проде-
монстрировала возможность планового управления, в 
том числе, самоуправления духовно-нравственным, ин-
теллектуальным, физическим и творческим развитием 
при любом исходном уровне развития субъекта и вопре-
ки деструктивным воздействиям агрессивной информа-
ционной среды [26]. При этом система ценностно-смыс-
лового образования разрабатывалась как фундамент 
новой ценностно-смысловой экономики, основанной 
на новом ценностно-смысловом мышлении [25]. Резуль-
таты эксперимента доказали, что ценностно-смысловая 
философия обеспечивает гармоничное сотрудничество 
представителей любых идеологий, конфессий, культур 
и мировоззрений, способствуя их взаимному обогаще-
нию на основе системно-синергетического синтеза ре-
альности [28]. Зависимость эффективности применения 
ценностно-смысловой философии от уровня знаний 
закономерностей, обеспечивающих гармонию ценност-
но-смысловых отношений, потребовала разработки ос-
нов новой профессии – ценностно-смыслового менед-
жмента [27]. Таким образом, в настоящее время созданы 
все условия, необходимые для развития антикризисной 
ценностно-смысловой экономики, способной обеспе-
чить устойчивое гармоничное развитие новой ценност-
но-смысловой цивилизации.
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Аннотация: Статья посвящена разработке философской категории объекта – 
тело. Автор формулирует критерии, благодаря которым возможно определить 
тот или иной объект как «тело». А также дается краткий анализ актуальных 
философских исследований феномена тела, в результате которого автор при-
ходит к выводу о том, что феномен тела в современном философском дискурсе 
рассматривается в контексте различных аспектов. В данном анализе автором 
используются наиболее актуальные труды современных философов и ученых. 
Однако в данной статье тело рассматривается, прежде всего, как физический 
объект, принадлежащий к эмпирическому миру, а потому актуализируются во-
просы, связанные с возможностью достоверного определения тела как физи-
ческого объекта. Свои выводы касательно возможности определения четких 
критериев при определении объекта «тело» автор подкрепляет аргументами и 
конкретными примерами. Данная статья может иметь теоретическую и прак-
тическую значимость для специалистов как в естественнонаучной сфере, так 
и для научных поисков в контексте проблематики, присущей гуманитарным 
исследованиям. Также данная статья может оказаться полезной для широко-
го круга читателей, интересующихся научной проблематикой в исследовании 
тела как физического объекта.
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body, as a result of which the author comes to the conclusion that the 
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Проблема телесности в истории философии являет-
ся одним из мотивов, определяющих сам стиль фи-
лософского мышления. Теоретическая эволюция 

западной метафизики неотделимы от апелляции к теле-
сности. Следовательно, в связи с этим понятием, в отно-
шении него, находит отражение сама суть того или иного 
философского направления. Разделение понятий «тело» 
и «телесность», особенно в социальной философии, яв-
ляется чрезвычайно сложной проблемой. Это связано, 
во-первых, с «естественной очевидностью» тела, на ко-
торое, сознательно или нет, возлагается большинство 
исследователей, пытаясь анализировать этот феномен, а 
во-вторых - с традиционной оппозицией естественных и 
гуманитарных наук в стратегиях исследования природы 
человека и такого объекта как тело.

В повседневной речи понятие «тело» и «теле-
сность» употребляются, как правило, синонимично. 
Философия имеет среди наук исключительное право 
«особого» использования языка и традиционно до-
статочно свободно пользуется большим количеством 
«обычных» аналогий. Это связано с тем, что именно в 
философском дискурсе происходит формирование по-
нятий и создание адекватной основы понимания явле-
ний и терминологического аппарата их исследования, 
изучаются критерии и пределы применения понятий 
в широком контексте. Сегодня философская пробле-
ма телесности, как неотъемлемого атрибута природы 
человека, достигла такого уровня развития и разноо-
бразия толкований, что требует глубокой разработки и 
концептуализации.
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Среди исторических этапов в формировании совре-
менного отношения к категориям «тело» и «телесность» 
важны во-первых, исследования Декарта [7] и проблема-
тика «психофизического дуализма», а, во-вторых, отно-
шение к телу в философии жизни Ницше [11], в-третьих, 
рождение и развитие философского понятия «телесно-
сти» в феноменологии Гуссерля [8], Сартра [15], Мерло-
Понти [10], Шюца [17], и, наконец - взгляд современной 
социальной топологии Фуко [16], Делеза [6], Бурдье [4] о 
роли тела человека в социальном пространстве.

Понятие «тело» – средоточие указанной проблема-
тики – имеет огромное количество экспликаций во всех 
сферах человеческой жизни: от повседневности - к ре-
лигиозным практикам, от медицины - к искусству, от лич-
ных отношений – к социальным ролям.

В широком смысле «тело» - это материальная вещь 
(объект эмпирического мира - физическое тело), пред-
мет. «Тело, погружаемое в жидкость, выталкивает объем 
жидкости равный своему…». Это первое, что приходит 
в голову, когда речь заходит о научном понимании тела. 
Великий мыслитель древности Аристотель оставил нам 
богатое наследие в математике, геометрии, физике в от-
ношении такого предмета как тело. Он научил нас, что 
именно нам делать с телом, как его помещать в жид-
кость, сколько при этом газа оно выталкивает и что нам 
делать, что бы оно ни утонуло. 

Что же мы имеем в философии на этот счет? 

Тело – понятие философского дискурса, характеризу-
ющее 

1. физически ограниченную часть вещественной ма-
терии, устойчивый комплекс качеств, сил и энергий, 

2. живой организм в его соотнесенности или сопря-
женности с душой. Уже в античной философии 
проведено различие между σαρξ и σῶμα, между 
физическим телом и одушевленным телом.

В физике, как естественной науке, тело воспринима-
ется как конкретный объект. Отсюда и приходит к нам 
наделение этого термина массой характеристик и пара-
метров:

 — механическими
 — динамическими
 — энергетическими 
 — в античном атомизме составные характеристики:
 — состав
 — элементы
 — части.

Все это обусловлено тем, что в физике тело являет-
ся участником процессов, следовательно, решая задачи 
физики, все вышеперечисленные характеристики ста-
новятся необходимы. Тела обладают формой, состоят из 

субстанции, наделены жизнью или нет. Обладают про-
тяженностью во все стороны и делимы во всех измере-
ниях. В развитии термин «тело» следовал за развитием 
естественный наук.

Целью данной работы является разработка философ-
ского термина «тело», изначально определяя его как ма-
териальный объект.

Первое на что обратим свое внимание – это то, что 
термин тело используется и как часть любой веществен-
ной материи – камень, мяч, топор, молекула воды и про-
чее, так и как живой организм человек, паук, лягушка. 
Причем дерево уже спорный объект, с одной стороны 
оно растет, питается, плодоносит, с другой стороны оно 
всех больше интересует как строительный материал, то 
есть когда уже погибло – ни растет, ни питается, ни пло-
доносит, но еще существует. Эта разница очевидна, когда 
мы произносим этот термин просто как слово, но есть ли 
в ней смысл с точки зрения философии? 

Если мы предметно рассматриваем неживые пред-
меты, мы обычно говорим об их размерах, массе, плот-
ности, если же мы говорим о человеке, то эти категории 
тоже приемлемы, но при этом мы понимаем насколько 
скудно, они характеризуют его. Организм - объект на-
много сложнее. Но судить о нем как о теле все равно 
можно. Следовательно, нам необходимо оставить толь-
ко те характеристики тела, которые подходят в обоих 
случаях. 

По нашей ранее принятой методике введем понятия 
объект и граница. Простое восприятие тела происходит 
визуально. Что мы видим, разглядывая любой предмет? 
Обычно мы видим его границы, можем определить его 
размеры, выделить у предмета некоторые детали. Таки-
ми характеристиками обладают все воспринимаемые на 
глаз объекты. Но если они у всех предметов одинаковые, 
то почему мы знаем, что они (предметы) разные? Как мы 
их узнаем? Как мы узнаем, что это именно они? Потому, 
что они разные по форме, по размеру – они имеют про-
странственные границы. А что есть эти самые простран-
ственные границы? Ответив на этот вопрос, мы поймем 
и сам феномен пространство.

В предыдущих наших работах, мы определились 
материальным объектом считать часть материи, имею-
щей внешние границы. Допустим, что внешние границы 
объекта и есть пространственные границы объекта. Но 
что именно мы воспринимаем, когда видим их? А видим 
мы в них то, что они не совпадают между собой! Именно 
поэтому мы их и видим. По тому, как эти границы не со-
впадают мы и определяем объект, как его форму, так и 
его размеры. 

Объект «тело» – это объект, внешние границы кото-
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рого не совпадают между собой. Степень «не совпаде-
ния» границ порождает феномен протяженность. Вот и 
ускользающий феномен «пространство» обретает свои 
законные границы. Пространство – это место в материи, 
которое занимает тело.

Но почему это настолько не очевидно, пространство 
есть суть граница тела? На наш взгляд, потому что, когда 
мы говорим о теле предмета, мы имеем ввиду конкрет-
ный объект, который зачастую нас интересует: колбаса, 
сыр, автомобиль, одежда, дом. А когда в том месте ма-
терии, куда мы обращаем наше внимание, нет интересу-
ющих нас объектов, мы подразумеваем пространство: 
безвоздушное пространство, пространственная речь, 
пустое ведро – что в нем? пространство (в нем конечно 
есть воздух, но для того чтобы утолить жажду нам нужна 
вода). То есть, говоря о теле, мы подразумеваем наличие 
предмета, если речь о пространстве мы подразумеваем 
пустоту – отсутствие интересующего нас объекта. 

Попробуем привести обратный пример. Допустим, 
мы направляемся из точки «А» в точку «Б». Точка «Б» 
место материи, которое нас интересует. Границы точ-
ки совпадают между собой, она не имеет протяжен-
ности. Следовательно, точка «Б» есть объект единич-
ное, и не является объектом тело. Дорога из точки «А» 
в точку «Б» проходит вдоль прямой, образуя отрезок 
«АБ», добавив объект множество, определим его про-
тяженность в пять километров. Отрезок «АБ» не совпа-
дает между своими пространственными границами 
вдоль прямой на которой он находиться, на пять ки-
лометров, но рассматривая его перпендикулярно, па-
раллельно земле его границы совпадают, то есть про-
тяженности не имеют. Следовательно, отрезок имея 
пространственные границы телом еще не стал. Уста-

новим, что точки «А» и «Б» соединяет дорога, имеющая 
ширину полотна три метра. Таким образом, получает-
ся, что дорога не совпадает в своих границах на пять 
километров в длину и три метра в ширину, образуя вы-
тянутый прямоугольник на плоскости. Стала ли дорога 
телом? Нет. Так как, взглянув на нее перпендикулярно, 
по высоте она совпадает в границах с плоскостью об-
разованного ранее прямоугольника. Но если мы пред-
ставим, что наша дорога уложена тротуарной плиткой 
высотой шесть сантиметров, то мы получим участок 
дорожного полотна длинной пять километров, шири-
ной три метра и высотой шесть сантиметров. Теперь 
наш объект имеет границы, не совпадающие во всех 
направлениях, и он превратился в объект тело. Вы-
полнив необходимый расчет 5000 Х 3 Х 0,06 устано-
вим, что для покрытия пешеходной дорожки на этом 
участке нам потребуется 900 кубических метров тро-
туарной плитки, а это уже термин характеризующий 
объем тела. Если из этого объема извлечь всю плитку, 
то получится пространство между точками «А» и «Б» 
общим объемом 900 метров кубических.

Заключение

Таким образом, в историко-философском дискур-
се феномен тела рассматривается в контексте его раз-
личных аспектов. То есть данный объект исследования 
изучается не только как физический объект, но и как 
объект социальный. Однако для нашего исследования 
ключевым является естественнонаучный аспект данного 
вопроса, то есть тело мы анализировали исключительно 
как объект эмпирического мира, а потому уточним сфор-
мулированное выше определение: объект тело - это 
объект, внешние границы которого не совпадают между 
собой во всех направлениях.
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Аннотация: Целью представленного исследования является осмысление и 
оценка наиболее распространенных сценариев экологической катастрофы. 
В статье рассматриваются сущностные аспекты и последствия глобального 
изменения климата и исчерпания запасов минерального сырья. Приводятся 
аргументы, ставящие под сомнение роль человека в процессе глобального 
потепления, подчеркивается роль естественных факторов в формирова-
нии климата Земли. Обосновывается мысль о недостаточно эффективном 
использовании человеком разрабатываемых месторождений полезных 
ископаемых, ставится задача изучения закономерностей естественного 
воспроизводства некоторых из них. В результате исследования обоснована 
возможность реализации негативных экологических трендов связанных с 
последствиями изменения глобальной температуры, и, одновременно, по-
казана несостоятельность прогнозов наступления ресурсного голода.

Ключевые слова: человек, экологическая катастрофа, экологический аллар-
мизм, климат, глобальное потепление, полезные ископаемые, минеральное 
сырье.

GLOBAL WARMING AND RESOURCE 
DEFICIT: ASSESSMENT OF 
ENVIRONMENTAL DISASTER SCENARIOS

S. Smirnov

Summary: The aim of the presented research is to comprehend and 
assess the most common scenarios of an ecological disaster. The article 
examines the essential aspects and consequences of global climate 
change and depletion of mineral resources. Arguments are presented 
that cast doubt on the role of humans in the process of global warming, 
and the role of natural factors in the formation of the Earth’s climate 
is emphasized. The idea of insufficiently effective human use of the 
developed mineral deposits is substantiated, the task is to study the laws 
of natural reproduction of some of them. As a result of the study, the 
possibility of implementing negative environmental trends associated 
with the consequences of changes in global temperature has been 
substantiated, and, at the same time, the inconsistency of forecasts of the 
onset of resource hunger has been shown.

Keywords: man, ecological disaster, ecological allarmism, climate, global 
warming, minerals, mineral raw materials.

Проблемы экологии сегодня являются предметом 
осмысления самой широкой общественности: 
философов и ученых, политиков и бизнесменов, 

международных неправительственных и межправитель-
ственных организаций, представителей средств мас-
совой информации и обывательской среды. Ситуации 
экологического неблагополучия вызывают широкий 
общественный резонанс, способствуя развитию приро-
доохранного движения, ужесточению экологического 
законодательства, разработке международных соглаше-
ний направленных на защиту окружающей среды.

Несмотря на активную рефлексию экологических 
проблем и реализацию предметных природоохранных 
инициатив, качество естественной среды продолжает 
ухудшаться. Это ухудшение стало причиной формирова-
ния экологического аллармизма – идеологии, основан-
ной на неизбежности гибели человечества от послед-
ствий инициированных  им негативных природных 
изменений: потепления климата, разрушения озонового 
слоя, загрязнения окружающей среды, сокращения до-
ступных запасов полезных ископаемых и т.д. [1].

Охарактеризуем и постараемся оценить в соответ-
ствие с целью представленного исследования, наиболее 

обсуждаемые сценарии экологической катастрофы.

Обратимся к проблеме глобального потепления.

Под глобальным потеплением понимают процесс 
долгосрочного повышения средней температуры при-
земного слоя атмосферы Земли, имеющий место, начи-
ная, со второй половины XIX века.

Среди многочисленных экологических угроз явля-
ющихся следствием глобального потепления наиболее 
актуальной считается угроза таяния полярных леднико-
вых покровов результатом, которого станет повышение 
уровня Мирового океана [2, с. 69]. Следствием данного 
процесса станет затопление огромных массивов суши 
– городов, промышленных центров, сельскохозяйствен-
ных угодий, что неизбежно приведет к обострению 
мировой эпидемиологической ситуации и дефициту 
продовольствия. За этими событиями последует новое 
великое переселение народов и экологические войны.

Проблему глобального потепления традиционно свя-
зывают с ростом концентрации в атмосфере углекислого 
газа – соединения, обладающего парниковыми свойства-
ми (т.е. способностью свободно пропускать солнечную 

DOI 10.37882/2500-3682.2021.05.24



156 Серия: Познание №5 май 2021 г.

ФИЛОСОФИЯ

радиацию, одновременно, задерживая излучение по-
верхности Земли) основным источником, которого, явля-
ется производственная деятельность человека. 

Данная точка зрения считается «классической» и раз-
деляется большинством исследователей занимающихся 
проблемой глобального потепления.

Между тем, ряд фактов позволяет утверждать, что 
строгой зависимости между содержанием углекислого 
газа в атмосфере и температурой ее приземных слоев 
не существует. Так, анализ состава гренландского и ан-
тарктического льдов, образцы которых были получены 
в результате бурения сверхглубоких скважин, показали, 
что в разные геологические эпохи соотношение между 
объемом углекислого газа и температурой воздуха 
было различным. К примеру, «в Гренландии, (название 
которой означает «Зеленая страна»), тысячу лет назад 
царило тепло, тогда, как содержание углекислого газа в 
воздухе было гораздо ниже современного. …И рост со-
держания СО2 в атмосферном воздухе начался раньше, 
чем произошел скачок в развитии индустрии, с которым 
связывают глобальное потепление» [3, С.184-185].

Ряд ученых в настоящее время склоняются к мнению, 
что рост содержания в воздухе углекислого газа являет-
ся не причиной, а следствием потепления климата! Ос-
нованием для подобного утверждения является то, «что 
90% углекислого газа растворено в Мировом океане и 
процесс изъятия углекислого газа из воды бесконечен. 
Если вы нагреете океан хоть на полградуса, то он сразу 
выбрасывает массу углекислого газа в воздух.… Наобо-
рот, в случае похолодания океаны с легкостью поглоща-
ют углекислый газ» [4, с. 106].

Более того, существует мнение о том, что глобальное 
потепление не что иное, как миф, созданный отдельны-
ми деятелями, компаниями и организациями, так или 
иначе заинтересованных в получении колоссальных 
средств. Эти средства выделяются международным со-
обществом на борьбу с выбросом в атмосферу парнико-
вых газов [3, С.185]. 

Интересным в данном контексте является доклад, 
подготовленный еще в 2012 году Метеорологическим 
центром Великобритании. В данном докладе была опу-
бликована информация о том, что глобальное потепле-
ние на самом деле является фикцией, а его так называе-
мым «результатом», является прекращение в последние 
10-15 лет роста среднегодовой глобальной температуры 
[5, с. 91].

С представленным докладом согласуются наблюде-
ния отечественных ученых В.М. Котлякова, А.Ф. Глазов-
ского и М.Ю. Москалевского согласно которым в течение 
последний пятидесяти лет наблюдается устойчивое уве-

личение толщины ледниковых покровов Антарктиды, что 
явно противоречит теории глобального потепления [6].

Если говорить о мере ответственности человека за 
данный процесс, то так называемый «антропогенный 
фактор» являющийся причиной глобального потепле-
ния, несостоятелен [7]. Ведущая роль в формировании 
климата принадлежит факторам космическим и геоло-
гическим: интенсивности солнечного излучения, рассто-
янию от Земли до Солнца, углу наклона оси вращения 
Земли к плоскости ее орбиты, массе и плотности Земли, 
величине силы тяжести и т.д. Как отмечает в одном из 
своих интервью академик А.П. Капица, «парниковый эф-
фект – совершенно неправильная и ненаучная теория. 
Человеческая деятельность практически не влияет на 
климат… Потепление связано с колебаниями оси враще-
ния Земли, с координатами изменения эклиптики Земли, 
изменением солнечной активности и рядом природных 
изменений, которые вызывают резкие колебания кли-
мата Земли. Человеческое влияние ничтожно мало по 
сравнению с теми процессами, которые происходят в 
природе» [8].

Проблема глобального потепления, таким образом, 
не является достаточно изученной для того, чтобы уве-
ренно рассуждать об обозримой вероятности наступле-
ния связанных с ней негативных экологических измене-
ний. С другой стороны, процесс изменения глобальной 
температуры в основном обусловлен естественными 
факторами, влиять на которые, а тем более изменять, 
человек не в состоянии, а это значит, что если процесс 
глобального потепления все же запущен, в обозримом 
будущем он может привести к неисчислимым экологи-
ческим бедствиям.

Обратимся к проблеме исчерпания полезных ис-
копаемых.

Полезные ископаемые – это минеральные и органи-
ческие образования земной коры, используемые чело-
веком в своей хозяйственной деятельности.

Современные темпы и объемы потребления по-
лезных ископаемых дают основания для составления 
пессимистических прогнозов относительно временных 
перспектив их использования. Так отмечается, что в на-
стоящее время «ежегодно из недр Земли извлекается 
более 100 млрд т различного минерального сырья и 
топлива. Это руды черных и цветных металлов, уголь, 
нефть, газ, строительные материалы, горнохимическое 
сырье… Интенсивная разработка месторождений же-
лезной руды привела к истощению многих залежей не 
только Старого, но и Нового Света. Оскудели запасы 
этой руды на Урале, в Лотарингии (Франция), у Великих 
американских озер. Заметно обеднели ресурсы мед-
ных руд в Замбии и Заире. А тихоокеанское государство 
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Науру, некогда славившееся колоссальными запасами 
фосфоритов, уже практически лишилось их» [9]. В бли-
жайшие десятилетия, согласно прогнозам, нас ожидает 
исчерпание доступных запасов цинка, олова, свинца. За-
тем – алюминия, кобальта и никеля. К середине XXI века 
закончатся горючие полезные ископаемые [10].

Наибольшую обеспокоенность у человечества вызы-
вает перспектива исчерпания запасов нефти и газа.

Нефть – один из ценнейших ресурсов который дала 
человеку природа. Топливо, созданное на основе нефти, 
обеспечивает транспортировку жизненно необходимых 
грузов. Нефть является сырьём для производства пласт-
масс, каучука, резины, химических и лекарственных 
препаратов. Из нефти делают растворители, удобрения, 
подгузники, ткани, искусственный мех, косметику и даже 
жевательную резинку…

Исчерпание запасов нефти приведет к резкому по-
вышению ее стоимости и увеличению потребления при-
родного газа. Когда закончится газ, начнутся перебои с 
электричеством. Будет парализован транспорт. Придет в 
упадок экономика. Замрут торговля, промышленность и 
сельское хозяйство. Все это приведет к резкому сокра-
щению численности людей. Цивилизация окажется от-
брошенной на столетия назад – в эпоху господства мел-
котоварного обмена и натурального хозяйства.

Насколько оправданы подобные пессимистические 
прогнозы?

Действительно, разрабатываемые сегодня место-
рождения полезных ископаемых постепенно истоща-
ются. Но дело в том, что большинство разрабатываемых 
месторождений относятся к категории легкодоступных, 
рентабельных. Для того чтобы оценить общий объем ме-
сторождения, требуются капиталовложения на геолого-
разведку. Но, поскольку эти вложения не приносят одно-
моментной прибыли, добывающие компании снимают 
лишь «сливки», ограничиваясь разработками месторож-
дения, на период не более 20–40 лет. Разведочные рабо-
ты и добыча осуществляются до глубин не более 300 м, 
хотя технологии позволяют производить добычу до глу-
бин в 2-3 км [10]!

При оценке доступных запасов полезных ископае-
мых также привлекается статистика, касающаяся их объ-
ема лишь в разрабатываемых месторождениях. Работа 
по выявлению новых месторождений идет достаточно 
медленно, что не в последнюю очередь обусловлено вы-
сокой стоимостью геологоразведочных работ. Так, отме-
чают в этой связи В.Л. Лось, В.А. Нарсеев, В.И. Старостин, 
если «в 1965 г. средняя по миру стоимость открытия од-
ного месторождения цветных металлов (в сопоставимых 
ценах) была 13-14 млн долларов, а в настоящее время – 

40-50 млн долларов (по некоторым данным даже суще-
ственно больше)» [11, с. 75]. 

Упускается из виду также то обстоятельство, что 
ряд полезных ископаемых могут иметь возобновляе-
мый характер.

Таким возобновляемым природным ресурсом, по 
мнению В.Н. Ларина, автора теории гидридной Земли, 
может являться нефть, непрерывно образующаяся в 
недрах Земли в результате дегазации водорода посту-
пающего из ее глубинных слоев и его взаимодействия 
с углеродом (в виде растительных остатков или осадоч-
ных пород). Автор опровергает мысль о том, что суще-
ствующие в природе запасы нефти (согласно устоявшей-
ся точке зрения) сформировались сотни миллионов лет 
назад. По его мнению, за этот период времени нефть 
должна быть «съедена» бактериями, либо под действи-
ем тяжести вышележащих пород Земли превратиться в 
битум или асфальт. 

В пользу своей теории ученый приводит доводы о 
внезапном возобновлении нефти в уже выработанных 
месторождениях в Татарстане, Чечне, Техасе, Оклахоме 
[12, с. 218-220]. Так, согласно первоначальным подсче-
там, «запасы нефти, открытой в Татарстане, оценивались 
в 709 млн. тонн. Сегодня этой нефти в Республике добыто 
в 4 раза больше предсказанного количества – около 2,7 
млрд. тонн. И нефть здесь пока не заканчивается. При-
рода пополнила свои кладовые при нашей жизни» [10]. 

Проблема исчерпания полезных ископаемых, таким 
образом, является достаточно преувеличенной. Акту-
альность угрозы наступления ресурсного «голода» обу-
словлена лишь перспективой выработки используемых 
в настоящее время легкодоступных месторождений, от-
сутствием статистики по неразведанным запасам полез-
ных ископаемых, недостатком наших знаний о вероят-
ности естественного воспроизводства некоторых из них.

Оценка вероятных сценариев экологической ката-
строфы, осуществленная нами в рамках представлен-
ного исследования, позволяет нам сделать следующие 
выводы:

1. Проблема глобального потепления в настоящее 
время не является достаточно изученной для 
того, чтобы уверенно утверждать о существова-
нии устойчивого тренда изменения глобальной 
температуры.

2. Климат Земли в основном формируется в резуль-
тате взаимодействия естественных факторов. 
Рост концентрации углекислого газа и вызванный 
этим парниковый эффект, не оказывают серьезно-
го воздействия на процессы его изменения.

3. Поскольку эволюция климата не зависит от дея-
тельности человека, устойчивый рост глобальной 
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температуры, может, в перспективе, привести к 
серьезным экологическим последствиям.

4. Угроза исчерпания полезных ископаемых обу-
словлена недостаточно эффективной разработ-
кой существующих месторождений минераль-
ного сырья, отсутствием системной работы по 
выявлению новых залежей.

5. Совершенствование технологий добычи, рост 
инвестиций в геологическую разведку и осво-
ение новых месторождений полезных ископае-
мых, изучение механизмов их воспроизводства, 
дают основание утверждать о несостоятельно-
сти прогнозов исчерпания запасов минераль-
ного сырья.
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Аннотация: В статье рассматривается пример использования метода интер-
вьюирования в культурфилософских исследованиях. Речь идет об анализе 
глубинного интервью композиторов Нижнего Поволжья с целью выявления 
таких вопросов как, новые условия существования музыкальных органи-
заций, состояние современной музыки, содержательно-смысловая основа 
музыкальных произведений, жанровые приоритеты, философия творчества. 
В данном ключе объектом исследования выступает музыкальная культура, 
а предметом – деятельностная позиция региональных композиторов в от-
ношении тех процессов, которые сегодня происходят в музыкальном мире и 
отражаются в их произведениях. Использование данного метода позволяет 
осветить обозначенные проблемы «изнутри», что может способствовать бо-
лее глубокому их осмыслению.

Ключевые слова: интервью, музыкальная культура, композитор, творчество, 
философия творчества, Союз композиторов.

THE EXPERIENCE OF USING EMPIRICAL 
METHODS IN CULTURAL 
AND PHILOSOPHICAL RESEARCH

E. Soboleva

Summary: The article considers an example of using the interviewing 
method in cultural and philosophical studies. We are talking about the 
analysis of in-depth interviews of composers of the Lower Volga region 
in order to identify such issues as the new conditions for the existence 
of musical organizations, the state of modern music, the content and 
semantic basis of musical works, genre priorities, and the philosophy 
of creativity. In this context, the object of the study is musical culture, 
and the subject is the active position of regional composers in relation 
to the processes that are taking place in the musical world today and are 
reflected in their works. Using this method allows you to highlight the 
identified problems «from the inside», which can contribute to a deeper 
understanding of them.

Keywords: interview, music culture, composer, creativity, philosophy of 
creativity, Union of Composers.

Одним из методов современного эмпирического 
исследования является интервьюирование, что 
предполагает обработку и анализ данных, полу-

ченных в ходе устного общения (беседы). В рамках куль-
турфилософии подобный метод используется нечасто, 
однако он имеет свои преимущества в рассмотрении 
интересующей проблемы как бы «от первого лица». 
В настоящей статье предлагается анализ результатов 
опроса глубинного интервью, целью которого явилось 
исследование деятельности региональных компози-
торов, точнее, их позиции в отношении тех процессов, 
которые сегодня происходят в музыкальном мире и 
отражаются в их произведениях. Современная музы-
кальная отечественная культура испытывает не только 
внутренний кризис, связанный с уровнем потребляе-
мого музыкального материала, но и с обесцениванием 
статуса профессии музыканта, если речь не идёт о вы-
дающихся музыкантах с мировым именем. С момента от-
крытия первой Петербургской консерватории в России 
(1862) на сегодняшний день в РФ действуют 11 консер-
ваторий и около 32-х учебных заведений, где готовят 
профессиональных музыкантов, среди которых выпу-
скаются и композиторы. Они-то и пополняют составы 
столичных и региональных музыкальных организаций, 
однако, если учесть, что в нашей стране действуют 48 
музыкальных союзов, в основном региональных, насчи-

тывающих более 1000 членов, можно себе представить, 
какое количество музыкального материала так и не об-
ретёт своего слушателя. В этой связи, исследование по-
зиции современных профессиональных композиторов, 
проживающих в регионах России, в отношении даль-
нейшей судьбы отечественной и мировой музыкальной 
культуры, а также содержательный аспект их творчества 
представляется интересным, так как деятельность ком-
позиторов (как профессионалов, принадлежащих миро-
вому сообществу деятелей искусства) в какой-то степени 
«тормозит» окончательный переход музыки в цифровую 
среду, где сочинение и исполнение станут прерогативой 
компьютерных и мобильных программ. В данной ста-
тье будет представлен материал исследования глубин-
ного интервью с композиторами Нижнего Поволжья –  
И. Дородновым [3], А. Павлючуком [7], С. Полозовым [8],  
Ю. Гонцовым [6], А. Манджиевым [4], П. Морозовым [5], 
А. Рындиным [1], Л. Бутаковым [2] и др. Опрос произво-
дился октябре – ноябре 2020 г.

В современных условиях для композиторов всё чаще 
встаёт проблема невостребованности, работы «в стол», 
вынужденности писать в малых формах и жанрах. Осо-
бенно остро такую диспропорцию ситуации переживают 
композиторы «первого поколения», расцвет творчества 
которых пришёлся на советский период, привыкших 
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к «твердому плечу» центральной организации (Союзу 
композиторов РСФСР). Однако композиторы «второго 
поколения», чьё формирование происходило после со-
циальных пертурбаций 90-х годов, более оптимистично 
оценивают свою роль и положение в поле современного 
музыкального пространства. 

Основными вопросами проведённых интервью ста-
ли: новые условия существования музыкальных ор-
ганизаций, состояние современной музыки, содержа-
тельно-смысловая основа музыкальных произведений, 
жанровые приоритеты, философия творчества. 

Приведём некоторые данные общего анализа глу-
бинного интервью. 

После 2000-х годов изменилось финансовое и по-
литическое положение Союза композиторов РСФСР (СК 
РСФСР), регионы лишились мощной финансовой под-
держки центра, а региональные композиторы – возмож-
ности финансирования издания нот, выступления на 
столичных теле и радиоканалах, исполнения своих сочи-
нений на площадках столиц, командировок в Дома твор-
чества. Особенно остро это коснулось композиторов 
«первого поколения», расцвет творчества которых при-
шёлся на годы советского периода. Композиторы «вто-
рого поколения», несмотря на то, что их детство прошло 
в СССР, не испытали на себе последствий культурной 
«ломки», так как формировались в музыкальной акаде-
мической среде – особой, достаточно консервативной 
сфере человеческой коммуникации. Что касается утра-
ченной поддержки со стороны музыкальной организа-
ции (речь идёт о бывшей СК РСФСР, ныне – СК России), 
которая являлась «альма-матер» для старших коллег по 
цеху, то здесь даётся противоречивая оценка идее куль-
тивирования композиторского поприща, прежде всего 
в регионах. С одной стороны, наличие свыше шестисот 
композиторов в стране – прекрасный показатель, указы-
вающий на высокий уровень музыкальной культуры, так 
как ремесло композитора подразумевает не только со-
ответствующее музыкальное образование, но и талант, 
без которого немыслимо композиторское творчество. С 
другой стороны, такое обилие композиторов порождает 
их невостребованность, малоизвестность, превращает 
их деятельность в творчество для самих себя. То есть 
возникает извечная проблема отношений между массо-
вым и элитарным искусством в том смысле, что процент 
людей, настроенных слушать классическую музыку, по-
прежнему очень мал (даже в советское время, при про-
паганде классического наследия со стороны государ-
ства, процент потребления классики вряд ли выходил за 
рамки 30%). Это может быть связано с тем, что элитарное 
искусство нажимает на болевые, экзистенциальные точ-
ки, которые человек не всегда готов обнажать. Поэтому 
для современного художника проблема популярности, 
как фактора первого места в массовом слушательском 

рейтинге, не стоит особо остро, так как у любого мастера 
есть свой зритель и слушатель. Другое дело, что компо-
зитор, в отличие от того же художника или писателя, об-
щается со слушателем опосредовано – через исполни-
теля, что создаёт определённую проблему исполнения 
написанных сочинений. Поэтому можно сказать, что у 
каждого композитора есть и свой исполнитель, на кото-
рого часто ориентировано сочинение, и от которого в 
какой-то степени зависит судьба произведения. Являясь 
проводником композитора вовне, исполнитель превра-
щается в первого и главного ценителя, так как именно он 
обеспечивает более широкие связи композитора с окру-
жающим миром. Нельзя сказать, что такая особенность 
взаимодействия композитора и исполнителя не была 
характерна для прошлого времени. Чисто теоретически, 
у современного композитора больше возможностей не 
замыкаться в обособленном пространстве своего регио-
на. При помощи современных средств коммуникации он 
имеет все условия для выхода на международный уро-
вень. Но это теоретически, а фактически, без определён-
ной поддержки и наработанных связей – это трудновы-
полнимая задача. В советскую эпоху именно СК РСФСР 
предоставлял такие возможности своим членам, так как 
брал на себя издание нот, эфиры на радио, телевидении, 
финансировал участие в фестивалях не только в центре, 
но и за рубежом. Это давало возможность композиторам 
активно участвовать в музыкальной жизни своей стра-
ны и мира, делиться музыкальными идеями и получать 
достойную критику в центральных и региональных му-
зыкальных изданиях. В сегодняшних реалиях каждый 
может самостоятельно планировать свою творческую 
деятельность, без спущенных сверху обязательств пи-
сать оперу, балет, симфонию и т.д. Пребывая в состоянии 
свободного выбора, композитор также вовлекается в 
процесс свободной конкуренции, причём не только с со-
братьями по цеху, но и с музыкальными электронными 
технологиями, которые набирают всё большую популяр-
ность. Однако этот фактор не рассматривается пессими-
стично представителями как первого, так и второго по-
коления, так как практически все опрошенные считают, 
что реальности и животворности музыкальной мысли 
трудно противопоставить электронный вариант – он 
безнадёжно проиграет.

Один из главных вопросов, поднятых в интервью – 
состояние современной музыки, которая, начиная с ХХ 
века, была направлена на поиск новых форм музыкаль-
ного выражения, от нотописи до звуковой палитры. Как 
отметил астраханский композитор Л. Бутаков, в искус-
стве всегда существует поиск новых форм, что отража-
ется в истории искусства, но при этом нельзя исключать 
возвращение к прежним идеям и формам. Начиная с 
XVIII века, в музыкальном мире каждого столетия наблю-
дается устойчивая тенденция: примерно в первой по-
ловине века – происходит стремление к «пентатонике» 
(строгости формы и стиля), во второй – к «хроматике» 
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(тяготение к свободной форме и полистилистике). В ХХ 
веке это просматривается в творчестве С. Прокофьева, 
Д. Шостаковича («пентатоника») и П. Булеза, К. Штокхау-
зена, К. Пендерецкого («хроматика»). Более того, данный 
переход систем друг в друга часто можно наблюдать в 
индивидуальном творчестве многих композиторов. В 
качестве примера можно привести А. Шёнберга, творив-
шего на стыке XIX и XX веков, и В. Сильвестрова, твор-
чество которого пришлось на XX и XXI века. В их музыке 
данный «слом» (смена парадигмы) прослеживается с за-
метной очевидностью. Есть, конечно, «исключения» – Г. 
Свиридов, А. Гаврилин (их творчество пришлось на вто-
рую половину ХХ века), но при этом они остались в кон-
тексте «пентатоники». Однако переход от «пентатоники» 
к «хроматике» не означает движения от простого к слож-
ному и обратно (в искусстве нет прогресса). Каждый но-
вый переход к «хроматике», в каком-то смысле, путь об-
новления «пентатоники», обусловливающий связность 
всей конструкции. В философском смысле – это процесс 
осмысления человеком самого себя, собственной «само-
сти», который не мыслим без определённых периодов. 
Более того, концепт «пентатоника/хроматика» существу-
ет ещё как некая эпохальная характеристика, определя-
ющая специфику не полувека, а века – это метапарадиг-
ма, представляющая собой общее движение и развитие 
музыкального искусства. XVIII век, как ни странно, век 
«хроматики» (вспомним музыку И. С. Баха, мало исполня-
емую в XIX веке, а в ХХ обретшую удивительную популяр-
ность у исполнителей), XIX век – соответственно эпоха 
«пентатоники», а вот XX – вновь «хроматики». Исходя из 
этого, логично предположить, что XXI век должен стать 
веком «пентатоники», и эти процессы уже наблюдаются 
в музыкальном мире. В пример можно привести творче-
ство Р. Щедрина, С. Губайдулиной, В. Сильвестрова, даже 
авангардиста В. Тарнопольского. Те же процессы можно 
наблюдать и в литературе. Современные писатели всё 
меньше создают сложные конструкции, требующие нео-
бычайного напряжения от читателя, превращающие ли-
тературу в некую борьбу с материалом. Можно сказать, 
что особенно в отечественной литературе происходит 
процесс перехода от «дионисийского» к «аполлониче-
скому», говоря языком Ницше. Если рассуждать более 
глобально, то и культуры в целом можно охарактеризо-
вать по вышеозначенному принципу: русская культура 
тяготеет к «пентатонике», западная – к «хроматике».

Ещё одна проблема, встроенная в глубинное интер-
вью – усложнение музыкального языка и его нотация. В 
ХХ веке происходит кардинальный переворот в художе-
ственных системах. В музыке появляется новое направ-
ление, получившее название «современная музыка», со-
вершившее ломку прежних стереотипов музыкального 
мышления и потребовавшее перестройку не только 
академической системы преподавания композиции, но 
и исполнительских приёмов. Однако российская испол-
нительская школа до сих пор более сориентирована на 

классическое наследие, и «новый» музыкальный язык 
продолжает оставаться сложным не только для слушате-
лей, но и для исполнителей. В условиях усиливающегося 
выбора публика в пользу примитивности музыкального 
языка, происходит ещё большее её обособление от той 
альтернативы, которую предлагают современные ком-
позиторы, создающие сложные музыкальные конструк-
ции. Сюда же можно отнести проблему современной 
системы фиксирования музыкальных произведений, 
где задачей первого плана определяется создание как 
можно более адекватной нотации для исполнителя, ко-
торый вынужден подчас «догадываться», что же предла-
гает ему сыграть композитор. Данная ситуация чревата 
появлением более громоздкой системы, требующей до-
полнительных усилий, а может и введения специальных 
дисциплин в консерваториях и музыкальных колледжах. 

Одним их самых важных вопросов в деятельности 
композитора является вопрос о творческом процессе – 
от идеи произведения, её философского наполнения до 
исполнения, то есть непосредственного рождения му-
зыки. Несмотря, как говорилось выше, на разительные 
изменения вкусовых предпочтений публики, делающей 
выбор в пользу «лёгких» по содержанию и смыслу про-
изведений, композиторы, как первого, так и второго 
поколения продолжают писать музыку, содержательно 
уводящую в философские проблемы человека – от темы 
одиночества до поиска смысла жизни. Это проявляется 
в программности музыкальных сочинений, в жанровых 
предпочтениях – от камерных пьес до музыкальных 
спектаклей (опер, балетов, мюзиклов). Однако всё боль-
шим приоритетом у современных композиторов пользу-
ются жанры камерной музыки, хотя многие выдающиеся 
исполнители ХХ века (С. Рихтер, Н. Гутман, Э. Версаладзе, 
М. Юдина) полагали, что самые яркие и интересные со-
чинения относятся именно к камерной музыке. В совре-
менных реалиях за этим стоит не только определённый 
художественный замысел, но и чисто утилитарный инте-
рес – камерные произведения не требуют максималь-
ных ресурсов, как материальных, так и человеческих, 
для исполнения произведений.

Итак, исходя из частично представленного мате-
риала, можно сделать вывод, что современные ком-
позиторы весьма критически относятся к недавнему 
историческому прошлому, не считают своё поколение 
«ущемлённым», достаточно трезво оценивают свои силы 
и возможности в пространстве современного мира. Та-
кое мировоззрение можно назвать позитивным, в нём 
нет апокалиптических нот, так как историю музыкальной 
культуры они воспринимают не линейно. С другой сто-
роны, композиторы продолжают академическую, при-
сущую русской композиторской школе, традицию, где 
акцентируется философичность творчества, идея слу-
жения искусству, приоритет высокого над профанным, 
тем самым создавая противовес потоку массовой музы-
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ке сомнительного уровня. Хотя в сегодняшних реалиях 
композитор перестал быть героем своего региона, его 
творчество востребовано только в узко-специфической 
среде и непосредственно в профессиональной деятель-
ности. В городах Нижнего Поволжья (Саратове, Астраха-
ни) в течение последних 20 лет не было ни одной круп-
ной премьеры оперы или балета местных композиторов 
(хотя крупные формы ими создаются). Более того, город-
ские театры (музыкальные и драматические) в большин-
стве случаев не сотрудничают с местными композитора-
ми, отдавая приоритеты классическому (проверенному 
временем) репертуару, либо заключая контракты с со-
временными московскими или петербургскими автора-
ми. Также местные масс-медиа не проявляют особого 

интереса к творчеству «своих» композиторов. Может ли 
подобная ситуация постепенно свести на нет деятель-
ность не только музыкальных организаций в регионах, 
но и саму профессию композитора? Во всяком случае, 
деятельность, образовавшейся в 2009 г. дочерней СК 
России музыкальной организации МолОт под руковод-
ством Я. Судзиловского, направленная на консолидацию 
молодых композиторов (третьего поколения), вселяет 
надежду, что музыкальные организации регионов про-
должат своё существование, а общая позиция опрошен-
ных композиторов, которая определилась по итогам 
интервью, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее 
и верить, как было сказано выше, что общество всегда 
будет нуждаться в животворности музыкальной мысли.
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Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “.doc”, 

или “.rtf”, шрифт 14 Times New Roman.
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК).
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 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.

Правила оформления графики.
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Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK.
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь толщину линий  
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