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Аннотация. Социальная ситуация развития современного детства 
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ского и антропогенного характера, основным фактором которых 
является цифровизация в сфере образования и воспитания. Автор 
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и нравственный статус ребенка и пути ослабления негативного 
влияния глобальной цифровизации в обеспечении безопасного 
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Abstract. The social situation of the development of modern child-
hood finds itself in the space of increasing threats of a psycholog-
ical and anthropogenic nature, the main factor of which is digital-
ization in the field of education and upbringing. The author ana-
lyzes various risks on the physical, psychological and moral status 
of a child and ways to reduce the negative impact of global digital-
ization in ensuring the safe development of childhood.
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Цифровая культура: современные тенденции

Цифровизация сегодня — одна из самых обсуж-
даемых тем в РФ, касающаяся внедрения цифровых 
(информационных) технологий в различные сферы 
жизни1, с точки зрения практической, чтобы заме-
нить выполнение человеком рутинных задач на 
искусственный интеллект машины [12]. Появились 
словосочетания: «цифровизация производства», 
«цифровизация экономики», «цифровизация обра-
зования». Именно против цифровизации образова-
ния выступают сейчас особенно активно учителя и 
родительские сообщества, пережившие ковидные 
ограничения и онлайн-обучение. Каковы могут быть 
последствия цифровизации для другой стратегиче-
ской задачи — успешного воспитания подрастаю-
щего поколения сегодня и завтра [11]? 

1 Отдельно в Документе говорится, в частности, об информаци-
онной безопасности детей, о «продвижении» русского языка в 
мире и о поддержке «традиционных», т.е. существовавших задол-
го до Интернета, «форм распространения знаний» [12].

Процесс воспитания как система отношений 
ребенка с миром предметным и социальным в исто-
рическом контексте может быть представлена на-
глядно графически. Сама жизнедеятельность ре-
бенка с рождения есть совокупность различных 
взаимопересекающихся сфер, социально-психоло-
гических смысловых пространств (плоскостей), 
раскрывающих в системе «Я — МИР» (рис. 1). Это: 
Горизонтальная плоскость, в которой отношения 
осуществляются «на равных» и к относительно рав-
ным субъектам — сверстникам (ребенок — ребенок). 
Наклонная плоскость — модель иерархических от-
ношений (взрослый — ребенок) в социуме. Панорам-
ная плоскость отношений представлена окружающей 
ребенка средой, обусловленной историко-культур-
ными представлениями, а также региональными 
особенностями местности, географическим ланд-
шафтом и пр., порождающими детскую картину 

* В ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» в рамках реализации государственного задания научно-исследователь-
ских работ Министерства просвещения РФ  на 2021 г. (№ 073-00015-21-01) осуществляется анализ современной социальной ситуации 
развития в сфере воспитания и влияние процесса цифровизации на его эффективность.
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мира. Эта традиционная система отношений не 
существовала без вертикальной плоскости — наи-
менее изученный и наиболее сокрытый для иссле-
дования пласт духовно-нравственных отношений 
ребенка с Творцом как высшим существом. Именно 
вертикальная плоскость отношений определяет 
становление категории совести в детском сознании 
и задает систему представлений о добре и зле. Подобная 
традиционная система отношений отражает исто-
рико-культурный характер воспитания, доминиру-
ющий в общественном сознании; она функциони-
ровала на протяжении столетий практически в не-
изменном виде у всех народов мира, в европейской 
традиции модус воспитания менялся с XVII в.,  
в России — с конца XVIII. Лишь с 60–70-х гг. ХХ в. 
все более интенсивно осуществляется воздействие 
на всю традиционную систему отношений и воспи-
тания ребенка посредством усиливающегося с каж-
дым годом потока информации, исходящего с экра-
нов: телевизионного, а позже компьютерного, мно-
гообразных гаджетов, других электронных устройств 
и информационных технологий (IT). Эта экранная 
плоскость отношений за короткий по историческим 
меркам период трансформировала все направления 
важнейших связей ребенка с миром: и предметных, 
и социальных, и духовно-нравственных [1]. 

 
 Рис. 1

Сегодня приходится говорить о глобальной транс-
формации отношений ребенка в предметном и со-
циальном мирах, важнейшим фактором которой 
является экранная цифровизация, которая, по мнению 
многих специалистов, родителей и педагогов, пред-
ставляет угрозы и риски системе образования и 
безопасного развития детства [6; 7; 13].

Возможна ли нарастающая цифровизация обра-
зования (обучения и воспитания) без ущерба для 
его качества и безопасного развития детей сегодня? 

Сторонники цифровизации убеждают нас сде-
лают обычную школу цифровой, это значит, напри-
мер, 1) внедрить игры и симуляторы — они помогут 

сделать обучение нагляднее и работать школьникам 
в команде, 2) сделать систему дистанционного об-
учения, когда учишься где удобно, а экзамены сда-
ешь в классе, 3) создать систему, которая будет под-
бирать для каждого индивидуальную программу 
обучения [14; 15].

Все эти заманчивые слова, как говорят специа-
листы, обычный маркетинговый ход, побуждающий 
покупаться на обещания и покупать детям игруш-
ки-планшеты, смартфоны и пр. электронную атри-
бутику с якобы развивающими играми и програм-
мами. Практика начальной цифровизации образо-
вания уже на сегодня (многочасовое сидение за 
компом, онлайн-обучение, просмотр образователь-
ных программ и общение с учителем по видеосвязи) 
показывает, что и вред здоровью, и низкая эффек-
тивность усвоения информации, и отсутствие це-
лостных знаний сопровождают благие намерения 
сторонников цифровизации. Кроме того, учителя 
за последний год убедились, что некоторые учени-
ки в системе онлайн, внешне прилежно слушающие 
и читающие интернет-курсы, на самом деле зави-
сают в сетях, общаются в чатах, играют в компью-
терные игры и т.п. во время учебы [9; 15]. 

Таким образом, вместо необходимых умений 
анализировать и принимать решение при дефици-
те информации нынешних школьников учат алго-
ритмам, т.е. заученным решениям, стандартным 
подходам (как, например, перебор ответов в ЕГЭ). 
В то же время очевидно, что в современных усло-
виях повышенной неопределенности, накануне 
серьезных жизненных испытаний в детях необхо-
димо воспитывать креативность, смелость принятия 
нестандартных идей, ответственность за результат 
и доведение его до оптимального итога. Этим и 
славились наши ребята на различных олимпиадах 
и конкурсах в прошлом. Кроме этого, что очень 
важно, — умение ребенка работать в команде, решать 
конфликты мирными средствами с теми, кто рядом, 
не помнить зла при проигрыше и пр. — это тоже 
позитивный воспитательный опыт классического 
образования личности. Способна ли цифровизация 
дать такого рода личностное воспитание? 

Возможно, такой цифровой подход оправдан, 
когда нужно научить простым операциям большое 
количество людей. Но умение мыслить нестандар-
тно и эффективно действовать в неопределенной 
ситуации, которое всегда было сильной стороной 
наших граждан, развивается только в «человеческом» 
формате обучения, какие бы «умные» алгоритмы 
ни закладывались в учебные программы. Не только 
у нас, но и за рубежом, где достаточно давно погру-
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зились в процесс цифровизации, вполне оценили 
все ее «прелести». В результате глобального иссле-
дования, проведенного Economist Intelligence Unit 
вместе с Microsoft Education2 [18; 19], более тысячи 
молодых учителей и преподавателей-практикантов 
со всего мира назвали три главных риска, связанных 
с использованием цифровых технологий в обучении: 
1) потеря традиционных навыков и знаний, скажем, 
умения писать от руки. Об этом говорит около 36% 
преподавателей; 2) слишком глубокое погружение 
в виртуальный мир. 34% учителей признались, что 
ученики слишком много времени проводят в соц-
сетях и чатах и все меньше внимания уделяют жи-
вому общению; 3) гаджеты отвлекают детей от уро-
ков и занятий. Это отмечают 28% опрашиваемых3. 

Правда, не только риски и минусы видят зару-
бежные педагоги в цифровизации школы. Вот рей-
тинг плюсов цифрового обучения. Первое место 
(36%) занимает большая вовлеченность детей в 
обучение. То есть имеется масса вариантов заинте-
ресовать ученика предметом — интерактивная игра, 
обучающие роботы, виртуальная и дополненная 
реальность. Второе место (31%) получает возмож-
ность учиться самостоятельно. Сегодня существует 
огромное количество онлайн-курсов, вебинаров и 
лекций, которые полезны не только школьникам и 
студентам, но и уже работающим специалистам. 
Тройку призеров завершает следующий плюс — 
цифровые технологии, незаменимые для системы 
подготовки кадров. IT-квалификации нужны прак-
тически всем и каждому на его рабочем месте. 

При всех кажущихся плюсах и удобствах циф-
ровизации обучения риски, как считает И. Ашманов 
(крупный эксперт в области информационных тех-
нологий) перевешивают. И риски эти весьма раз-
нообразны: от серьезных проблем со здоровьем 
детей до резкого падения качества образования. 
Цифровизация проникает не только в школы, но и 
в детские сады, в которых, как теперь нас убеждают, 
никакого обучения не должно быть, а играть, играть! 
Но так ли безобидны и полезны планшетные игры 
(развивающие, разумеется), интерактивные доски 
и Интернет для шести-семилеток или даже для 
двух-трехлеток? Понятие интерактивности предпо-
лагает взаимодействие двух субъектов, но уже более 
20 лет полноправным субъектом взаимодействия 
2 https://news.microsoft/com
3 При этом высокопоставленные сотрудники Google, Apple, осно-

ватели Blogger и Twitter ограничивают своим детям-школьникам 
пользование планшетами и смартфонами до 1 часа в день, при 
этом бумажные книги, шитье и конструкторы находятся в от-
крытом доступе, полагая, что, став взрослыми, дети без труда 
освоят информационные технологии, а пока небезопасно (?!). 
Возникает вопрос: «Почему человек пропагандирует свою про-
дукцию, но оберегает своих детей от того, что производит сам?»

выступает электронная игрушка, эта она «играет 
ребенком» по заданной программе! Почти каждая 
современная игрушка претендует на интеракцию 
(взаимодействие), т.е. на субъектность: запрограм-
мированные «говорящие куклы», ярко раскрашен-
ные механизмы с дистанционным управлением и, 
конечно, цифровые планшеты для самых малень- 
ких — до года (!) с играми «образовалками и раз-
влекухами», которые выстраивают отчужденную и 
превратную картину мира, трансформируя детскую 
когнитивную сферу. Например, трехлетний ребенок 
нажимает кнопки, чтобы на экране появилось изо-
бражение животного, которое он должен переместить 
в контур внизу. Потом появляется другое животное, 
и снова нужно его переместить. И таким образом 
ребенок бесконечно манипулирует, пока на экране 
не появляются три животных. В восприятии малы-
ша рядом оказываются огромный слон и маленькая 
собачка, бабочка и крокодил и др., все они одного 
размера и предъявляются по случайному признаку. 
Этот механический подбор не может дать ребенку 
подлинную информацию о животных (видах, местах 
обитания и пр.), не говоря уже об адекватных, пусть 
начальных, знаниях о животном мире. Или другой 
пример: на игровом поле множество мелких существ 
(насекомых, зверьков?), один из которых чихает и 
«заражает» других чиханием. Ребенок должен нажать 
на этого одного, и тогда многие исчезают (наверное, 
умирают или выздоравливают), затем появляются 
новые, и все повторяется. Если это иллюстрация 
заражения ковидом-19, то игра может иметь смысл 
для объяснения этого механизма, а не мелькание и 
бессмысленное «топтание клавишей». 

Да, игра для ребенка — важнейший метод по-
знания мира, но она прежде всего — воспитательное 
средство развития познавательных умений, произ-
вольности, гуманных отношений к партнерам [1; 
9]. В какой связи цифровые носители способны 
оказывать адекватное воспитывающее воздействие 
на ребенка? Наверное, если это заложено в контен-
те и если рядом находится любящий взрослый, то 
и цифровое образование как вопитание может быть 
благом. Однако по большому счету в цифровом об-
разовании речь вообще не может идти о воспитании, 
в лучшем случае — об обучении. Воспитание предпо-
лагает «социальную ситуацию развития» (Л.С. Вы-
готский), общение и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса, проживание 
и переживание ими этих ситуаций на основе знания 
принятых в обществе моральных норм [4; 5]. 
Воспитание, по сути, — это понятие морально-нрав-
ственно-духовное, где мораль представляет собой 
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писаные и неписаные в обществе законы и поста-
новления, тогда нравственность — воспринятые 
индивидом и усвоенные моральные нормы; духов-
ность — морально-нравственные смысловые уста-
новки, убеждения и образцы поведения личности, 
помноженные на категорию совести в различении 
им добра и зла. 

Мораль и частично нравственность можно усво-
ить посредством запоминания соответствующей 
информации (правил), в том числе передаваемых 
компьютером: нравственность — эмоционально-цен-
ностное отношение к ситуациям нравственного 
выбора, она нуждается в поступке, духовность — 
мера приближения человека к образцу и отраженная 
в поведении. Моральным нормам можно обучить, 
нравственность воспитывается, для духовности не-
обходимо самостоятельное восхождение к идеальной 
норме, и это возможно, когда есть идеальные об-
разцы — люди, герои книг и фильмов, позитивные 
идеи. Можно хорошо знать нормы морали и быть 
безнравственным, плохо воспитанным человеком, 
даже преступником (переступившим нравственный 
закон). Для эффективности воспитания важно най-
ти психологически, физиологически, педагогически 
обоснованный баланс между использованием воз-
можностей цифры как информационных техноло-
гий и живым диалогическим общением субъектов 
образовательного процесса — педагога и обучаю-
щихся. 

Можно ли говорить о диалоге с машиной, по-
скольку то, что называют «диалоговым режимом», 
есть лишь варьирование последовательности либо 
объема выдаваемой информации. Активное свора-
чивание социальных контактов ребенка, уменьше-
ние возможностей реального взаимодействия и 
общения, подмена их цифровыми технологиями 
приводят к когнитивному индивидуализму, а затем 
и к моральному, а не только познавательному есте-
ственно-возрастному эгоцентризму — неспособно-
сти ребенка к децентрации, чтобы увидеть пробле-
му, ситуацию, с точки зрения других людей, объек-
тивно. Это означает, что цифровое обучение долж-
но быть сбалансированным с физиологической, 
психологической, педагогической точек зрения, при 
этом чем младше дошкольник-школьник, тем боль-
ше у него должно быть живого общения с близкими, 
с воспитателем, учителем и другими учениками как 
носителями норм поведения [3].

Цифровизация в воспитании — реальный вызов 
не только педагогам, родителям, детям, исконным 
традициям семейного уклада, школьной возрастной 
иерархии, законов детского сообщества, но и всей 

системе детско-родительских, детско-детских че-
ловеческих взаимоотношений. Исходя из понима-
ния безопасного развития детства, рассмотрим ре-
альные риски и угрозы цифровизации в соответствии 
с традиционной трисоставной природой ребенка 
как человека: физической телесностью, душевной 
ментально-психологической и духовно-нравствен-
ной организацией.

Физические риски, телесность. Учитывая совре-
менное неудовлетворительное состояние здоровья 
детей и неоднозначный опыт применения IT в об-
разовании у нас и за рубежом, необходимы иссле-
дования цифровизации в сфере обучения и разра-
ботка возрастных норм для их применения с при-
влечением психологов, психофизиологов, педиатров 
и организаторов здравоохранения. Научные иссле-
дования о воздействии радиочастотного излучения 
(Wi-Fi-сети) и электромагнитнных полей на взрос-
лых людей свидетельствуют о снижении их когни-
тивных способностей и памяти, а при гиперчув-
ствительности — о повышенном риске развития 
раковых заболеваний, особенно опухолей головно-
го мозга. А что можем сказать о детях раннего — 
дошкольного и школьного — возраста? Исследований 
прямых нет, но косвенные сведения и наблюдения 
заставляют тревожиться не на шутку.

Электронные учебники и пособия в электронных 
школах, как известно, не имеют сертификации, нет 
подтверждений их безопасности для здоровья детей. 
Длительная работа за компьютером, особенно в 
старшем дошкольном и младшем школьном воз-
расте приводит к снижению слуха из-за наушников, 
ухудшению зрения от мониторов, от сидячего об-
раза жизни за компьютером — нарушению обмена 
веществ, сколиозу, состоянию мышц, осанки и т.д. 
[6; 13; 15].

Ментальный статус, психологические риски. 
Цифровые обучающие устройства являются вопло-
щением строгой математческой, инженерной, тех-
нократической мысли, в то же время в основе об-
разовательного процесса лежат психолого-педаго-
гические, личностно-смысловые, во многом субъ-
ективные закономерности деятельности воспи- 
тателей (преподавателей) и воспитуемых (обучаю-
щихся), начиная с их мотивации и заканчивая ин-
туицией и смыслом передаваемой и получаемой ими 
информации. Наибольшую трудность представляет 
переход от информации в системе обучения к зна-
ниям и от них к самостоятельным практическим 
действиям и поступкам детей. Иначе говоря, от 
знаковой системы как формы представления ин-
формации на страницах учебника, экране монито-
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ра и т.п. — к системе практических действий, со-
вершаемых на основе знаний и имеющих принци-
пиально иную логику, нежели логика организации 
знаков. Это классическая проблема применения 
знаний на практике, а на психологическом языке — 
проблема перехода от мысли к действию.

 Многие исследователи отмечают, что при все 
возрастающем уровне цифровизации общества и 
системы образования от человека требуется не про-
сто владение необходимыми для жизни и профес-
сиональной деятельности знаниями, а лишь полу-
чение доступа к компьютерной системе, где нахо-
дится уже готовая информация и ее поиск, а далее — 
оценка ее контента, сравнение и критическое 
отношение как избирательность и принятие или 
неприятие ее в качестве руководства к действию.  
В какой степени на это способен ребенок и с како-
го возраста? Следовательно, необходимы фундамен-
тальные и прикладные исследования влияния инфор-
мационных технологий (IT) и шире — всей цифрови-
зации на детей [5–7; 15]. 

Развитие когнитивных функций ребенка напря-
мую связано с развитием речи. Проблемы с речью 
(дислексия и дисграфия) у современных дошколь-
ников, использующих гаджеты (ай-пады, ай-фоны, 
смартфоны и пр.) растут с каждым годом: сейчас 
свыше 40% детей младшего и среднего дошкольно-
го возраста имеют подобные нарушения, если не 
считать то, что происходит задержка речевого раз-
вития ребенка почти до трех лет4. Доказано, что в 
слове, носителе значения, отражается только 7% 
смысла сказанного, в мимике и телодвижениях 
говорящего — 55%, в экстралингвистике текста, 
контекста, и подтекста — 38% [16]. Цифровая тех-
ника не способна улавливать такие тонкости. Компьютер 
и гаджеты в принципе не способны превращать 
значения в смыслы, информацию — в знание. Это 
означает, что переработка информации компьюте-
ром не является механизмом порождения из нее 
знаний человеком, и нужно искать собственно пси-
хологические закономерности и механизмы пони-
мания этого процесса. Уже сегодня не происходит 
полноценного усвоения навыков письменной речи 

4 Как известно, отвечают за усвоение языка и коммуникацию 
зеркальные системы. Возможности «зеркальных» нейронов еще 
не полностью изучены, но безусловно одно: именно «зеркальные» 
нейроны передают навыки речи, навыки мыслительных операций 
(сравнения, анализа, синтеза) от взрослого человека ребенку, 
через зоны коры мозга. Никакие интернет-программы и игруш-
ки-роботы не научат ребенка говорить, если он не видит лицо 
разговаривающего человека, его мимику и пантомимику, не 
слышит интонации. Если заменить объяснения учителя аудио-
записью, а потом дать ученикам проверочную работу, результат 
будет много хуже во втором случае. Можно ли заменить учителя 
на виртуального тьютера? А ведь именно это и предлагается.  
https://narasputye.ru/archives/4381

у младших школьников, при котором задействова-
ны определенные участки мозга (такие как центр 
Брока, отвечающий, по сути, за умение читать и 
писать). Существует реальный риск деградации речи, 
а вместе с ней и мышления, поскольку оно совер-
шается в речи, которая в цифровом обучении реду-
цируется до нажатия на буквы клавиатуры. 

Как отмечают исследователи, у детей цифрово-
го поколения мысли фрагментарны, а суждения 
поверхностны, дети хуже могут формулировать соб-
ственные мысли. А грамотность их в применении 
знаний орфографии, пунктуации и грамматики — 
неудовлетворительна, она не формируется, ведь во 
всех гаджетах есть функция автоисправления. Вывод 
таков: если школьник или студент не имеет разви-
той практики живого общения, формирования и 
формулирования мысли в речи, у него, как пока-
зывают психологические исследования, полноцен-
ное мышление не формируется [13–15]. 

У детей происходит деформация социальных 
связей, когда они днями и ночами сидят в Интернете 
и в соцсетях. Потребность в общении замещается 
на суррогатную форму коммуникации. Таким детям 
и подросткам будет тяжело выстраивать человече-
ские, дружеские, партнерские или семейные, а не 
виртуальные контакты. Умение адекватно реагиро-
вать на конфликты, жертвовать чем-то ради друго-
го — это оказывается совсем невозможно. 

Риски в плане духовно-нравственного развития. 
Наиболее пагубное влияние цифровизации осу-
ществляется на личностно-смысловую сферу без- 
опасного развития детей и также угрозу личностным 
ценностям подрастающего поколения: это прежде 
всего рост зависимостей. Наркологи объявили, что 
за последние 10–15 лет произошла перестройка 
психопатологической аддикции от химических нар-
котиков на виртуально-цифровые [8; 9]. Дети — под 
воздействием поглощения сначала негативного кон-
тента ТВ (с 0 лет многие мамы кормят младенцев 
под рекламу — «он лучше кушает», т.е. глотает). Затем 
наступает эра компьютерных игр, затем — Интернета, 
соцсетей, общения в подозрительных чатах и т.д. 

По мнению психологов и психотерапевтов, де-
ти-игроманы часто демонстрируют эмоциональную 
холодность к чужим страданиям и боли, неуправ-
ляемые агрессивные реации, депрессивные состо-
яния, если нет возможности играть. По данным 
МВД, более 30% преступлений несовершеннолетних 
обусловлены воздействием противоправного де-
структивного контента ТВ, компьютерных игр и 
Интернета по психологическому принципу воспро-
изведения и подражания [1; 9]. 

Цифровая культура: современные тенденции
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 И не надо говорить, что агрессивные компью-
терные игры дают психологическую разрядку ре-
бенку, канализацию его злобы и ярости, чтобы он 
не бросался на родителей, близких, одноклассников, 
учителей в ситуации фрустрации. Происходит об-
ратное: именно в цифровых технологиях (компью-
терные и некомпьютерные игры и игрушки, ТВ-
фильмы и сериалы) дети разных возрастов, понево-
ле идентифицируясь с героями, воспринимают и 
отыгрывают не только криминальный сленг, внешность 
и манеру одеваться ярых представителей криминаль-
ных авторитетов, реальных и виртуальных, но и их 
жестокие методы, алгоритмы нападений, издевательств 
над слабыми, убийств и самоубийств [2; 4].

Цифровую подростковую наркоманию, в отличие 
от алкоголизма, табакокурения и героиновой аддик-
ции, вылечить, по мнению специалистов, почти 
невозможно, во-первых, потому что в обществе до 
сих пор нет понимания всей пагубности этого явле-
ния —, якобы ребенок не бродяжничает, не лежит 
месяцами в наркологической клинике, не хулиганит, 
он сидит дома, занимается на компьютере — какая 
опасность?! А то, что ему никого не жаль, возможно, 
сожжена его совесть, отсутствует эмпатия, пустота 
внутри, — сейчас все такие? Вырас-тет — поумнеет? 
Во-вторых, у цифрового ребенк, а в отличие от лю-
бого пьющего и колющегося субъекта, нет ни малей-
шего желания избавиться от киберболезни, нет даже 
зачастую осознания своей зависимости от IT [3; 8].

Деструктивный контент многих подростковых 
сайтов и чатов с пропагандой наркотиков, детской 
проституцией, суицидов и экстремизма действует 
разрушительно на мышление юных граждан, его 
критичность и независимость, на всю духовно-нрав-
ственную сферу убеждений, веры и мировоззрение 
в целом. Цифровизация несет не только прямые 
риски и угрозы безопасному развитию ребенка, но 
может использоваться как инструмент деструктив-
ного воздействия на сверстников в самом детском 
сообществе. «Цифровая грамотность» способство-
вует распространяющемуся такому негативному 
явлению в детской образовательной среде, как ки-
бербуллинг, т.е. травля, издевательства с использо-
ванием электронных средств цифровизации: ком-
пьютера, сотового телефона, Интернета и пр. Кибер-
буллинг — детский невидимый виртуальный террор, 
вполне реальный не только для жертв, но и для 
наблюдателей, и даже агрессоров от 7 до 17 лет, 
приводящий участников буллинга не только к пси-
хическим заболеваниям, но и к суицидам [1; 3]. 
Мотивацией к кибербуллингу могут выступать рез-
ко негативные проявления детей как следствия 

серьезных пробелов в воспитании: зависть, нена-
висть, месть, самоутверждение и др. Ребенку-жертве 
травли надо обладать необходимым для самозащи-
ты и противостояния мужеством, твердостью ха-
рактера, независимостью, чтобы совладать с ситу-
ацией кибернасилия.

Такого рода проявления в современном образо-
вании ставят, возможно, непреодолимый заслон 
осуществлению задач воспитания, стоящих перед 
обществом сегодня. В программном документе 
«Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации» указано, что она «опирается на систему 
духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 
процессе культурного развития России, таких как 
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в добро и стремление к 
исполнению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством» [11]. В силу про-
исходящего глубокого духовно-нравственного по-
мрачения сознания ребенка, подростка, юноши под 
воздействим IT, подобные ценности жизни, нормы 
морали и нравственности оказываются пустым звуком. 

Пути ослабления негативного влияния глобальной 
цифровизации на детей и обеспечения их безопасного 
развития. С нашей точки зрения, таковые пути в 
следующем.

Первое, необходимо государственное регулиро-
вание процессов цифровизации в образовании. 
Необходимо создание надежной системы защиты 
детей от противоправного контента для обучения и 
воспитания в образовательных организациях и семье. 
Необходимы — и срочно! — конструктивные зако-
нодательные решения, способствующие адекватно-
му использованию цифровых технологий во всех 
сферах жизни, касающихся детей:
• в семейной сфере; необходимо настоятельно ре-

комендовать родителям и опекунам ограничивать 
использование детских гаджетов, прежде всего, 
в раннем и дошкольном возрасте5; 

• экран цифрового ТВ, особенно рекламу и агрессив-
ный контент телесериалов, фильмов и трагических 
новостей следует, возможно, перевести на ночной 
эфир либо исключить для просмотра детьми;

• цифровые игры и игрушки, а также вся игровая 
продукция в силу особой вовлеченности ребен-

5 САНПИНом установлен временной режим работы ребёнка за 
компьютером, который согласно гигиеническим нормативам 
составляет для детей 5–6 лет 2 раза в неделю по 10 минут, но не 
рекомендуется использовать ноутбуки, планшеты, электронные 
книги и др. Режим работы школьника за компьютером: 1-й 
класс — 10 минут в день, 2–4-й классы — 15 минут, 5–7-й клас-
сы — 20 мин, 8–9-й классы — 25 мин, 10–11-й классы —  
30 минут, после перерыва можно продолжить занятие еще в те-
чение 20 мин.  Как это будут увязывать с цифровым обучением, 
пока что непонятно. Будем менять САНПИНы? По материалам 
статьи: https://24health.by/gadzhety-i-zrenie-detej
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ка в игру нуждаются в особой регламентации, 
т.е. вновь встает вопрос о принятии закона об 
игровой продукции [1; 17]. На особый контроль 
должны быть поставлены компьютерные игры: 
их содержание, графика, возрастной ценз;

• необходимы конструктивные решения для со-
кращения числа детей, пострадавших от проти-
воправного контента в интернет-среде;

• онлайн-обучение показало свою ущербность за 
последние полтора года, особенно для детей на-
чальной и средней школы. Очень важен адекватный 
поиск оптимального использования элементов IT 
для учащихся без ущерба для качества знаний и 
психологического состояния детей. 
Второе. Необходимо разработать адекватную 

психолого-педагогическую теорию цифровизации 
образования как особый современный инструмент, 
не только объясняющий необходимость использо-
вания информационных технологий для снижения 
рутинной работы в обучении и воспитании, но и 
обосновывающий получение принципиально но-
вого знания, органично вписывающегося в тради-
ционный багаж образования и не разрушающего 
потенциального носителя этого знания — ребенка. 
Стратегия развития информационного общества 
определяет направления деятельности: «Информа-
ционные технологии будут применяться и разви-
ваться не в ущерб традиционным, доинтернетовским 
формам взаимодействия граждан друг с другом и 
государством» [12]. Как справедливо отмечает  
А.А. Вербицкий, «возникла сложная многоаспект-
ная проблема выбора научно обоснованной страте-
гии цифровизации жизни, производства и образо-
вания, которая позволила бы использовать все 
огромные преимущества компьютера и избежать 
потерь, которые скажутся на качестве формирова-
ния личности школьника… с позиций не только их 
профессионально-практической, но и социальной 
компетентности, гражданской позиции и нравствен-
ного облика» [ 5, с. 49].

Сегодня речь идет о принципиально новой си-
туации в образовании, о необходимости проведения 
теоретико-методологических и прикладных иссле-
дований в рассматриваемой области по перестрой-
ке процесса обучения и воспитания, о снижении 
угроз и рисков негативного влияния цифровизации 
на детей различного возраста, о соответствующем 
научно-методическом обеспечении деятельности 
учителя и пр. Главным направлением исследований 
должны явиться не столько закономерности пере-
работки юным человеком информации и механиз-
мы работы мозга и психики в сложившихся соци-

окультурных условиях, а определение законов лич-
ностного развития человека в условиях цифрови-
зации, начиная с момента его появления на свет, 
при этом подобающее и органичное место в этих 
исследования должна занять проблема воспитания.

Создание детского позитивного контента. Основ-
ной принцип создания детского позитивного кон-
тента — обеспечение безопасного развития детства 
как чувство защищенности, внутреннее психо-эмо-
циональное благополучие, порождающее целост-
но-позитивную систему отношений ребенка к миру 
(«доверия к миру»), другим людям, себе самому. Это 
происходит в ценностных субъективных пережива-
ниях детства: принятие и удовлетворенность ребен-
ка по отношению к прошлому (вчерашнему), надеж- 
да и оптимизм его по отношению к будущему (за-
втрашнему), счастье и радость по отношению к 
настоящему (сегодняшнему). Детский позитивный 
контент как инструмент воспитания — это социо-
культурное содержание всех направлений жизнеде-
ятельности, несущее для ребенка активный, жиз-
неутверждающий, созидательный, оптимистичный 
психо-социальный смысл. Подобные смысловые 
установки порождают в ребенке возможность и 
готовность успешного решения собственных воз-
растных задач развития на каждом этапе взросления. 
Детский позитивный контент распространяется не 
только на информационные технологии (IT) и элек-
тронные средства, в частности, детские сайты и 
Интернет, но и на всю культурно-информационную 
инфраструктуру детства: телевидение, кинематограф 
и анимацию, детскую печать и книжную продукцию, 
детский театр и парки развлечений, а также игры и 
игрушки как особая форма информационного воз-
действия. Воспитание — это двуединый процесс 
взаимодействий и взаимовлияния взрослого и ре-
бенка, построенный на принципе безопасного раз-
вития детства; в таком случае он обеспечивает до-
стижение цели воспитания: духовно-нравственную 
способность в различении добра от зла, общую ори-
ентацию на духовно-нравственные ценности, фор-
мирование радостного мироощущения, позитивных 
ожиданий, положительных личностных образований.

Маленький ребенок, вопреки психологическим 
и физическим естественным ограничениям, пара-
доксальным образом может стремиться к цели, ко-
торую он поставил перед собой, с отвагой, упорством 
и бесстрашием. Это хорошо видно на примере ов-
ладения малышом техникой прямохождения: делать 
робкие шаги, падать, подниматься и вновь шагать, 
используя скрытые резервы не только для достиже-
ния результата, но и, как свидетельствуют исследо-
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вания и наблюдения, для выживания в самых не-
благоприятных и опасных условиях [1]. На протя-
жении всей истории цивилизации дети проявляли 
подлинные настойчивость, жизнестойкость, героизм, 
чтобы выжить и действовать. Примеры литературы 
и кинематографа, других форм проявлений силы 
ребенка служат позитивным контентом в воспитани 
детей, обладая силой притяжения. Психологическим 
механизмом здесь выступает механизм идентифика-
ции-отчуждения, при котором на основе подражания 
происходит присвоение поведенческих характеристик 
светлых образов сверстников, а с другой стороны, 
отрицание, неприятие их недругов, при этом проис-
ходит оценка собственных качеств в преодолении 
негатива в жизненных действиях и поступках.

Однако неверно понятый героизм, растиражи-
рованный в Интернете, телесериалах и кинофильмах, 
где герой в представлении детей часто — «рыцарь» 
типа Человека-летучей мыши, Человека-паука или 
жестокий персонаж криминального телесериала, 
компьютерной игры, которому «все позволено», 
оказывается ложным образцом, переворачивающим 
нормы нравственности, способствует обращению 
ребенка к антигероическим, по сути, опасным и даже 
гибельным формам поведения, типа «беги или умри», 
«зацепинг», бесконтрольный паркур, экстремальные 
виды развлечений, даже подростковый экстремизм. 
Таким образом, сила ребенка способна действовать в 
разных направлениях как возможность в цифровом 
формате реализации своего собственного потенциала 
(это подразумевает и свободу от внутренних барьеров 
и внешних запретов), однако только позитивный 
контент способен обратить силу во благо. 

Таким образом, социальная ситуация развития 
современного детства оказывается в пространстве 
нарастающих угроз психологического и антропоген-
ного характера. Цифровизация представляет собой 
серьезые риски для подрастающего поколения, осо-
бенно рожденного после 2004 г., так называемого 
поколения Z. Как можно управлять этими рисками 
и кто будет это осуществлять? Создание, разработка, 
переосмысление позитивного контента детской жиз-
недеятельности, возможно, способны в какой-то 
степени перераспределить внимание и активность 
ребенка на жизненные ценности, гражданскую по-
зицию и отвлечь от деструктивных идей.

А чего хотят сами дети? Каков портрет юного 
пользователя IT, так называемого «поколения Z»? 

По мнению авторов проекта дидактической кон-
цепции цифрового образования, дети Z — это новый 
тип обучающихся, обладающих высокой учебной 
самостоятельностью, нацеленных на самообразо-

вание, самоактуализацию и саморазвитие. Но при 
этом их отличает в плане когнитивного развития 
«клиповость» мышления, рассеянность внимания, 
неспособность понимать большие по объему тексты, 
ограниченность лексического запаса языка, «пла-
вающая картина мира», нетерпеливость, неспособ-
ность к систематическому упорному труду. В плане 
социального развития — инфантилизм, индивидуализм, 
уверенность в своей уникальности, неготовность к 
кооперации с другими, эгоцентризм, гиперпрагма-
тизм и гедонизм, смутные и неустойчивые мораль-
но-этические представления [7]. Возможной при-
чиной возникновения подобного «психотипа», 
по-видимому, является нарастающая цифровая 
социализация как современный феномен «цифровой 
беспризорности», когда отчужденные родители пе-
редают ребенка с первых лет его жизни цифровым 
гаджетам, что создает иллюзию постоянной заня-
тости и удовлетворенности ребенка [6]. На смену 
зетам, по мнению футуристов, приходит поколение 
альфа — дети-дошкольники сегодня и все те, что 
будут рождены в ближайшие годы. Но маркетологи 
и психологи уже говорят о намечающихся трендах: 
альфы переживут цифровую революцию в образовании, 
будут жить в мире роботов, станут осваивать по пять 
профессий за жизнь. Сейчас можно говорить не столь-
ко о постоянных свойствах, сколько о намечающихся 
тенденциях этого поколения, и предполагать, какими 
взрослыми станут сегодняшние дети. 

Однако вполне прогнозируемо: риски и угрозы 
безопасному развитию детства в цифровом про-
странстве — это жестокая реальность. Замусоренный 
деструктивный контент IT реально угрожает благо-
получию и даже жизни наших детей. Принципиаль-
ная и сложная задача взрослых — не только оградить, 
запретить (последнее вряд ли возможно), но выра-
ботать, привить цифровую гигиену: научить ребен-
ка распознавать информационный наркотик, а далее 
самому фильтровать потребление контента, прекра-
щать общение, несущее насилие, разврат, деградацию. 
Заставить ребенка так делать нельзя, обогатить его 
взросление ответственностью за свою судьбу и судьбу 
Отечества — великое воспитательное искусство. 
Стержневым принципом в таком воспитании нельзя 
не признать приоритет духовно-нравственных тради-
ционных ценностей, которые должны лечь в основа-
ние создания и позитивного контента, и всей инфра-
структуры детства, которые являются ключом к вос-
питанию детей в эпоху цифровизации. Если это про-
изойдет, то сила ребенка, сила детства окажется 
сильнее катка «цифры», и тогда, может быть, дети 
смогут приручить цифровизацию, обратив ее во благо.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 
самоэффективности студентов профессий, связанных с риском 
принятия решений. Самоэффективность подразумевает спо-
собность человека справляться со специфическими и слож-
ными ситуациями, в том числе чрезвычайными, и оказывать 
влияние на эффективность деятельности и функционирования 
[1]. Поэтому за основу решения проблем негативного влияния 
«человеческого фактора» на профессиональную деятельность 
в условиях высокого уровня риска было принято взять повы-
шение уровня профессиональной самоэффективности. Высокая 
самоэффективность позволяет не только браться за решение 
и справляться со сложными профессиональными задачами, 
но и с различными стрессовыми ситуациями [16], а также 
избегать риска для собственного здоровья, что имеет особое 
значение для работников профессий, связанных с риском 
принятия решений.

Abstract. The article deals with the problem of the formation of 
self-efficacy of students of professions associated with the risk of 
decision-making. Self-efficacy implies the ability of a person to 
cope with specific and complex situations, including emergencies, 
and to influence the effectiveness of activities and functioning [1]. 
Therefore, it was decided to take an increase in the level of profes-
sional self-efficacy as the basis for solving the problems of the 
negative impact of the "human factor" on professional activity in 
conditions of a high level of risk. High self-efficacy it allows not 
only to take up decisions and cope with complex professional tasks, 
but also with various stressful situations [16], as well as to avoid 
risks to their own health, which is of particular importance for 
employees of professions associated with the risk of

Ключевые слова: самоэффективность, риск, здоровье, про-
фессии связанные с риском принятия решений, состояние 
потока, компетенция.

Keywords: self-efficacy, risk, health, professions associated with the 
risk of decision-making, the state of flow, competence.

Введение. Основоположником работ в области 
самоэффективности, заложившим основы и разра-
ботавшим структуру данного понятия, является 
Альберт Бандура [1]. По его мнению, самоэффек-
тивность совместно с окружающей средой, преды-
дущим поведением и другими характеристиками 
личности определяет настоящее поведение человека.

В своем концепте ожиданий Бандура различает 
ожидание эффективности (efficacy expectation) и 
ожидание результатов (outcome expectation). Само-
эффективность — не то же самое, что ожидания 
относительно результатов или последствий своих 
действий. Это уверенность человека в том, что он 

может осуществить некоторые конкретные действия, 
тогда как предположения о результате относятся к 
тому, что он думает о возможных последствиях сво-
ей деятельности.

Самоэффективность формируется под воздей-
ствием четырех ключевых факторов.
1. Переживание собственных успехов, которое спо-

собствует укреплению веры в свои силы и одно-
временно — более активному и энергичному 
поведению. Достигнутый успех в меньшей сте-
пени усиливает ощущение самоэффективности, 
если выполняемая задача была легкой, чем если 
бы она была трудной. Ощущение самоэффек-
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тивности также растет в большей степени, если 
успех достигается самостоятельно и человек шел 
к нему, преодолевая трудности посредством на-
стойчивых усилий.

2. Пример других людей. Наблюдение за тем, как 
действуют в сложных ситуациях окружающие, 
изменяет суждения наблюдателя о собственных 
возможностях. Чем больше сходства между ин-
дивидом, успешно решающим какую-либо зада-
чу, и наблюдателем, тем сильнее воздействие.

3. Социальное убеждение. Общественное поощрение 
наиболее действенно, когда оно сочетается с 
собственным успешным исполнением. Убеждение 
другими людьми дает лишь кратковременный и 
слабый эффект, его сила ограничивается осоз-
наваемым статусом, авторитетом и степенью 
доверия или уважения к тому, кто оказывает вер-
бальное воздействие. Критика от близкого чело-
века способна убить веру в себя.

4. Переживание эмоциональных и физиологических 
состояний, связанных с осуществлением каких-ли-
бо действий. Если человек испытывает прият-
ное возбуждение, положительные эмоции, это 
усиливает уверенность в себе. Бурные эмоции 
мешают успешно справиться с задачей, однако 
небольшое волнение идет на пользу. Важно, 
как человек объясняет себе собственное вол-
нение. Важно поддерживать оптимальное на-
пряжение.
Когда самоэффективность высока и условия 

окружающей среды благоприятны, наиболее веро-
ятен успешный результат. Когда низкая эффектив-
ность сочетается с благоприятными условиями, 
человек может впасть в депрессию, видя, как другие 
преуспевают в делах, которые для него самого ка-
жутся слишком сложными. Когда люди с высокой 
самоэффективностью встречаются с неблагоприят-
ной ситуацией, они обычно умножают свои усилия, 
стараясь изменить окружающую среду. Они могут 
использовать протест, социальную активность или 
даже силу, чтобы добиться необходимых перемен, 
но если все их попытки проваливаются, тогда, как 
предполагает Бандура, они либо откажутся от сво-
его способа действий и найдут другой, либо будут 
искать более благоприятную среду. И когда низкая 
самоэффективность сочетается с неблагоприятной 
окружающей средой, человек ощущает апатию, 
считает себя беспомощным и склонен мириться со 
своим положением [10; 11].

Таким образом, повышение самоэффективности 
в совокупности с программой личностного развития, 
учитывающей результаты ситуационного анализа, 

способно в трех случаях из четырех привести к по-
ложительным результатам деятельности.

Современные условия технологического раз-
вития рынков накладывают отпечаток на рынок 
труда, ставя людей перед необходимость браться 
за решение все новых и новых задач. Работа в 
условиях неопределенности, зачастую без опре-
деленного ресурса успеха в данной деятельности 
за плечами, требует высокого уровня компетент-
ности и стрессоустойчивости. Уровень самоэф-
фективности в подобных условиях напрямую вли-
яет на мотивацию к ведению профессиональной 
деятельности. Низкий уровень самоэффективно-
сти вкупе с неопределенностью окружающей сре-
ды и высокими требованиями работодателей спо-
собепн привести человека к апатии и стрессовым 
состояниям.

Формирование самоэффективности и персональ-
ного ресурса успеха является важной задачей адап-
тации персонала в современных условиях развития 
научной и технологической сфер. Специалистам 
необходимо отслеживать современные тенденции 
в сферах своей профессиональной деятельности и 
заблаговременно адаптироваться к решению новых 
профессиональных задач.

Так, в Послании Федеральному собранию 4 де-
кабря 2014 г. Президент России Владимир Владими-
рович Путин обозначил Национальную технологи-
ческую инициативу (НТИ) как один из приоритетов 
государственной политики. Предлагаемые в рамках 
НТИ проекты (рынки НТИ) предполагают, в част-
ности, автоматизацию и замещение рутинных опе-
раций искусственным интеллектом (ИИ), что ока-
жет существенное влияние на рынок труда. На 
первый план выходят проблемы адаптации к посто-
янному обновлению своих компетенций и конку-
ренции с искусственным интеллектом [2; 3].

В отличие от студентов, современный рынок 
труда по многим профессиям уже столкнулся с но-
выми требованиями к профессиям. Так, наиболее 
популярными профессиями в 2020 г. были призна-
ны именно профессии в сфере информационных 
технологий. 

Эксперты Всемирного экономического форума 
в январе 2020 г. предложили вниманию обществен-
ности свой отчет на тему «Будущее профессий. 
Профессии, навыки и стратегия трудовых ресурсов 
для четвертой промышленной революции» [2; 3].  
В отчете представлены прогнозы потребности в 
кадрах и компетенциях на период до 2025 г. Эксперты 
прогнозируют развитие рынка труда в отраслевом 
разрезе, а также ими представлены рекомендации 
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по перспективному развитию рабочей силы и рын-
ка труда для отдельных стран и отраслей.

Успешность профессиональной деятельности 
можно определить как совокупность следующих 
качественных признаков: знания (компетенции); 
практические навыки; способности; личностные 
особенности.

Под знаниями мы понимаем совокупность све-
дений в какой-либо области. В настоящее время 
актуальным термином является компетенция. 
Компетенция — базовое качество индивидуума, 
имеющее причинное отношение к эффективному 
и (или) наилучшему на основе критериев исполне-
нию в работе или в других ситуациях [9, с. 9].

Современные федеральные государственные 
образовательные стандарты построены именно на 
основе компетентностного подхода и направлены 
на формирование соответствующих будущим про-
фессиям компетенций.

Практические навыки отражают уровень владения 
приемами выполнения профессиональных задач.

Согласно теории социального научения А. Банду-
ры, формированию компетенций в первую очередь 
способствует моделирование комплекса компетенций.

Методы исследования. В настоящее время фор-
мирование компетенций и навыков практической 
работы можно вести на компьютерных симуляторах, 
разрабатываемых специально под заданные виды 
работ. При этом обучение может вестись в игровой 
форме и с применением технологий дополненной 
реальности. Расширяются возможности работы с 
наставниками — теперь можно оставлять только наи-
более квалифицированных специалистов, работающих 
с новичками в режиме удаленного доступа [6]. 

Особенно ценными могли бы стать тренажеры 
для отработки профессиональных навыков у специ-
алистов профессий, связанных с риском принятия 
решений, и др. Диагностика самоэффективности, 
направленной на количественное определение уров-
ня самоэффективности, проводилась по тесту, раз-
работанному Маддуксом и Шеером. Перевод теста 
и его модификация осуществлены Л. Бояринцевой 
под руководством Р. Кричевского.

Результаты исследования. В науке и психологи-
ческой практике предложена разработка системы 
персонального развития и роста профессиональной 
самоэффективности на основе потоковой мотивации. 
Поток — это состояние полной поглощенности 
деятельностью, когда все остальное отступает на 
задний план, а удовольствие от самого процесса 
настолько велико, что люди будут готовы платить 
только за то, чтобы заниматься этим [7]. Как отме-

чает Михай Чиксентмихайи (Csikszentmihalyi, 1990), 
человек проводит большую часть своей жизни, ра-
ботая или общаясь с родными, коллегами и друзь-
ями. Поэтому умение испытывать состояние пото-
ка в профессиональной сфере, а также и в других 
сферах — это крайне важная способность, опреде-
ляющая качество жизни [7].

Ученый также отмечает, что подобное состояние 
создает внутреннюю упорядоченность, когда наша 
психическая энергия сконцентрирована на решении 
конкретной задачи и когда наши умения соответ-
ствуют требованиям этой задачи. При этом возмож-
ность максимально полного раскрытия личностно-
го потенциала усиливает состояние потока или 
потоковую мотивацию и дает импульс для дальней-
шего развития [7]. 

Для определения факторов, способных оказать 
положительное влияние на рост профессиональной 
самоэффективности у студентов, изучим корреляцию 
сводных данных опроса вне зависимости от года 
обучения. 

Таблица 1

Сводные данные исследования в разрезе гендерного фактора
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ть

Мужчины

Самоэффективность 
профессиональная

0,14 0,59 0,58 0,50 0,701 0,34

Самоэффективность 
коммуникативная

0,08 0,35 0,35 0,50 0,25 0,05

Женщины

Самоэффективность 
профессиональная

0,31 0,25 0,07 –0,03 0,83 0,18

Самоэффективность 
коммуникативная

–0,04 0,3 –0,32 –0,17 0,07 0,03

Максимальное влияние на самоэффективность 
(профессиональную) по результатам корреляцион-
ного анализа оказывает состояние потока в процес-
се обучения (высокий уровень взаимного влияния). 
Для женской части респондентов это единственный 
параметр, влияющий на профессиональную само-
эффективность. Для мужской части респондентов 
можно также отметить средний уровень влияния на 
профессиональную самоэффективность уровня пси-
хологического благополучия. Самоэффективность, 
в свою очередь, оказывает влияние на умение управ-
лять своими эмоциями у мужчин (средний уровень 
связи). В данном исследовании выявлена перспек-
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тивность использования новых разработанных идей 
формирования опыта потока и поддержания его, 
которая является актуальной, с точки зрения повы-
шения профессиональной и социальной удовлет-
воренности персонала, повышения его самоэффек-
тивности и производительности труда. Потоковая 
мотивация стимулирует творческую деятельность, 
побуждая людей генерировать новаторские идеи.

Таблица 2

Сводные данные исследования
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Самоэффективность 
профессиональная

0,21 0,44 0,38 0,29 0,74 0,20

Самоэффективность 
коммуникативная

0,02 0,32 0,01 0,15 0,16 0,07

При анализе данных без учета гендерного фак-
тора единственным параметром, оказывающим 
влияние на профессиональную самоэффективность, 
является состояние потока в процессе обучения 
(высокий уровень взаимного влияния).

Обсуждение результатов исследования. Таким об-
разом, мы можем сделать заключение о том, что 
при планировании роста профессиональной само-
эффективности у студентов в качестве управляю-
щего фактора можно выбрать формирование в про-
цессе обучения состояния потока, или так называ-
емой потоковой мотивации. Рабочая гипотеза в 
результате опроса подтвердилась лишь частично.
1. Уровень самоэффективности только два послед-

них года уверенно коррелирует с показателями 
оценки знаний студентов (средний балл за сессию).

2. Уровень самоэффективности на протяжении 
всего периода обучения коррелирует с уровнем 
потоковой мотивации (наличием во время учеб-
ных занятий и практик состояния потока).

3. На 3-м курсе наблюдается рост потоковой мо-
тивации с началом прохождения профессиональ-
ных дисциплин.

4. Самоэффективность в процессе обучения растет 
неравномерно.

5. Психологическое благополучие в основном по-
ложительно влияет на уровень самоэффектив-
ности, более сильная связь можно отметить у 
мужчин.

6. С появлением профильных предметов у сту-
дентов происходит рост потоковой мотивации 
и самоэффективности, что, однако, не корре-
лирует с академической оценкой уровня знаний. 
И нельзя сказать, что рост является постоянным. 
Рост наблюдается у студентов 1-го и 3-го кур-
сов.

7. Ощущаемая самоэффективность далеко не всег-
да коррелирует с фактически полученными в 
результате опроса ее значениями.
Выводы. На основе проведенного опроса и ана-

лиза его результатов можно сделать заключение о 
том, что формирование в процессе обучения состо-
яния потока положительно отразится на професси-
ональной самоэффективности. Данный факт мож-
но использовать при планировании методического 
обеспечения дисциплин. При этом перед студента-
ми должны ставиться задачи, способные полностью 
захватить их — сложные настолько, насколько это 
окажется им по силам, так как состояние потока, 
как отмечает А. Бандура [1; 10; 11] в своих работах, 
появляется при решении задач, мобилизующих все 
силы и ресурсы человека, когда он использует все 
свои компетенции.

Цифровая культура: современные тенденции
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Аннотация. Современный курс физики появился в результате 
длительной эволюции методики преподавания физики. Моделью 
школьного курса являются учебники; в них нашли свое отра-
жение фундаментальные закономерности познания окружа-
ющего мира и методические идеи, поэтому проблема изучения 
распределения различных видов учебного материала в курсе 
физики является актуальной. В статье используются ранее 
полученные оценки дифференциальной сложности различных 
тем школьного курса физики. При этом учитываются: 1) диф- 
ференциальная сложность текста, зависящая от количества 
информации в единице объема, от которой зависит трудность 
его понимания учеником; 2) интегральная сложность (общая 
информативность) текста, характеризующая суммарное ко-
личество информации в тексте; от нее зависят количество 
времени и усилий, требующиеся для его изучения; 3) доля 
учебной информации, относящейся к механике, молекулярной 
физике, термодинамике, электродинамике, оптике и кванто-
вой физике. Также принимался во внимание тот факт, что 
физическая и математическая сложности являются независи-
мыми характеристиками учебных текстов по физике. Проведенный 
контент-анализ стандартных школьных учебников позволил 
определить интегральную сложность каждой темы и постро-
ить график с накоплением, который отображает динамику 
изменения вклада каждого раздела физики в общее количество 
информации с течением времени. Из графика, в частности, 
следует, что: 1) скорость поступления учебной информации в 
10–11-м классах в 5 раз больше, чем в 7–9-м классах; 2) ко-
личество информации по физике, сообщенной ученику к 
концу 11-го класса, в 4,4 раз больше количества информации, 
сообщенной в 7-м, 8-м и 9-м классах.

Abstract. The modern physics course appeared as a result of a long-
term evolution of the physics teaching methods. The model of the 
school course is textbooks; they reflect the fundamental laws of 
cognition of the surrounding world and methodological ideas, 
therefore the problem of studying the distribution of various types 
of training material in the physics course is relevant. The article 
uses previously obtained estimates of the differential complexity of 
various topics of the school physics course. This takes into account: 
1) the differential complexity of the text, depending on the infor-
mation amount in the volume unit, on which the difficulty of 
understanding it by the student depends; 2) the integral complex-
ity (general informativeness), which characterizes the total amount 
of information in the text; the amount of time and effort required 
to study training material depends on it; 3) the share of education-
al information related to mechanics, molecular physics and ther-
modynamics, electrodynamics, optics and quantum physics. It also 
took into account the fact that physical and mathematical com-
plexity are independent characteristics of the physics textbooks. 
The carried out content analysis of standard school textbooks made 
it possible to determine the integral complexity of each topic and 
build a graph with an accumulation that shows the dynamics of 
changes in the contribution of each physics section to the total 
information amount over time. In particular, it follows from the 
graph that: 1) the speed of transmission of educational information 
in the 10–11th grades is 5 times higher than in the 7–9th grades;  
2) the amount of information on physics reported to a student by 
the end of the 11th grade is 4,4 times more than the amount of 
information reported in the 7th, 8th and 9th grades.

Ключевые слова: дидактика, информативность, сложность, 
текст, обучение, физика.

Keywords: didactics, informativeness, complexity, text, teaching, 
physics.

Введение

Важная проблема дидактики физики состоит в 
изучении закономерностей распределения учебной 
информации в школьных учебниках. Методика 
преподавания физики и отдельные элементы учеб-
ного материала прошли многолетнюю эволюцию и 
соответствующий отбор, поэтому можно утверждать, 
что распределение учебной информации в учебни-
ках отвечает определенным дидактическим прин-

ципам и объективным закономерностям познания 
мира и приближается к оптимальному. Учебник 
физики является моделью курса физики и одновре-
менно — моделью формирующейся у учащихся 
системы знаний. В нем традиционно представлены 
пять основных разделов: механика, молекулярная 
физика и термодинамика, электродинамика, опти-
ка и квантовая физика. И хотя в каждом из них 
обсуждаются различные явления, физические мо-
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дели, специфические методы познания, все разде-
лы объединены единством материального мира и 
законов природы. В процессе изучения физики у 
школьника формируется цельная система знаний, 
объединяющая элементы механической, термоди-
намической, электромагнитной и квантово-полевой 
картин мира, развивается физическое мышление и 
научное мировоззрение. Знакомство школьников с 
различными явлениями, идеями и теориями про-
исходит постепенно, в определенной последова-
тельности. В связи с этим несомненный интерес 
представляет собой проблема соотношения коли-
чества знаний, относящихся к различным разделам 
физики, получаемых учеником по мере обучения в 
школе. Для ее решения необходимо оценить объем 
и сложность различных тем школьного курса фи-
зики. 

Цель статьи: на основе анализа школьных учеб-
ников исследовать распределение в курсе физики 
учебной информации, относящейся к механике, 
электродинамике и другим разделам физической 
науки. Методологической основой исследования 
являются работы следующих ученых: Б.М. Величков-
ский [2], В.И. Загвязинский [3] (теория и практика 
обучения), В.А. Кохановский, М.Х. Сергеева и  
М.Г. Комахидзе [6], B. Davis и D. Sumara [13] (слож-
ность систем); Л.Я. Аверьянов [1], Е.С. Таршис [11], 
В.И. Шалак [12], M.D. White и E.E. Marsh [14] (метод 
контент-анализа); О.В. Зеркаль [5], Я.А. Микк [9], 
Н.Б. Самсонов, Е.В. Чмыхова и Д.Г. Давыдов [10] 
(сложность учебного текста). В работе используют-
ся идеи и методы, представленные в монографиях 
автора [7; 8].

Обсуждение проблемы 

Для изучения распределения информации в 
школьных учебниках физики представим себе, что 
их читает идеальный ученик, который усваивает 
всю воспринимаемую информацию, ничего при 
этом не забывая. Или учитель излагает учебный 
материал, строго придерживаясь содержания учеб-
ников, являющихся моделью учебного курса, а уче-
ник полностью его понимает и запоминает. По мере 
обучения количество знаний такого ученика и их 
качественный состав будет изменяться в соответствии 
с распределением учебной информации в курсе 
физики. Знания идеального ученика (т.е. сообщен-
ная учителем информация) в каждый данный момент 
может быть охарактеризована одномерной матрицей 
Z (t) = (Z

1
, Z

2
, …, Z

5
), элементы которой показыва-

ют количества сообщенной информации по основ-
ным разделам физики: 1 — механика (М); 2 — мо-

лекулярная физика и термодинамика (МФ + Т);  
3 — электродинамика (Э); 4 — оптика (О); 5 — кван-
товая физика и частная теория относительности 
(КФ + ЧТО). Последние два раздела объединены 
потому, что в школьных учебниках ЧТО занимает 
небольшой объем и имеет высокую сложность.

Методика проведения контент-анализа состоит 
из следующих этапов [11; 12]: 1) формулируют цель, 
подготавливают тексты; 2) выбирают маркеры (сло-
ва, символы, рисунки), соответствующие изучаемым 
видам информации; 3) анализируют текст, подсчи-
тывая количество употреблений того или иного 
маркера; 4) математически обрабатывают результа-
ты, строят графики; 5) интерпретируют полученные 
кривые. В нашем случае маркерами являются фи-
зические модели, изображения физических объек-
тов, математических абстракций, математические 
формулы и символы [7]. 

Особенность заключается в том, что при оценке 
распределения учебной информации следует учи-
тывать сложность изучаемого материала, зависящую 
от степени концентрации информации или удельной 
информативности [8]. Каждый научный термин T 
можно охарактеризовать коэффициентом сверну-
тости информации (или семантической сложностью), 
от величины которого зависит трудность его пони-
мания учеником. Коэффициент свернутости ин-
формации в термине относительно уровня знаний 
Z

0
 равен числу слов, которое необходимо произне-

сти, чтобы объяснить сущность термина человеку 
со знаниями Z

0
. То есть необходимо, используя 

слова из тезауруса Z
0
, дать определение O термину 

T, а также определения терминам ′ ′T T1 2, , ...,  которые 
входят в О, и сосчитать общее число использован-
ных слов [8, с. 21]. Из аналогичных соображений 
может быть найден средний коэффициент сверну-
тости для данного предложения или учебного текста 
(УТ); он покажет, сколько информации в среднем 
содержится в одном слове.

В основу применяемого метода были положены 
следующие идеи.
1. УТ характеризуется: 1) объемом V, измеренным 

в буквах или словах; 2) интегральной сложностью 
IS или суммарной информативностью, которая 
показывает общее количество информации в 
тексте; от нее зависят временные и интеллекту-
альные затраты ученика, изучающего УТ; 3) диф-
ференциальной сложностью DS или плотностью 
информации, которая равна отношению инте-
гральной сложности к его объему V: DS = IS/V; 
от нее зависит трудность понимания учеником 
анализируемого УТ. 
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2. Зная объемные доли тем ηik ik kV V= /  (i — номер 
темы) в общем тексте учебника за k-тый класс и 
длительность учебного года, можно определить 
моменты начала и окончания их изучения, а 
также продолжительность изучения ∆t

i
. Так как 

учитель в течение учебного года (9 месяцев) со-
общает информацию с постоянной скоростью, 
то количество информации Is

i
 в i-той теме про-

порционально ее объему ∆V
i
 или времени изуче-

ния ∆t
i
. Интегральная сложность IS

i
 i-той темы 

прямо пропорциональна дифференциальной 
сложности DS

i
, времени изучения ∆t

i
 и объемно-

му коэффициенту учебника K
k
: IS a K DS ti k i i= ⋅ ⋅ ⋅ ∆ ,

где a — коэффициент пропорциональности,  
K

k
 = V

k
/V

7
 (k = 7, 8, …, 11).

3. УТ по физике характеризуется двумя независи-
мыми величинами: физической сложностью F и 
математической сложностью M. Определив ко-
личество и сложность обсуждаемых физических 
моделей и изображенных на рисунках объектов, 
можно оценить F. Сосчитав количество формул 
и число абстрактных объектов, можно прибли-
женно найти M для каждой темы. Полученные 
результаты позволяют определить дифференци-
альную сложность DS

i
 каждой темы. 

4. Исходя из объема темы V
i
, ее дифференциальной 

сложности DS
i
, можно определить ее интеграль-

ную сложность IS
i
. Если оценить долю инфор-

мации, относящейся к тому или иному разделу 
физики, то это позволит по отдельности рассчи-
тать количество информации по механике, мо-
лекулярной физике и термодинамике, электро-
динамике и другим разделам, содержащейся в 
данной теме, построить соответствующие гра-
фики.

5. При оценке сложности учебной информации 
следует помнить о принципе несовместимости: 
высокая точность измерений (оценок, предска-
заний) несовместима с большой сложностью 
изучаемой системы [4, с. 10]. УТ состоит из боль-
шого числа разнородных элементов, связанных 
между собой разнотипными связями, поэтому 
учесть вклад всех факторов и построить абсо-
лютно точную математическую модель оценки 
сложности практически невозможно.

Результаты исследования

Изучение распределения в школьном курсе фи-
зики учебной информации, относящейся к различ-
ным разделам физической науки, осуществляется 
на основе результатов контент-анализа школьных 
учебников, которые представлены в монографии 

[7, с. 84–91]. Контент-анализу были подвергнуты 
следующие учебники: 1) Перышкин А.В. Физика-7; 
2) Перышкин А.В. Физика-8; 3) Перышкин А.В., 
Гутник Е.М. Физика-9; 4) Мякишев Г.Я., Буховцев 
Б.Б., Сотский Н.Н. Физика-10; 5) Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б. Физика-11. При этом использовалась 
методика определения физической и математической 
сложности учебного текста [7; 8], предусматриваю-
щая оценку сложности физических и математических 
объектов, физических явлений и экспериментов, 
изображенных на рисунках, теоретическую слож-
ность физических моделей (идей, теорий, рассуж-
дений) и математических формул в 27 темах курса 
физики (см. табл. 3.10 [7]). В результате для каждой 
i-той темы были получены две дифференциальные 
сложности: физическая F

i
 и математическая M

i
. 

Например, с целью нахождения дифференци-
альной физической сложности F

i
 оценивались:  

1) сложность объектов, физических явлений и экс-
периментов, изображенных на рисунках; 2) уровень 
абстрактности физических моделей (идей, теорий, 
рассуждений), степень их оторванности от повсед-
невной жизни, наличие кажущегося противоречия 
между теоретическими рассуждениями и повсед-
невным опытом. При оценке сложности объектов, 
явлений и экспериментов [7] учитывались: 1) воз-
можность восприятия обсуждаемого объекта (явле-
ния) органами чувств; 2) изменение объекта с те-
чением времени; 3) количество степеней свободы; 
4) пространственно-временная протяженность объ-
екта или процесса; 5) сложность структуры объекта; 
6) соответствие поведения объекта «здравому смыс-
лу». Использовалась пятибалльная шкала сложности. 

Оценка дифференциальной математической 
сложности для каждой темы осуществлялась путем 
подсчета: 1) общего количества формул в теме; 2) 
количества формул, содержащих тригонометрические 
функции; 3) количества формул, содержащих пре-
делы, производные, дифференциалы и интегралы; 
4) число рисунков, на которых изображены мате-
матические абстракции (координатные оси, векто-
ра, силовые линии, графики). 

Как известно, коэффициент корреляции между 
физической и математической сложностями учебных 
текстов по физике невысок, поэтому эти показате-
ли можно считать независимыми характеристиками 
УТ [7, с 84]. Используя полученные значения F

i
 и 

M
i
, для каждой i-той темы была определена диффе-

ренциальная сложность DS
i
. После нормирования 

значения DS
i
 заполнили интервал [0; 1]. Получилось, 

что максимальную сложность DS = 1 имеет тема 
«Элементы теории относительности» (11-й класс), 
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которая насыщена физическими моделями и иде-
ями, трудными для понимания. Минимальную слож-
ность DS = 0,14 имеют темы «Взаимодействие тел» 
и «Работа и мощность. Энергия» (7-й класс). 
Дифференциальная сложность DS = 0 соответству-
ет очевидным для выпускника 6-го класса утвер-
ждениям типа: «если надавить пальцами на ластик, 
то он сожмется», «корпус судов обычно делают из 
стальных листов», «выпустим камень из рук — он 
упадет на землю». 

Учебники физики для 7, 8, 9, 10, 11 классов име-
ют разные объемы, но длительности обучения оди-
наковы — около 9 месяцев. Поэтому школьники 
разных классов в течение месяца в среднем полу-
чают различное количество информации. Чтобы 
учесть этот фактор, было приблизительно сосчита-
но общее количество букв в каждом учебнике V

7
, 

V
8
, …, V

11
 и вычислены объемные коэффициенты  

K
k
 = V

k
/V

7
, где k = 7, 8, …, 11. Получилось: K

7
 = 1, 

K
8
 ≈ 1, K

9
 ≈ 1,18, K

10
 ≈ 2,28, K

11
 ≈ 2,24. 

Результаты изучения распределения информации 
представлены в табл. 1, состоящей из столбцов:  
1) номер темы i; 2) номер класса k; 3) объемная доля 
темы η

i
 (отношение числа страниц темы к их обще-

му количеству в учебнике); 4) время ∆t
i
 изучения 

i-ой темы в месяцах; 5) время t
i
 с начала 7-го клас-

са до окончания изучения i-ой темы в месяцах; 6) 
дифференциальная сложность DS

i
 темы из табл. 3.10 

[7]; 7) объемный коэффициент K
k
 = N

k
/N

7
 учебника; 

8) интегральная сложность темы IS
i
, которая про-

порциональна ее общей информативности; 9) доли 
учебной информации r r r ri i i ik1 2 5 0 1, , ..., ; ,∈[ ]( )  отно-
сящейся к различным разделам физики (М, МФ + 
Т, Э, О, КФ + ЧТО); 9) количества информации 
IS IS ISi i i1 2 5

н н н, , ..., по различным разделам физики, 
полученные суммированием с накоплением от 1-ой 
до i-ой темы; 10) общее количество информации 
ISi

н,  сообщаемое школьнику с начала изучения 
физики (находится путем суммирования с накопле-
нием). При этом использовались формулы:

IS a K DS ti k i i= ⋅ ⋅ ⋅ ∆ ,   IS r ISip mp
m

i

m
н = ⋅

=
∑

1

,  IS ISi m
m

i
н =

=
∑

1

,

где k = 7, 8, …, 11 — номер класса, i = 1, 2, …,  
27 — номер темы, p = 1, 2, …, 5 — номер раздела 
физики.

За 1 усл. ед. инф. (УЕИ) принято среднее коли-
чество информации, содержащееся в одном пара-
графе 2-ой темы «Взаимодействие тел» в 7-м клас-

Таблица 1

 Распределение информации по темам школьного курса физики
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се (она содержит 20 параграфов). Из этих сообра-
жений выбран коэффициент a = 52,8 (I

2
 = 20 УЕИ). 

Допустим, некоторая тема за 7-й класс (K
7
 = 1) с  

DS = 0,25 изучается в течение ∆t = 1 месяца; тогда 
ее интегральная сложность равна 13,2 УЕИ. Если 
бы у всех тем и школьных учебников DS = 0,5 и  
K

k
 = 1,5, то за 5 учебных лет по 9 месяцев в год 

интегральная сложность изученного материала со-
ставила бы IS27 1782н =  УЕИ. В нашем случае K

k
 = 1 — 

2,28, а DS
i
 лежит в интервале [0,14; 1] (табл. 1), 

поэтому интегральная сложность IS27
н  всего школь-

ного курса физики равна 2033 УЕИ. 
На основе данных из табл. 1 построены (рис. 1): 

1) график с накоплением, показывающий динами-
ку увеличения суммарных знаний идеального уче-
ника по физике в 7–11-м классах Z t IS ti( ) = ( )н ;   
2) график изменения количества знаний по меха-
нике Z t IS ti1 ( ) = ( )н ;  3) полосы, показывающие уве-
личение знаний по другим разделам физики  
(МФ + Т, Э, О, КФ + ЧТО). Для любого момента 
времени t:

 IS t IS t IS t IS t IS t IS tн н н н н н( ) = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( )1 2 3 4 5 .

Из графиков, представленных на рис. 1.1 и табл. 1 
следует, что: 1) информативность школьных учеб-
ников физики в 7–11-м классах монотонно возрас-
тает: 7-й кл. — 81 УЕИ, 8-й кл. — 137 УЕИ, 9-й кл. 
— 246 УЕИ, 10-й кл. — 795 УЕИ, 11-й кл. — 774 
УЕИ; 2) средняя скорость поступления информации 
в 7–11-м классах также монотонно увеличивается: 
7-й кл. — 9 УЕИ/мес., 8-й кл. — 15 УЕИ/мес., 9-й 
кл. — 27 УЕИ/ мес., 10-й кл. — 88 УЕИ/мес., 11-й 
кл. — 86 УЕИ/мес.; 3) средняя скорость поступления 
учебной информации в 7–9-м классах составляет 
17 УЕИ/мес., а в 10–11-м классах — 87 УЕИ/мес., 
что примерно в 5 раза больше; 4) количество ин-
формации по физике IS27

н , сообщенной ученику к 
концу 11-го класса, в 4,4 раз больше количества 
информации IS13

н , , сообщенной в 7, 8 и 9 классах; 
5) знания идеального ученика к концу 7–11-го клас-
сов характеризуются матрицами: Z

7
 = (60, 21, 0, 0, 0), 

Z
8
 = (60, 64, 84, 10, 0), Z

9
 = (147, 64, 153, 10, 89),  

Z
10

 = (549, 214, 396, 10, 89), Z
11

 = (648, 214, 670, 132, 
371).

К моменту окончания школы знания по физике 
у идеального выпускника можно разделить на три 
примерно равные части (рис. 1.2): 1) механика (32%); 
2) электродинамика (33%); 3) все остальное: моле-
кулярная физика и термодинамика, оптика, кван-
товая физика и частная теория относительности 
(35%). Эта асимметрия обусловлена тем, что:  

1) механические и электромагнитные явления часто 
встречаются школьнику в повседневной жизни, 
широко используются в технике и на производстве, 
поэтому их изучение имеет большое практическое 
значение; 2) элементы квантовой физики и теории 
относительности объективно сложнее и представ-
ляют трудность для понимания (это темы 26 и 27, 
их DS = 0,86 и 1). Приведенные числовые значения 
определены с погрешностью около 10%, которая 
включает в себя недостатки используемой матема-
тической модели и возможные ошибки при подсче-
те и оценке маркеров.

Заключение

В статье рассмотрена проблема изучения распре-
деления различных видов информации в школьном 
курсе физики, показан возможный способ ее реше-
ния. При этом используются ранее полученные 
результаты оценки дифференциальной сложности 
различных тем школьного курса физики. Учитываются: 
1) дифференциальная сложность темы, от которой 
зависит трудность ее понимания учеником; 2) ин-
тегральная сложность, характеризующая общую 
информативность темы, количество времени и уси-
лий, требующихся для ее изучения; 3) доля учебной 
информации, относящейся к механике, молекуляр-
ной физике и термодинамике, электродинамике, 
оптике и квантовой физике. Новизна работы со-
стоит в том, что построен график с накоплением, 
который отображает динамику изменения вклада 
каждого раздела физики в общее количество ин-
формации с течением времени, а также установлен 
ряд фактов, касающихся скорости поступления 
учебной информации. Для повышения точности 
результатов следует использовать более детализи-
рованный подход. Можно предположить, что при 
этом эксперт столкнется с теми же трудностями, 
связанными с подсчетом маркеров в тексте, разра-
боткой шкал и критериев, подбором коэффициен-
тов в формулах и т.д. 

Рис. 1. Распределение учебной информации в школьном курсе физики 
(по разделам)
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Аннотация. Философия исторически складывалась, прежде 
всего, как социально-педагогическое предприятие, не столь-
ко размышления одиночек, сколько институциональная на-
ставническая деятельность, технология формирования чело-
века определенного типа. С другой стороны, и педагогика в 
основе своей была и остается философским поиском, над 
которым лишь надстраиваются те или иные эдукативные 
технологии. Наблюдается глубокое взаимопроникновение 
между сферой философской мысли и сферой образования: 
формы приобщения к философской мысли оказывают суще-
ственное воздействие на содержание философской теории. 
Поэтому научно-философская рефлексия над глобальными 
проблемами современности неотрывна от образовательного 
процесса, в рамках которого эти проблемы конструируются 
как на уровне профессионального сознания, так и на уровне 
сознания массового. В этой связи авторы фокусируют внима-
ние не на привычных политических или экологических аспек-
тах предмета, а на месте глобальных проблем как феномена 
человеческого бытия в структуре жизненного мира. Обращение 
к жизненному миру – одному из центральных понятий фе-
номенологии – позволяет преодолеть разрыв между объек-
тивно-научной картиной природы (включая социум) и ее 
проживанием в нашем сознании, т.е. собственно человеческим 
бытием (постараемся избежать термина «субъективность»). 
Этот разрыв, очевидно, служит одной из причин неэффек-
тивности экологической практики на протяжении последних 
ста лет. Авторами использовались феноменологический метод, 

Abstract. Philosophy has historically developed, first of all, as a 
socio-pedagogical enterprise, not so much the reflections of indi-
viduals, but rather an institutional mentoring activity, a technolo-
gy for the formation of a certain type of a person. On the other 
hand, pedagogy has basically been and remains a philosophical 
search, over which certain educational technologies are only being 
built. There is a deep interpenetration between the sphere of phil-
osophical thought and the sphere of education: the forms of intro-
duction to philosophical thought have a significant impact on the 
content of philosophical theory. Therefore, scientific and philo-
sophical reflection on the global problems of our time is insepara-
ble from the educational process, within which these problems are 
constructed both at the level of professional consciousness and at 
the level of mass consciousness. In this regard, the authors focus 
not on the usual political or environmental aspects of the subject, 
but on the place of global problems as a phenomenon of human 
existence in the structure of the life-world. The appeal to the life-
world – one of the central concepts of phenomenology – allows 
us to bridge the gap between the objective scientific picture of 
nature (including society) and its living-through in our conscious-
ness, that is, the actual being of a human (we will try to avoid the 
term "subjectivity"). This gap is obviously one of the reasons for 
the inefficiency of environmental practices over the past hundred 
years. The authors used the phenomenological method, logical 
analysis, interviewing and surveys, methods of humanitarian ex-
pertise of the educational project. The research included grounding 
phenomenological approach to the problem (V.V. Mineev), con-

Феномен человеческого бытия в структуре жизненного мира
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логический анализ, интервьюирование и опросы, методы 
гуманитарной экспертизы образовательного проекта. Исследование 
включало обоснование феноменологического подхода к про-
блеме (В.В. Минеев), конкретизацию исходной философской 
концепции и проведение эмпирических изысканий, включая 
анкетирование, опросы и интервью (Н.А. Попкова), а также 
психолого-педагогическую экспертизу, оценку применимости 
подхода на практике (С.И. Артемьева). В данном материале 
представлена лишь часть полученных результатов. Показано, 
что жизненный мир человека может рассматриваться в каче-
стве основания единства глобальных проблем, которые вы-
ражают один из глубинных феноменов бытия-в-мире – бы-
тие-к-смерти. В современную эпоху трансформацию претер-
певают все элементы структуры жизненного мира, и задача 
образования заключается в том, чтобы способствовать сохра-
нению сознания личной ответственности за решение обще-
человеческих проблем, за само бытие.

cretization of the initial philosophical concept and conducting 
empirical research, including questionnaires, surveys and interviews 
(N.A. Popkova), as well as psychological and pedagogical expertise, 
assessment of the applicability of the approach in practice  
(S.I. Artemyeva). This article presents only a part of the results 
obtained. It is shown that the human life-world can be considered 
as the basis for the unity of global problems that express one of the 
deep phenomena of being-in-the-world which is being-to-death. 
In the modern epoch, all elements of the structure of the life-world 
are undergoing transformation, and the task of education is to 
promote maintaining consciousness of personal responsibility for 
solving universal problems, for being itself.

Ключевые слова: глобальные проблемы, жизненный мир, бы-
тие-в-мире, витальные ценности, феноменология.

Keywords: global challenges, life-world (Lebenswelt), being-in-the-
world, vital values, phenomenology.  

1. Введение. Проблема и цель исследования 

Напоминать об актуальности исследований в 
области собственно глобальных проблем, пожалуй, 
нет необходимости. Значительно реже объектом 
внимания исследователей становятся трудности в 
экологическом воспитании и совсем редко — во-
просы теории и практики освоения идей глобали-
стики, точнее, вопросы подготовки человека к жиз-
ни не просто в глобализированном, поликультурном 
универсуме, но в условиях именно перманентной 
угрозы самому существованию Homo sapiens. Термин 
«глобальное образование» употребляется в совер-
шенно разных смыслах [1–3]. Поэтому постараем-
ся его не использовать. Обычно поиск в интересу-
ющей нас области ведется на таких направлениях, 
как интеграция знаний о глобальных проблемах [4], 
эволюционный глобализм [5], место русского кос-
мизма в отечественном образовании [6]. Образо-
вание при этом понимается широко. Речь идет от-
нюдь не о школе (традиционной или не совсем), 
которая дает, дескать, что-то не то и не так, как 
надо. Дело гораздо серьезнее: один из основных 
социальных институтов — целая сфера обществен-
ной жизни, разветвленная система социальных тех-
нологий — за полстолетия так и не сумел добиться 
успехов ни в том, что касается реализации програм-
мы устойчивого развития, ни в том, что касается 
построения безопасного мира или мультикультурно-
го сообщества. Ситуация, как известно, ухудшилась. 

Конечно, можно возложить основную ответ-
ственность за «глобально-исторический провал» на 
институты политические, на классовые антагониз-
мы и цивилизационные конфликты. Однако в дан-
ном случае такое объяснение едва ли звучит убеди-
тельно. Ведь дело касается не власти или собствен-

ности, а как раз самой возможности их обрете- 
ния — существования социума. Профессиональное 
и личностное становление представителя любой из 
нынешних политических элит мира (равно как и 
всякого другого нашего современника) происходи-
ло в атмосфере озабоченности общества глобаль-
ными проблемами, экологическим кризисом, угро-
зой гибели цивилизации. Образовательный процесс, 
в рамках которого осуществлялось их формирование, 
уже не мог не вдохновляться императивом выжи-
вания биосферы и осознанием рокового единства 
судьбы всех нас. Кроме того, нельзя недооценивать 
важность фактора педагогизации общественного,  
в частности, политического сознания в целом, фак-
тор социально-педагогического проектирования 
[7]. Социальные процессы и явления могут и долж-
ны преобразовываться с помощью педагогических 
средств. Целостность триады творчества, свободы 
и ответственности [8] обеспечивается совместными 
усилиями всех субъектов образовательного процес-
са. Формирование самой готовности сознания к вос-
приятию глобальных вызовов во всей их серьезности, 
иными словами, формирование установки, позволя-
ющей в дальнейшем ученому или политику усмотреть 
глобальные вызовы как некоторую специфическую 
реальность, имеет место, прежде всего, в русле об-
разовательного процесса (и в узком, и в широком 
смысле слова), а не в рамках отдельных научных 
или политических дискуссий. 

Логично предположить, что неуспех связан с 
ограниченностью круга используемых философских 
подходов к формированию исходных установок по 
отношению к глобальным проблемам, совокупность 
которых рассматривается с позитивистских, сци-
ентистских позиций, и всё же не становятся фено-
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меном экзистенциальных переживаний. Важнейшими 
интуициями нашего бытия-в-мире являются, на-
пример, болезнь и смерть. Но не экологический 
кризис и не перспектива гибели человечества. 
Некоторая архетипическая связь между тем и другим, 
безусловно, имеется (она проявляется в религиозных 
представлениях о конце света и гибели рода люд-
ского), и задача образовательного процесса состоит 
не в последнюю очередь в том, чтобы эту связь 
прояснять и наполнять новым научным, политиче-
ским, нравственным содержанием. Пока же сохра-
няется достаточно высокая степень отчуждения 
между информированностью о ситуации («объек-
тивным знанием») и внутренним миром человека. 
Угроза термоядерной или экологической катастро-
фы, в отличие от тяжелого заболевания, одиночества 
или утраты, не является источником экзистенци-
ального беспокойства. Можно сказать несколько 
иначе: не продемонстрирована укорененность фе-
номена глобальной угрозы в структуре жизненного 
мира, не прояснена связь данного феномена с про-
чими элементами структуры. Глобальные вызовы 
нашему существованию широко освещаются, обсуж-
даются, даже эстетизируются, но при этом забалты-
ваются, становятся жертвой «пересудов» (так часто 
переводится на русский язык хайдеггеровский тер-
мин Gerede), подобно тому, как забалтывается и 
замыливается трагедия человеческой смерти в буль-
варных романах, боевиках, фильмах ужасов или 
компьютерных играх. 

Инструментально-технократический, позитиви-
стский тип рациональности, средствами которой 
нас сегодня информируют о надвигающейся опас-
ности, не соответствует ни архетипическим, дора-
циональным интуициям человека, ни, что гораздо 
хуже, беспрецедентности внезапно возникшей гло-
бально-исторической ситуации, чреватой тотальной 
гибелью. У человеческого разума просто не было 
хотя бы одной сотни лет соответствующего истори-
ческого опыта, чтобы научиться адекватно воспри-
нимать и оценивать эту новую реальность. Сознание 
на самом деле слепо по отношению к этой реаль-
ности. Оно ее не видит. 

Концепция жизненного мира (Lebenswelt), раз-
работанная Э. Гуссерлем в противовес изысканиям 
естественных и социогуманитарных наук Нового 
времени, становится ценным инструментом проти-
водействия технократическим, биологизаторским 
и радикальным трансгуманистическим тенденциям 
[9]. Согласно представлениям Гуссерля, жизненный 
мир — это сфера непосредственных, донаучных 
очевидностей, жизнепрактических смыслов, по-

средством которых мир дан человеку [10]. Данная 
концепция позволяет интегрировать личный опыт 
индивида и картину окружающего мира как едино-
го объекта гуманитарного и естественно-научного 
познания. 

Цель проводимого исследования заключается в 
осмыслении глобальных проблем современности 
сквозь призму концепции жизненного мира, в ко-
нечном счете, в выявлении не только философ-
ско-теоретического, но и нравственно-педагогиче-
ского, мотивационно-психологического потенци-
ала данной концепции. Ведь феноменологический 
подход быстро завоевывает признание не только в 
зарубежной, но и в отечественной педагогике [11–
13]. 

2. Материалы и методы 

Для достижения поставленной цели использо-
вались феноменологический метод, логический 
анализ, контент-анализ, интервью, опрос, ассоци-
ативный эксперимент, включенное наблюдение, 
методы гуманитарной экспертизы образовательно-
го проекта. Интерпретация результатов как типовых, 
так и неформальных интервью, интерпретация труд-
ноуловимых смыслов высказываний о глобальных 
проблемах, о конечности существования и о других 
подобных вещах проводилась с позиций феноме-
нологического подхода. Что касается эмпирической 
части исследования, то авторы опирались как на 
вторичные данные, так и на данные, самостоятель-
но полученные в рамках образовательного процес-
са в КГПУ им. В.П. Астафьева. 

3. Некоторые результаты и обсуждение 

Если предположить, что глобальные проблемы 
занимают некоторое особое место в структуре жиз-
ненного мира, то тогда правомерно рассматривать 
их в качестве проявлений некоторой единой сущ-
ности (или интуиции в картезианско-гуссерлианском 
смысле) — угрозы гибели самого бытия. Бытие по-
следовательно развертывается как Я-сознание, ин-
терсубъективность, человеческий род (вид), куль-
тура, цивилизация, биосфера и, соответственно,  
в обратном направлении: от геокосмической це-
лостности — к мыслящей индивидуальности (в гус-
серлианской терминологии — к трансценденталь-
ному субъекту). Таким образом, информация о 
ситуации в мире обретает ноэматический смысл, 
трансформируется в имманентный сознанию фе-
номен, в частности, в интенционально-смысловые 
переживания беспокойства, заботы (или, по  
М. Хайдеггеру, «ответственности за судьбу бытия»), 
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сопричастности. Результатом успешной трансфор-
мации становится особая интуиция сознания, эф-
фективная глубинная установка по отношению к 
глобальным проблемам. Более того, осознание общ-
ности судьбы Я и мира, обретение гармонии с Другим. 

Первым шагом на пути к выявлению места гло-
бальных проблем в структуре внутреннего мира 
человека может стать ассоциативный эксперимент, 
социологический опрос, интервью, нарративный 
метод. Репрезентация глобальных проблем в со-
знании осуществляется посредством образов-ассо-
циаций, которые закреплены в лексических еди-
ницах, и когнитивный компонент раскрывается 
благодаря ассоциированию со словом «глобальные 
проблемы». 

Смешанная, неструктурированная выборка, вклю-
чавшая школьников, студентов и преподавателей, 
насчитывала 100 респондентов. Из 63 слов-ассоци-
аций (лексических единиц), найденных участника-
ми эксперимента в ответ на маркер «глобальные 
проблемы современности», наиболее часто звучали 
смерть (97), гибель (92), вымирание (89), выживание 
(87), природа (85), война (79), вред (75), загрязнение 
(73), катастрофа (70), воздух (51). В числе редких 
«находок» оказались вода (16), ресурсы (10), почва 
(7), прогресс (5), ноосфера (2). Полученное распре-
деление свидетельствует о ключевой роли феноме-
на смерти при формировании общей интуиции 
глобальной проблемы. Об этом же говорит и ассо-
циация с воздухом (в нашем сознании гибель ассо-
циируется, прежде всего, с удушьем, недостатком 
воздуха, а не воды или пищи). 

Для исследования эмоционально-оценочных и 
поведенческих компонентов жизненного мира про-
водились разнообразные опросы. Были получены, 
в частности, следующие результаты. 

1. Вызывают ли у Вас беспокойство глобальные 
проблемы современности? 

Да — 5; 
Скорее, да, чем нет — 90; 
Скорее, нет, чем да — 3; 
Нет — 2. 
2. Ощущаете ли Вы свою причастность к возник-

новению и углублению глобальных проблем? 
Да — 3; 
Скорее, да, чем нет — 57; 
Скорее, нет, чем да — 20; 
Нет — 20. 
3. Готовы ли Вы принимать посильное личное уча-

стие в решении глобальных проблем? 
Да — 5; 
Скорее, да, чем нет — 64; 

Скорее, нет, чем да — 31; 
Нет — 0. 
О недостаточно ясном осознании смысла гло-

бальных проблем свидетельствует неуверенность 
респондентов в том, тревожат ли их данные про-
блемы, отсутствие ясной программы поведения и 
ряд других моментов (всего было предложено око-
ло двадцати вопросов, и в ответах на любой из них 
обнаруживались сходные тенденции). И это при 
том, что респонденты четко ассоциировали объект 
со смертельной угрозой. Но мы не спешили бы  
(в отличие от Ю. Хабермаса) связывать отсутствие 
ясной готовности принимать участие в решении 
глобальных проблем с «деморализацией». Просто 
«формальное знание» не исключает дефицита по-
нимания. Между тем нетрудно заметить, что в об-
разовательном процессе сегодня акцентируется 
именно информационная составляющая, а не эк-
зистенциально-смысловая. Возможные рекоменда-
ции по корректировке процесса очевидны. 

Уместно напомнить, что цель обучения и воспи-
тания нельзя свести ни к получению материаль-
но-практического результата, ни к получению удо-
вольствия. Имеются идеалы и ценности общеми-
ровоззренческого характера, которые оказывают на 
нашу жизнь косвенное, но очень мощное, разносто-
роннее и всеохватывающее воздействие. Воспитание 
сознания личной причастности к бытию в условиях 
возникновения и разрешения глобальных проблем 
как нельзя лучше демонстрирует эту истину. 

4. Заключение 

Авторы учебных программ обычно дифферен-
цируют глобальные проблемы на природные (им-
пактное событие), социальные (терроризм) и соци-
оприродные (изменение климата). Однако причины 
носят комплексный характер. Несбалансированное 
развитие общества и раскол человечества на анта-
гонистические группы, несоответствие системы 
ценностей и образа жизни современному этапу 
развития, связанному с резким увеличением давле-
ния на биосферу, накладываются на естественно-при-
родные процессы, не всегда объяснимые современ-
ной наукой. В числе факторов риска особо отметим 
сам процесс глобализации. В условиях глобализации 
стихийная миграция или преступность превраща-
ются в беды, против которых отдельное государство 
бессильно. С другой стороны, одной из детерминант 
глобализации оказывается как раз обострение гло-
бальных проблем, в число которых входят и есте-
ственно-природные. Подход же с точки зрения 
концепции жизненного мира позволяет избежать 
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неудобной дилеммы социоцентристского и биоцен-
тристского подходов. 

Как правило, в поле зрения школьной или ву-
зовской аудитории попадают экономический, по-
литический, информационно-технологический 
аспекты процесса всемирной интеграции и унифи-
кации. И даже его духовные аспекты сводятся к 
процессам культурного взаимодействия или взаи-
мопроникновения. Иными словами, речь идет ско-
рее о многообразии, чем о возращении к истокам, 
к единому духовному основанию бытия-в-мире.  
В этой связи обращение субъектов образовательно-
го процесса к концепции жизненного мира пред-
ставляется плодотворным еще и потому, что откры-

вает путь для такой реконструкции внутреннего 
мира человека, которая позволила бы сохранить 
систему традиционных ценностей, но вместе с тем 
сделать эту систему единой и универсальной, отве-
чающей современным реалиям глобализации и воз-
никновения глобальных проблем. Нам, наиболее 
строгим приверженцам феноменологии, метафизи-
ческая трактовка проекта по преобразованию жиз-
ненного мира ближе, чем трансперсональная (пси-
хологическая) или социально-антропологическая 
(культурологическая). Однако трудно не согласить-
ся с тем, что концепция жизненного мира допуска-
ет разные интерпретации [14]. И это тоже одно из 
ее неоспоримых достоинств.
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Аннотация. Актуальность исследования интеллектуального 
развития и воспитания дошкольников в ДОО в процессе 
познания природного мира обусловлена тем, что именно дети 
являются лучшим резервом нашего государства, которые будут 
определять уровень ее экономического и духовного развития, 
состояние науки и культуры. Решение задач интеллектуального 
развития дошкольников, а именно: приобретение элементар-
ных знаний об окружающей среде, формирование умений и 
навыков умственной деятельности, развитие интеллектуальных 
способностей, происходит во время организованных занятий 
в детском саду по определенным разделам программы и обу-
чения детей дошкольного возраста. 

Abstract. The relevance of the study of the intellectual development 
and upbringing of preschoolers in preschoolers in the process of 
learning the natural world is due to the fact that children are the 
best reserve of our state, which will determine the level of its 
economic and spiritual development, the state of science and 
culture. The solution of the tasks of the intellectual development 
of preschoolers, namely the acquisition of elementary knowledge 
about the environment, the formation of skills and abilities of 
mental activity, the development of intellectual abilities, occurs 
during organized classes in kindergarten in certain sections of the 
program and teaching preschool children.

Ключевые слова: дошкольники, детский сад, интеллектуальное 
развитие и воспитание.
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Введение. Одним из важнейших результатов про-
веденных исследований является вывод о том, что 
особое значение должно придаваться интеллекту-
альному развитию детей дошкольного возраста, так 
как именно на этот период приходится формиро-
вание основных логических структур мышления и 
интеллектуальных умений ребенка — фундамента 
его успешного обучения и развития в последующие 
годы.

Согласно Основной образовательной программе 
дошкольного образования «Детский сад 2100» при-
оритетом педагогической деятельности должно стать 
формирование в сознании детей представления о 
мире как целостном единстве.

Как показывают современные исследования, в 
дошкольном возрасте создается благоприятный фон 
для интеллектуального развития детей. Возраст от 
4 до 6 лет особенно важен в плане интеллектуаль-

ного развития детей. Это то время, когда необхо-
димо развивать у ребенка память, мышление, вос-
приятие, внимание, воображение. Доказано, что 
показателями умственного развития ребенка явля-
ются вопрос, суждения, особенности восприятия и 
выполнения задач, содержание и формы игр, ха-
рактер общения со взрослыми и сверстниками. 
Интеллектуальное развитие ребенка охватывает 
широкий круг взаимосвязанных задач, от решения 
которых зависит готовность ребенка к обучению в 
школе. У дошкольника необходимо формировать 
правильные представления о доступных явлениях 
окружающей действительности, развивать любо-
знательность и познавательный интерес, а также 
мыслительные процессы, воображение, память и 
речь, способствовать обучению способов познава-
тельной деятельности, благодаря которым ребенок 
приобретает знания.
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Проблема исследования. Анализ практики интел-
лектуального развития и воспитания дошкольников 
в ДОО в процессе познания природного мира по-
зволяет констатировать следующие противоречия:
• между возросшими требованиями к ДОО по 

осуществлению интеллектуального развития и 
воспитания дошкольников в процессе познания 
природного мира и возможностями сложившейся 
системы воспитательного опыта;

• необходимостью создания условий для интеллек-
туального развития и воспитания дошкольников и 
недостаточной их разработанностью, реализация 
которых способствует решению проблемы интел-
лектуального развития и воспитания дошколь-
ников в процессе познания природного мира.
Цель исследования. Выявить, обосновать и реа-

лизовать условия эффективности интеллектуально-
го развития и воспитания дошкольника в процессе 
познания природного мира.

Методологической основой исследования явля-
ются труды известных ученых П.А. Гальперина,  
В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова,  
Е.Н. Кабановой-Меллер, Г.С. Костюка, А.Н. Леонтье-
ва, А.М. Матюшкина, Н.А. Менчинской и др.

Методы. Для достижения поставленной цели 
исследования мы применяли различные методы: 
изучение и анализ научной литературы по теме 
исследования; обобщение научных знаний в соот-
ветствии с задачами работы, наблюдение; беседа, 
диагностические работы, обработка данных, их 
качественный и количественный анализ, интерпре-
тация результатов исследования, что обеспечивает 
обоснованность полученных выводов.

Результаты исследования. Для осуществления 
развития и воспитания дошкольника в процессе 
познания природного мира необходимы условия, 
при которых этот процесс будет более эффективен. 
Понятие «условие» определяется как обязательные 
обстоятельства, предпосылки, определяющие, об-
условливающие существование педагогического 
процесса и способствующие эффективности его 
осуществления.

Условия, влияющие на развитие и воспитание 
дошкольника в процессе познания природного 
мира — это то, что способствует целенаправленно-
му влиянию на ребенка; это обстоятельства орга-
низации процесса воспитания, от которых зависит 
эффективность воспитания.

Под эффективностью развития и воспитания 
дошкольника в процессе познания природного мира 
понимается соотнесенность полученных результатов 
с целями, задачами, предыдущими результатами 

воспитательной работы, которые выражаются в 
конкретных положительных результатах (табл. 1). 

Таблица 1

Условия эффективности развития и воспитания 
дошкольника в процессе познания природного мира

1 Создание эмоцио-
нально благопри-
ятной атмосферы в 
интеллектуальном 
развитии и воспита-
нии дошкольников

Осмысление проблем интеллектуального 
развития и воспитания дошкольников 
позволяет рассматривать их как про-
блемы внутреннего мира личности

2 Использование при-
родной развивающей 
среды в интеллек-
туальном развитии 
и воспитании до-
школьников

Детям старшего дошкольного возраста 
свойственно активное взаимодействие 
с природными объектами. Они способ-
ны понять ценностное многообразие 
природы, умеют выразить свои эмоции 
в общении с природой в процессе ин-
теллектуальной деятельности, знают 
правила поведения на природе, могут 
оценить свои поступки и поступки 
других

3 И с п о л ь з о в а н и е 
игровых средств в 
интеллектуальном 
развитии и воспита-
нии дошкольников

Игра имеет большое значение в обучении 
и эмоциональном развитии всех детей. 
Многие навыки могут быть изучены с 
помощью игры. Игра помогает детям 
узнать социальные отношения, озна-
комится с природой и т.д. Игру всегда 
следует рассматривать неотъемлемой 
частью раннего интеллектуального 
развития ребенка. Природный мир 
предоставляет неограниченные воз-
можности интеллектуального развития 
ребенка

Неотъемлемой составляющей благоприятной 
атмосферы духовного мира гармонично развитой 
личности является ценностное отношение к при-
родной среде. Отношение к природе — это свое- 
образная проекция ценностей, присущих обществу 
на определенном этапе культурного развития. Процесс 
становления и развития человеческих потребностей 
и отношений обусловлен эмоциональными пере-
живаниями, основанный на существующем фонде 
потребностей, мотивов и ценностного отношения. 
Опыт создания благоприятной эмоциональной ат-
мосферы включает эмоциональные переживания, 
соответствующие потребностям и системе ценностей 
данного общества, и отличаются качественными 
характеристиками, динамичностью и объектами, 
на которые направлены.

В процессе интеллектуального развития и вос-
питания дошкольников отношения к окружающей 
действительности имеют значение как положитель-
ные, так и отрицательные эмоции. Однако именно 
положительные эмоции, основанные на удовлетво-
рении, имеют конструктивное значение в форми-
ровании активной социальной позиции личности. 
И только эмоциональное отношение еще не огова-
ривает определенности ценностного отношения. 
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Психологическую структуру человеческого отно-
шения составляют познавательно-эмоциональные 
образования, их своеобразный сплав.

Итак, в интеллектуальном развитии и воспитании 
дошкольников эмоциональный компонент являет-
ся ведущим. Поэтому личностные отношения ха-
рактеризуют степень интереса, силу эмоций, жела-
ний, сказываются на поведении, действиях и пере-
живаниях субъектов, выступают движущей силой 
личности.

Поскольку благоприятная эмоциональная ат-
мосфера является качественно-содержательной 
характеристикой интеллектуального развития и 
воспитания дошкольников, то базовыми критери-
ями эмоционально-ценностного отношения явля-
ются:
• особенности восприятия природы;
• характер эмоциональной реакции на красоту 

природы;
• характер мотивов отношения к природе и ее 

охране;
• характер оценки собственного отношения и от-

ношения других к природным объектам.
Воспитательный процесс в дошкольном учреж-

дении предоставляет возможности совершенство-
вания развития и воспитания личности. Природа 
чаще всего используется как средство интеллекту-
ального развития детей. Среди методов, применя-
емых воспитателями в интеллектуальном развитии 
и воспитании, преобладают вербальные и обеспе-
чивающие непосредственное взаимодействие с при-
родой (наблюдение, экскурсии, уход за животными 
или растениями). Остаются практически неисполь-
зованными творческие возможности и способности 
дошкольников.

Детям старшего дошкольного возраста свой-
ственно активное взаимодействие с природными 
объектами. Они способны понять разносторонние 
ценности природы, умеют выразить свои эмоции 
от общения с природой в творческой деятельности, 
знают правила поведения в природе, могут оценить 
свои поступки и поступки других, однако отноше-
ние к природе имеет эстетическую, прагматическую 
мотивацию.

Существующая практика воспитания не обеспе-
чивает достаточных условий, соответствующих пси-
хологической сущности эмоционально-ценностно-
го отношения к природе. Такое положение в неко-
торой степени объясняется уровнем психолого-пе-
дагогической подготовки воспитателей, условиями 
семейного воспитания, особенностями взаимодей-
ствия воспитателя с детьми, нравственными цен-

ностями микрогруппы, в которой ребенок преиму-
щественно проводит время, находясь в детском саду. 
Таким образом, возможности дошкольного возрас-
та свидетельствуют о необходимости создания бла-
гоприятной эмоциональной атмосферы в интеллек-
туальном развитии и воспитании дошкольников.

В интеллектуальном развитии и воспитании до-
школьника в процессе познания природного мира 
основополагающими являются общие принципы 
личностно ориентированных технологий воспитания, 
сформулированные в современной отечественной 
педагогической науке. Технология создания благо-
приятной эмоциональной атмосферы в интеллек-
туальном развитии и воспитании дошкольников 
конкретизирует эти принципы в отношении сущ-
ности исследуемого качества личности и особенно-
стей формирования и проявления у детей старшего 
дошкольного возраста [2, с. 36].
1. Результативность любого воспитательного про-

цесса во многом зависит от того, насколько его 
структура и содержание обеспечивают достиже-
ние цели. Поэтому первый принцип заключает-
ся в адекватности воспитательной технологии 
предполагаемой цели.

2. Современное понимание сущности педагогиче-
ской технологии требует структурирования вос-
питательного процесса, обоснованного выделе-
ния и соблюдения в нем определенных последо-
вательных этапов. Итак, второй принцип воспи-
тания — поэтапность. Этапы выделяются с 
учетом структуры и соблюдением взаимозави-
симости составляющих компонентов: потребно-
сти личности, вызванные жизненной значимостью 
природы; эмоции и оценки как механизмы не-
посредственного переживания отношения, цели, 
обеспечивающие сознательное отношение и чет-
кие представления о результатах действий; мо-
тивы как превосходящие отношение; действия 
как факторы устойчивого и активного отношения.

 В ходе интеллектуального развития и воспитания 
дошкольника в процессе познания природного 
мира определены следующие этапы:

 1-й этап — коррекция потребностей, эмоций, 
мотивов дошкольников;

 2-й этап — формирование у детей личного опы-
та эмоционально-ценностного отношения к при-
роде.

3. Третий принцип психологической обусловлен-
ности характера воспитательных воздействий на 
каждом из выделенных этапов определяется сущ-
ностью и особенностями компонентов эмоцио-
нально-ценностного отношения. Он означает, 
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что воспитательные влияния добираются исходя 
из психологического механизма развития отно-
шений у детей исследуемого возраста, так, чтобы 
создать благоприятные условия для перехода от 
каждого предыдущего звена этого механизма к 
следующему.
Требования к созданию благоприятной эмоци-

ональной атмосферы касаются всех средств интел-
лектуального развития и воспитания дошкольника 
в процессе познания природного мира и осущест-
вляются в выборе воспитательных средств на каждом 
этапе с соблюдением психологического механизма 
формирования личностных структур, дифференци-
ацией воспитательных воздействий в соответствии 
с типологическими и индивидуальными особенно-
стями детей [1].

Второе условие — использование природной 
развивающей среды в интеллектуальном развитии 
и воспитании дошкольников.

Несмотря на то что педагогический процесс по 
изучению природы дошкольников происходит на 
территории детского сада, следует уделять особое 
внимание его подготовке. Подавляющее большин-
ство наблюдений за объектами и явлениями при-
роды, игровая и интеллектуально ориентированная 
деятельность должны проходить на свежем воздухе.

Правильный подбор видового состава и размеще-
ния зеленых насаждений на территории сада могут 
изменить к лучшему его микроклимат [3, с. 73].

По мнению Г.А. Урантаевой, на территории дет-
ского сада могут быть созданы клумбы, газоны, 
небольшие искусственные водоемы, экологические 
тропы. К естественной составляющей природной 
развивающей среды принадлежит также групповой 
уголок природы, зимний сад, комнаты природы, 
экологические лаборатории [7].

Для детей дошкольного возраста растения сле-
дует выбирать по следующим критериям: наличие 
больших выразительных листьев; яркое и продол-
жительное цветение; потребность в различных ус-
ловиях (светолюбивые, сухостойкие, влаголюбивые), 
безопасные для здоровья; наличие одного-двух 
ростков, высаженных в присутствии детей для на-
блюдения за развитием растения.

Из животных постоянными обитателями уголка 
природы могут быть аквариумные рыбки, попугаи, 
хомячки. Других животных можно содержать вре-
менно, не более чем один-два дня. Это домашние 
и дикие животные.

Проводя исследовательскую работу дошкольни-
ков, стоит отметить, что для опытов лучше исполь-
зовать растительный мир, природные явления и 

объекты природы. Представителей животного мира 
в опытах почти не задействовать.

При выборе содержания, методов и форм мето-
дического обеспечения природной развивающей 
среды в интеллектуальном развитии и воспитании 
дошкольников мы руководствовались положениями 
о ценности чувственного восприятия, словесного 
рассуждения и практической деятельности в позна-
нии природы в этом возрасте. Вначале преимущество 
предоставлялось формам и методам непосредствен-
ного познания природы, которые способствовали 
формированию у дошкольников эмоционально-цен-
ностного отношения к природе, экологически це-
лесообразного взаимодействия с природной средой, 
системных знаний о целостности мира природы 
(экскурсии, опыт, эксперимент, работа на природе, 
предметно-схематичные, графические модели и 
др.). При организации воспитательного процесса 
учитывались особенности развития у дошкольников 
познавательных процессов и постепенно увеличи-
вался удельный вес словесных методов (беседа, 
рассказ, объяснение) [4; 9].

Особое внимание было уделено самостоятельным 
наблюдениям и различным видам игр (дидактические 
игры, ребусы, кроссворды, викторины, КВН и т.д.). 
Целесообразность их использования обусловлена тем, 
что игра для дошкольников играет важную роль, ведь 
именно в игровой деятельности зарождается учебная.

Пребывание дошкольников в течение всего дня 
в ДОО давало возможность организовывать с ними 
различные виды природопознавательной и приро-
доохранной деятельности. В табл. 2 представлена 
систематизация проблемных ситуаций с разноуров-
невыми заданиями.

Таблица 2

Три типа проблемных ситуаций 
с разноуровневыми заданиями

1-й — устано-
вить связь между 
причиной, непо-
средственно вос-
принимаемой и 
следствием

На уровне организма дети познают такие виды 
связей: между органами растения (животного, 
человека), обеспечивающих функционирова-
ние организма как целостной живой системы 
(органы растения, значение корня и плода для 
развития растения; строение тела животного, 
особенности его внешнего вида; строение тела 
человека, назначение и действие его органов 
и анализаторов, влияние экологического со-
стояния окружающей среды на состояние 
здоровья человека), между растением (живот-
ным, человеком) как открытой динамической 
системой и средой (приспособление растения 
(животного, человека) к сезонным изменениям 
в природной среде, зависимость внешнего вида 
животного от условий среды, соответствие 
условий среды к потребностям организма 
растения (животного), зависимость расселения 
животных от наличия в среде корма, укрытия)
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На уровне популяции дошкольники воспри-
нимают такие виды связей: между взрослыми 
животными и их потомством; между живот-
ными, объединенными в группы: стаи (пти-
цы), семьи (пчелы), колонии (муравьи) между 
ребенком и членами семьи; между ребенком 
и другими людьми

На уровне группировки в дошкольный период 
развития дети наблюдают и моделируют такие 
связи: между объектами живой природы (между 
растениями и животными, между животными 
разных видов); между объектами живой при-
роды (растениями, животными, людьми) и 
Солнцем, почвой, воздухом, водой

2-й — наблю-
дая причину, 
предусмотреть 
следствие

Под управляемым формированием целостного 
восприятия природы дошкольники знакомятся 
с воздухом, водой, почвой (свойствами, ка-
чествами, состояниями), явлениями природы 
(сезонными, естественными), общими зако-
номерностями функционирования природы 
(повторяемостью и периодичностью процес-
сов), растениями, животными, человеком и 
связями в природе

3-й — ознако-
мившись с ре-
зультатом, опре-
делить причину

Все вокруг связано с природой. Понимание, 
что большая часть нашей пищи берет свое 
начало в природе, растет из почвы, плавает 
в море, летает по воздуху, или перемещается 
по поверхности Земли. Волокно из растений 
и шкур животных предоставляет материал 
для одежды. Природа вдохновляет, освежает 
и питает человека. Природа предоставляет 
неограниченные возможности для практиче-
ского обучения, дети могут под камнем или 
куском дерева найти насекомых, червей, корни 
растений и грибов. Они могут смотреть на 
облака или собирать листья и выражать оценку 
многообразию форм и текстур в природе. Они 
могут слышать птиц или чувствовать ветер и 
получать чувственные представления о мире.

Такое познание дает радость и несет пользу 
физическому, интеллектуальному, социальному 
и эмоциональному развитию ребенка

В процессе формирующего этапа эксперимента 
мы могли исследовать педагогические возможности 
совместной деятельности дошкольников в дости-
жении эффективности реализации преемственности 
в ознакомлении их с природой (экскурсии, есте-
ственные игры, выпуск экологической газеты, труд 
на природе и т.д.). Целесообразность форм приро-
допознавательной деятельности проявилась в по-
вышенном уровне интереса детей.

Дети, чувственно воспринимая природный мир, 
исследуют все его многообразие, изучают важные 
научные понятия. Например, привычки растений 
и животных, физические свойства различных ма-
териалов (вода, почва, камни), знакомятся с поня-
тиями экологии (например, важность сохранения 
природных ресурсов, как они влияют на окружаю-
щую среду).

Общение с природой способствует также разви-
тию речи. Дети узнают названия вещей, они иссле-
дуют природный мир и ищут слова для описания 

процессов, которые они наблюдают. Чтобы позна-
вать, требуется развивать внимание, уметь сосредо-
тачиваться на решении возникающих задач, кон-
центрировать свою волю, т.е. совершенствовать те 
качества, которые необходимы для развития интел-
лекта.

Современное социальное развитие детей ведет 
к неправильному пониманию роли природы в жиз-
ни человека, у детей формируется страх перед при-
родой, неправильное представление о явлениях 
природы. Страх возникает не от прямого контакта 
с живыми существами, а от деструктивной роли 
средств массовой информации. Дети оторваны от 
природного мира, их страхи и неправильные пред-
ставления о природе растут. В результате чего у 
детей стала развиваться биофобия — страх перед 
миром природы и чувство беспомощности перед 
экологическими проблемами [11]. В беседе с до-
школьниками обнаруживается, что в их отношении 
к естественной окружающей среде (растения, жи-
вотные, погода) больше страха и неприязни, чем 
признательности, заботы или наслаждения. Кроме 
того, большинство средств массовой информации 
бомбардирует детей сообщениями, что материальные 
блага являются существенными для их самореали-
зации [11].

Наиболее широкие возможности для интеллек-
туального развития ребенка дают не просто физи-
ческая игра или физическое исследование природы, 
а образные игры.

Когнитивные преимущества таких игр заключа-
ются в интенсивном использовании языка. Важно 
осознание детьми того, что их мысли могут отли-
чаться от мыслей других людей, и что существуют 
различные точки зрения, которые тесно связаны с 
игрой.

Выявлен ряд различных когнитивных и аффек-
тивных процессов, которые связаны с игрой пона-
рошку. Они включают в себя фантазии, символику, 
организацию, познавательную интеграцию, казалось 
бы, отдельного содержания, и дивергентное мыш-
ление (способность придумывать много различных 
идей, сюжетных тем и символов). Символическая 
игра позволяет выражать как положительные, так 
и отрицательные чувства и модуляции аффекта, 
способность интегрировать эмоции с познанием 
мира.

Игры понарошку дают важную возможность для 
саморегулирования, в том числе снижают агрессию, 
способствуют проявлению вежливости и эмпатии. 
Когда дети используют игрушки, чтобы представить 
возможные сценарии развития событий или через 

Окончание табл. 2

Феномен человеческого бытия в структуре жизненного мира
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друзей представляют различные точки зрения, то 
это происходит естественным образом. Принимая 
на себя различные роли, дети получают уникальную 
возможность изучать социальные навыки, такие как 
общение, решение проблем. Важным преимуществом 
такой игры является развитие когнитивной гибко-
сти ребенка и в конечном счете способности к твор-
честву [2].

Основная причина, почему игры на природе 
имеют решающее значение для дошкольников в их 
интеллектуальном развитии, заключается в том, что 
большое количество фундаментальных знаний мож-
но усвоить через решение исследовательских задач 
в играх на свежем воздухе, в общении с природой.

Может палка стоять в песке? Как растут растения? 
Почему мы сползаем вниз, а не вверх? Как мне 
сделать, чтобы мой трехколесный велосипед ехал 
быстрее? Как высоко я могу качаться? Как высоко 
я могу подняться? Могу ли я ходить вниз головой? 
Чтобы узнать о физическом мире, ребенок должен 
экспериментировать с физическим миром. Могу ли 
я валяться на траве? Что происходит, когда я бросаю 
кусок дерева в пруд? 

Теория прибавочной энергии игры предполага-
ет, что игра позволяет детям «подзарядить батареи», 
чтобы вдохнуть новую жизнь в себя за счет привле-
чения иной деятельности. Игры в природной среде 
являются необходимым компонентом интеллекту-
ального развития ребенка.

Обсуждение результатов исследования. На осно-
вании выявленных условий теоретически обосно-
ваны способы формирования интеллектуальных 
умений дошкольников в процессе познания при-
родного мира.

В процессе исследования были выявлены и экс-
периментально обоснованы условия, обеспечива-
ющие эффективность интеллектуального развития 
и воспитания дошкольника в процессе познания 
природного мира:

1) создание эмоционально благоприятной атмос-
феры в интеллектуальном развитии и воспитании 
дошкольников;

2) использование природной развивающей среды 
в интеллектуальном развитии и воспитании до-
школьников;

3) использование игровых средств в интеллекту-
альном развитии и воспитании дошкольников.
Результаты экспериментальной работы по ин-

теллектуальному развитию и воспитанию дошколь-
ника в процессе познания природного мира под-
тверждают эффективность ее проведения.

Выводы. На основе результатов проведенной 
работы нами предложены следующие рекомендации 
для воспитателей ДОО, которые могут быть исполь-
зованы ими в ходе практической деятельности с 
дошкольниками.
1. Создание не только предметно-развивающей, но 

и эмоционально-развивающей среды в группе, 
способствующей разностороннему и полноцен-
ному развитию эмоционально-чувственной сфе-
ры ребенка дошкольного возраста.

2. Использование в работе с детьми эмоционально 
окрашенную речь.

3. Наличие специально организованных природных 
зон.

4. Осуществление эмоционально-активной совмест-
ной деятельности воспитателя с детьми.

5. Широкое использование дидактических игр в 
познании природного мира.

6. Научить детей эстетически воспринимать окру-
жающую среду, что значительно расширяет воз-
можности организации восприятия и оценки 
природного мира.

7. Активное привлечение дошкольников для оцен-
ки и высказывания личного впечатления от уви-
денного, что влияет на качество восприятия и 
оценочную деятельность [10].
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Аннотация. Сегодня с уверенностью можно говорить, что в 
меняющемся мире и в российском социуме жизненно важными 
становятся задачи трансляции и сохранения материальных и 
духовных ценностей как традиционных, так и инновационных 
культур. Одной из социальных групп, находящихся в поиске 
своей культурной идентичности и активно формирующей 
особые, иногда уникальные, традиции, нормы, ритуалы, табу, 
праздники, символику, язык, являются сообщества аутистов и 
людей-вокруг-аутизма. Это определяет актуальность изучения 
аутичных сообществ как исследовательских пространств для 
выявления закономерностей и механизмов формирования 
новых культур, их аксиологических и этико-моральных состав-
ляющих, выявления способов социального воспроизводства 
общества и личности. Гипотеза исследования заключается в 
том, что аутичные сообщества являются новым культурным 
феноменом, не только обеспечивающим интеграцию аутич-
ных людей в общество, но и гуманизирующим современную 
культуру. Методы. Исследование опирается на целостную 
совокупность принципов и методов культурологии, а так-
же на методологию гуманитарных и междисциплинарных 
исследований. Теоретико-методологическими основаниями 
культурологического исследования выступили философская 
феноменология, культурная антропология, аксиологический 
подход, структурно-функциональный анализ и понимающая

Abstract. Today we can say with confidence that in the changing 
world and in the Russian society, the tasks of transmitting and 
maintaining material and intangible values of both traditional and 
innovative cultures are becoming vital. One of the social groups 
that are in search of their cultural identity and actively forming 
special, sometimes unique, traditions, norms, rituals, taboos, 
holidays, symbolism, language are communities of autistics and 
people-around-autism. This determines the relevance of studying 
autistic communities as research spaces for identifying patterns 
and mechanisms for the formation of new cultures, their axiolog-
ical and ethical-moral components, identifying ways of social 
reproduction of society and the individual. The hypothesis of the 
study is that autistic communities are a new cultural phenomenon, 
not only ensuring the integration of autistic people into society, 
but also humanizing modern culture. Methods. The research is 
based on a holistic set of principles and methods of cultural stud-
ies, as well as on the methodology of humanitarian and interdis-
ciplinary research. The theoretical and methodological foundations 
of cultural research were philosophical phenomenology, cultural 
anthropology, axiological approach, structural and functional 
analysis and understanding sociology. The leading role was played 
by the traditional typological, comparative, hermeneutic, phe-
nomenological methods for the humanities. The peculiarity of the 
study of the autistic community dictates the need to apply meth-
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ного исследования, понимаются, прежде всего, 
ценности моральные [7; 13, с. 31–95; 16, с. 105; 17].

Ценности культуры аутичных сообществ хорошо 
отражают аксиологические трансформации при 
переходе общества от модерна к постмодерну. История 
показывает, что ценности жизни, витальные цен-
ности в разных культурах были неодинаковы. Так, 
жизнь земная в религиозной этике (Востока и Запада) 
долгие века рассматривалась как подготовка к «жиз-
ни вечной», ценность которой была выше. «Пере-
оценка всех ценностей» и ценности самой жизни в 
первую очередь начинаются в неклассической фи-
лософии, начиная с XIX в. «Жизнь» становятся 
предметом детального рассмотрения в учениях  
А. Шопегауэра, Ф. Ницше, в концепциях творческой 
эволюции (А. Бергсон), морфологии жизни и истории 
(О. Шпенглер), психологии жизни (В. Дильтей). 
Возможно, наиболее последовательное обоснование 
ценности жизни принадлежит А. Швейцеру [1; 6; 
10–12; 14].

Особая роль в гуманистическо-антропологическом 
истолковании ценностей, которое отличается своей 
«ненормативностью», принадлежит М. Шелеру и 
Н. Гартману [3], по-новому раскрывшим потенциал 
кантовской этики. Тезис об априорности моральных 
ценностей, постулированный Кантом, подтвержда-
ется Гартманом применительно к учению об иерар-
хии ценностей. В реальном мире нравственное со-
знание уже дано человеку, раскрыть которое и при-
звана философия: «Она воспитывает в нем осозна-
ние его миссии в мире, требует от него быть 
со-ваятелем наряду с демиургом, со-творцом мира» 
[3]. Изменения в образе истинно человеческого,  

Введение. Данные многолетних исследований 
динамики культурных ценностей указывают на то, 
что происходящая трансформация базовых ценно-
стей в модерных обществах происходит постепенно, 
увязывая такую поступательность с процессами 
смены поколений. Несмотря на это, динамика из-
менений обладает заметным долговременным им-
пульсом [7]. Эпоха постмодерна с ее императивами 
политкорректности и инклюзии устанавливает не-
гласные требования обращений и формулировок в 
отношении людей не только другой национальности, 
религии, пола, возраста, цвета кожи, но даже веса 
или внешности.

Так сложилось, что людей с ментальными нару-
шениями стали называть особенными. Это не про-
сто стремление избежать обидных штампов. Для 
такого словоупотребления есть глубинные культур-
ные и практические основания: представления о 
«нормальном», «истинно человеческом» претерпе-
вают серьезные изменения с начала ХХ в., а к на-
чалу ХХI в. в эпоху глобализации такие новые пред-
ставления становятся крайне востребованными как 
в теории, так и на практике. Специфика аутичных 
сообществ и аутичной культуры в том, что «особен-
ными» становятся люди-вокруг-аутизма, отвечающие 
на экзистенциальные вызовы в условиях «бездуш-
ного» социума. Именно люди-вокруг-аутизма яв-
ляются субъектами-носителями терминальных цен-
ностей (М. Рокич), гипернорм (Д. Фритцше), выс-
ших ценностей (М. Шелер), постматериальных 
ценностей (Р. Инглхарт). Благодаря им происходит 
сохранение и трансляция гуманистических ценно-
стей, под которыми, в соответствии с логикой дан-

Формирование гуманистических ценностей современного общества: новый культурный феномен

социология. Ведущую роль сыграли традиционные для гума-
нитарных наук типологический, компаративный, герменевти-
ческий, феноменологический методы. Особенность изучения 
аутичного сообщества диктует необходимость применения 
методов качественного исследования. Количественные ме-
тоды, тем более метод больших чисел, в изучении этой со-
циальной группы применимы в ограниченных масштабах. 
Использовались теоретические труды и прикладные разработки 
ученых кафедры философии, социологии и религиоведения 
Красноярского государственного педагогического универ-
ситета имени В.П. Астафьева. Результаты. Предпринятое 
исследование аутичной культуры позволило раскрыть ее роль 
в формировании гуманистических ценностей современного 
общества. Подтвердилась гипотеза о том, что аутичные сооб-
щества являются новым культурным феноменом, не только 
обеспечивающим интеграцию аутичных людей в общество, 
но и гуманизирующим современную культуру.

ods of qualitative research. Quantitative methods, especially the 
method of large numbers, in the study of this social group are 
applicable on a limited scale. Theoretical works and applied de-
velopments of scientists of the Department of Philosophy, Sociology 
and Religious Studies of the Krasnoyarsk State Pedagogical University 
named after V.P. Astafiev were used. Results. The undertaken 
study of autistic culture made it possible to reveal its role in the 
formation of humanistic values of modern society. The hypothe-
sis that autistic communities are a new cultural phenomenon, not 
only ensuring the integration of autistic people into society, but 
also humanizing modern culture, has been confirmed.

Ключевые слова: междисциплинарность, социокультурные 
исследования, нравственные ценности, аутичные сообщества, 
общество.

Keywords: interdisciplinarity, socio-cultural research, moral values, 
autistic communities, society.
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в «картине человека», которая рассматривалась в 
предыдущем параграфе, становились причиной 
изменения в системе ценностей. Гартман находит 
подтверждение этому в «Никомаховой этике» 
Аристотеля, указывая, что этика Античности уже 
представляла из себя высокоразвитую теорию цен-
ностей. Гартман прослеживает эволюцию ценност-
ных систем от Античности до Нового времени, 
описывает ценности современного общества, пы-
таясь выявить закономерности их возникновения, 
развития, трансформации.

Материалы и методы. Изучение ценностного,  
в особенности нравственного потенциала аутич-
ных сообществ, стартовало в 2010–2015 гг. На 
втором этапе был проведен ряд исследований в 
целевых группах. Были использованы методы 
пилотажного анкетирования, нарративных диа-
логов, включенных и невключенных наблюдений 
различных фокус-групп от сообществ самоадво-
кации до родительских, метод глубинного интер-
вью. Результатом эмпирической части исследо-
вания стало подтверждение рабочей гипотезы о 
том, что разные аутичные сообщества, имеющие 
собственные локальные наборы ценностей, объ-
единены общей системой гуманистических цен-
ностей, которые и выступают аксиологическим 
ядром всей аутичной культуры.

Следующим этапом исследования стал метод 
глубинного интервьюирования экспертов в области 
аутизма, представляющих Красноярский регион, 
Россию, Белоруссию, Великобританию. Все экс-
перты имеют многолетний опыт работы. Среди них 
доктора и кандидаты наук, руководители федераль-
ных ресурсных центров, лидеры региональных 
аутичных сообществ. Анкета экспертного опроса 
заранее была представлена участникам интервью-
ирования, поскольку требовалось значительное 
время на обдумывание ответов. В дальнейшем с 
каждым экспертом в режиме онлайн проводилось 
глубинное интервью, в котором допускалось рас-
ширение круга обсуждаемых вопросов. Анкета 
содержала десять вопросов, два из которых разра-
ботаны по методике М. Рокича «Ценностные ори-
ентации», позволяющей расставить личностные 
приоритеты мировоззрения, этичности, социальных 
отношений, в том числе по отношению к самому 
себе [4].

Для усиления валидности полученных данных в 
середине 2020 г. (май–сентябрь) проведено выбо-
рочное анкетирование в релевантной среде студен-
тов психолого-педагогического направления под-
готовки, для которых работа в аутичных сообще-

ствах — будущая профессия. Респонденты, поже-
лавшие принять участие в опросе, в достаточной 
степени погружены в проблему, что позволяет судить 
о корректности полученных данных. Вопросы ан-
кеты в своем большинстве носили полузакрытый 
характер. Допускалось несколько непротиворечивых 
вариантов ответа. В анкетировании приняли участие 
69 респондентов.

Результаты. Преамбула анкеты сформулирована 
как пояснительная записка следующего содержания. 
Термин «аутичное сообщество» обозначает сообще-
ства нового типа (комьюнити), которое отличает-
ся особой культурой. Статистические данные гово-
рят о том, что количество аутистов в мире растет 
с каждым годом, одна из главных проблем этой груп-
пы людей — необходимость поддержки в социальной 
и культурной адаптации. В современном глобализи-
рующемся мире аутисты создают собственные со-
общества (часто закрытые), но предметом нашего 
научного интереса являются сообщества, не только 
состоящие из аутистов, но и из людей-вокруг-ау-
тизма. Речь идет не об официальных организациях, 
а об объединениях (солидарностях), выстраивающих-
ся на общественных, добровольных началах. Деятельность 
и жизнь этих сообществ существенно разнится. 
Например, Международный институт аутизма, 
существующий на базе КГПУ им. В.П. Астафьева, 
объединяет ученых и специалистов по работе с ау-
тистами. Социальный проект «Усадьба Добрая» 
объединяет родителей детей с широким спектром 
аутизма, где главная задача — взаимная помощь и 
поддержка в обучении, социализации детей, но не 
менее важна и психологическая поддержка родите-
лей. Встречаются сообщества, в которых родители 
аутистов объединены общими религиозными ценно-
стями. В некоторых сообществах родители и специ-
алисты ориентированы на решение финансовых и 
юридических вопросов. Анкеты анонимные, резуль-
таты анкетирования будут использованы в обоб-
щенном виде и исключительно в научных целях.

Таблица 1

Ответы на вопрос анкеты «Рассматриваете ли Вы себя  
в качестве члена аутичного сообщества?»

Варианты ответов Эксперты (%) Студенты (%)

Несомненно 70 4,3

Скорее, да – 18,8

Зависит от ситуации – 17,4

Нет 20 42,0

Не знаю 10 13,0

Другое – 4,3
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Таблица 2

Ответы на вопрос анкеты «Какие факторы, на ваш взгляд, 
наиболее важны для объединения аутистов  

и людей-вокруг-аутизма в сообщества различного типа?»

Варианты ответов Эксперты (%) Студенты (%)

Наличие диагноза 50 27,5

Общность территории 30 8,7

Экономические факторы 10 5,8

Похожий спектр проблем, трудно 
решаемых в одиночку

100 68,1

Желание получать помощь и 
поддержку понимающих эту 
проблему людей

90 66,7

Желание помогать и быть по-
лезным

100 63,8

Другое – 1,4

Таблица 3

Ответы на вопрос анкеты «Является ли особая система 
ценностей объединяющим фактором многочисленных  

и разнообразных аутичных сообществ?»

Варианты ответов Эксперты (%) Студенты (%)

Да 90 68,1

Нет 10 1,4

Это не самый важный 
объединяющий фактор

10 30,4

Таблица 4

Ответы на вопрос анкеты «Отличаются ли  
люди-вокруг-аутизма большей гуманностью»?

Варианты ответов Эксперты (%) Студенты (%)

Да 80 68,1

Нет, они такие же, как все 20 21,7

Не отличаются, это просто работа, 
жизнь, дающая определенные 
выгоды и привилегии

– 4,3

Другое – 5,6

Таблица 5

Ответы на вопрос анкеты «Какие смысложизненые 
вопросы Вы считаете важными для членов аутичных 

сообществ?»

Варианты ответов Эксперты (%) Студенты (%)

Жизнь и смерть 50 5,8

Предназначение человека 
и смысл жизни

80 62,3

Вера 100 44,9

Любовь 100 53,6

Семья 80 60,9

Дружба 70 59,4

Доверие 100 60,9

Достоинство 70 21,7

Таблица 6

Ответы на вопрос анкеты «Какие ценности являются 
приоритетными для объединения аутичных сообществ?»

Варианты ответов Эксперты (%) Студенты (%)

Религиозные 50 14,5

Культурные 80 53,6

Трудовые 50 39,1

Нравственные 100 88,4

Экономические 60 7,2

Другое – 4,3

Таблица 7

Ответы на вопрос анкеты «Какие ценности, на Ваш взгляд, 
формируются (воспитываются)  

под воздействием аутичных сообществ?»

Варианты ответов Эксперты (%) Студенты (%)

Ценность жизни как наивысшей 
значимости индивидуального 
биологического существования

100 24,6

Ценность здоровья как забота 
о себе

90 18,8

Ценность свободы как процесс 
выбора и право риска

90 4,3

Все обозначенные ценности 80 65,2

Другое – 1,4

Таблица 8

Ответы на вопрос анкеты «Какие личностные качества вы 
считаете ключевыми для жизни в аутичных сообществах?»

Варианты ответов
Эксперты 

(место)
Студенты 

(место)

Аккуратность (чистоплотность, умение 
содержать в порядке вещи, порядок в 
делах)

16 14

Воспитанность (хорошие манеры) 12 7

Высокие запросы (высокие требования 
к жизни и высокие притязания)

18 18

Жизнерадостность (чувство юмора) 8 4

Исполнительность (дисциплиниро-
ванность)

14 13

Независимость (способность действовать 
самостоятельно, решительно)

13 9

Непримиримость к недостаткам в себе 
и других

17 17

Образованность (широта знаний, высокая 
общая культура)

5 10

Ответственность (чувство долга, умение 
держать слово)

2 2

Рационализм (умение здраво и логич-
но мыслить, принимать обдуманные 
рациональные решения)

9 12

Самоконтроль (сдержанность, само-
дисциплина)

11 6

Смелость в отстаивании своего мнения, 
взглядов

7 11
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Твердая воля (умение настоять на своем, 
не отступать перед трудностями)

15 16

Терпимость (к взглядам и мнениям дру-
гих, умение прощать другим их ошибки 
и заблуждения)

1 1

Широта взглядов (умение понять чу-
жую точку зрения, уважать иные вкусы, 
обычая, нравы)

4 3

Честность (правдивость и искренность) 3 8

Эффективность в делах (трудолюбие, 
продуктивность в работе)

10 15

Чуткость (заботливость) [Психологические 
тесты]

6 5

Таблица 9

Ответы на вопрос анкеты «Какие экзистенциальные 
ценности важны для объединения и поддержания 

аутичных сообществ?»

Варианты ответов
Эксперты 

(место)
Студенты 

(место)

Активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни)

3 2

Жизненная мудрость (зрелость суж-
дений и здравый смысл, достигаемые 
жизненным опытом)

1 6

Здоровье (физическое и психическое) 6 8

Интересная работа 14 15

Красота природы и искусства (пере-
живание прекрасного в природе и в 
искусстве)

17 16

Любовь (духовная и физическая близость 
с любимым человеком)

2 5

Материально обеспеченная жизнь (от-
сутствие материальных затруднений)

16 17

Общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, товарищей 
по работе)

10 13

Познание (возможность расширения 
своего образования, кругозора, общей 
культуры, интеллектуальное развитие)

8 3

Продуктивная жизнь (максимально 
полное использование свих возмож-
ностей, сил и способностей)

4 7

Развитие (работа над собой, постоянное 
физическое и духовное совершенство-
вание)

5 1

Развлечения (приятное, необременитель-
ное времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей)

18 18

Наличие хороших и верных друзей 13 12

Свобода (самостоятельность, независи-
мость в суждениях и поступках)

7 9

Счастливая семейная жизнь 12 11

Счастье других (благосостояние, развитие 
и совершенствование других людей, 
всего народа, человечества в целом)

11 14

Творчество (возможность творческой 
деятельности)

15 10

Уверенность в себе (внутренняя гармо-
ния) [Психологические тесты]

9 4

Таблица 10

Ответы на вопрос анкеты «Какие идеи аутичного 
сообщества могут быть востребованы для современного 

динамично меняющегося социума»?

Варианты ответов
Эксперты 

(%)
Студенты 

(%)

Добро 90 53,6

Справедливость 50 29

Доверие 80 39,1

Любовь (к ближнему, к дальнему, 
сама по себе)

90 52,2

Забота 80 29

Дарящая добродетель (происходит 
от избытка, дарение и принятие 
дара, дар и благодарность, благо-
творительность, жертвенный дар)

60 33,3

Ответственность и вменение (ответ-
ственность в единстве со свободой 
и долгом)

90 33,3

Внешнее обхождение (настойчивость, 
простота, находчивость, сердечность, 
чувствительность)

70 23,2

Эмпатия 70 52,2

Инклюзия 80 37,7

Другое 1,4

Обсуждение
Вопрос первый. «Рассматриваете ли Вы себя в 

качестве члена аутичного сообщества»? Данный 
вопрос был направлен на выяснение самоиденти-
фикации участников в отношении их принадлеж-
ности к аутичному сообществу (табл. 1). Большая 
часть экспертов ответила утвердительно. Показательно, 
что отрицающие и затруднявшиеся с ответом про-
фессионально связаны работой с детьми-аутистами 
и глубоко погружены в тему. Это не обозначает, что 
они не признают идентичность, скорее, соотнесение 
людей-вокруг-аутизма к аутичным сообществам 
явилось для них неожиданностью. Около половины 
респондентов из числа студентов в той или иной 
степени обнаруживают себя в составе аутичных 
сообществ, но такая же часть опрошенных не счи-
тает себя сопричастной. Каждый шестой респондент 
не смог определиться, что лишний раз указывает 
на новизну темы и сложность самоопределения.

Вопрос второй. «Какие факторы, на Ваш взгляд, 
наиболее важны для объединения аутистов и людей-во-
круг-аутизма в сообщества различного типа»? Данный 
вопрос анкеты был посвящен анализу факторов, 
стимулирующих к формированию сообществ. Были 
предложены варианты ответов, сознательно мик-
ширующие культурологический и социологический 
подходы. В пояснении к вопросу указывалось, что 
объединяющими факторами сообщества социологи 

Окончание табл. 8
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считают общность языка, территории, вид занято-
сти, способность к кооперации, общую жизнь, эко-
номические связи. Культурология добавляет празд-
ники, традиции, символы. Особое место отводят 
системе ценностей, объединяющих различных ин-
дивидов в сообщество. Данные ответов приведены 
в табл. 2.

В ответах экспертов было проявлено редкое еди-
нодушие: желание помогать и быть полезным, по-
скольку это способствует повышению качества 
жизни людей целевой группы (аутистов и их семей) 
и похожий спектр проблем, трудно решаемых в 
одиночку. Другой популярный ответ: желание по-
лучать помощь и поддержку понимающих эту про-
блему людей. Ответы студентов, что было ожидаемо, 
совпали с мнением экспертов. Следует отметить, 
что идентичности по диагнозу (а это первое, на что 
обращают внимание несведущие люди и даже боль-
шая часть медицинских работников) уделили вни-
мание только половина экспертов и лишь четверть 
студентов. Это тонкий и в какой-то степени прово-
кационный вопрос, и данный фактор имеет опре-
деляющее влияние на становление аутичного дви-
жения. Сосредоточенность только на диагнозе спо-
собна создать лишь «пациентские» сообщества. Сам 
по себе диагноз важен лишь в начале идентифика-
ции, в дальнейшем приоритетными становятся дру-
гие принципы. Аутичные сообщества объединяют 
совершенно иные задачи и ценности — прежде 
всего, достоинство и доверие. Дополнительно к 
затрагиваемым в анкете факторам идентичности 
один из экспертов предложил добавить «желание 
повысить качество жизни людей целевой группы». 
Это соответствует тому, что Р. Инглхарт относит к 
постматериальным ценностям.

Вопрос третий. «Является ли особая система цен-
ностей объединяющим фактором многочисленных и 
разнообразных аутичных сообществ»? В данном слу-
чае важно было выяснить мнение респондентов о 
том, является ли объединяющим фактором много-
численных и разнообразных аутичных сообществ 
особая система ценностей? Положительный ответ 
был получен от 90% опрошенных экспертов. Несмотря 
на то что подавляющее большинство студентов от-
ветило утвердительно, этот показатель ниже экс-
пертного. Один из экспертов назвал самой важной 
объединяющей силой «рациональность». Данные 
ответов приведены в табл. 3.

Вопрос четвертый. «Отличаются ли люди- 
вокруг-аутизма большей гуманностью»? Этот вопрос 
был самым значимым для всего исследования. 
Подавляющее большинство опрашиваемых ответи-

ли: «Да». Это высокий показатель, даже с учетом 
того, что студенческие ответы несколько ниже экс-
пертных. Полученные данные означают признание 
членов аутичных сообществ субъектами «высших» 
гуманистических ценностей, таких как ответствен-
ность, жертвенность, жизненная мудрость, равенство, 
внутренняя гармония, чувство собственного досто-
инства, признание, уважение, полноценная любовь, 
надежная семья, дружба, счастье, удовольствие, 
свобода, воодушевление, спасение души. Точные 
данные — в табл. 4. Лишь немногие респонденты 
(5%) не признают значимости гуманистических 
ценностей универсальными, акцентируя утилитар-
ные прагматические ценности. В варианте ответа 
«Другое» были высказаны суждения о приоритет-
ности проблем, связанных с воспитанием детей-а-
утистов, которые ожесточают людей, делают оз-
лобленными, эгоистичными, с развитой «идентич-
ностью жертвы» [2].

Вопрос пятый. «Какие смысложизненые вопросы 
Вы считаете важными для членов аутичных сооб-
ществ»? Данный вопрос анкеты также предполагал 
множественный выбор из перечня ответов (табл. 5). 
В приоритете оказались семья, дружба, доверие, 
предназначение человека и смысл жизни. В отличие 
от экспертного мнения, в котором Любовь возве-
дена до главного жизненного смысла, студенты лишь 
в половине случаев отмечали Любовь ведущей, но 
не главной. Низкая оценка у студентов отведена 
вере. Возможно, причиной такой оценки является 
расщепление концепта «вера» на религиозную со-
ставляющую и нерелигиозную. Между тем соста-
вители анкеты подразумевали прежде всего веру в 
обретение смысла жизни и оправданность усилий 
по преодолению трудностей, а кроме того, фактор 
доверия внутри сообществ.

Вопрос шестой. «Какие ценности являются прио-
ритетными для объединения аутичных сообществ»? 
Этот вопрос был очень важен, поскольку в другой 
формулировке определял значимость гуманистиче-
ских ценностей для объединения аутистов и лю-
дей-вокруг-аутизма в различные сообщества.  
В качестве наиболее значимых были отмечены нрав-
ственные и культурные ценности. В то же время 
экспертами отмечалось, что аутичные сообщества 
достаточно разнообразны, и им известны солидар-
ности как самих аутистов, так и родительских групп, 
которых объединяют религиозные, экономические 
и даже коммерческие идеи. Данные ответов приве-
дены в табл. 6.

Вопрос седьмой. «Какие ценности, на Ваш взгляд, 
формируются (воспитываются) под воздействием 
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аутичных сообществ»? Это был вопрос о возможно-
сти экстраполяции ценностей аутичных сообществ 
на общество в целом (табл. 7). Большинство опро-
шенных склонны считать, что все обозначенные 
ценности могут транслироваться в общество под 
влиянием аутичных сообществ. Один их экспертов 
акцентировал, что ценность уважения человеческо-
го достоинства, присущая аутичным обществам, 
особенно востребована в современном мире. 
Действительно, в аутичных сообществах трепетно 
относятся к достоинству личности, и эта способность 
повсеместна и не является характерной чертой ло-
кальных групп людей либо отдельного индивида.

Вопрос восьмой. «Какие личностные качества Вы 
считаете ключевыми для жизни в аутичных сообще-
ствах»? Этот вопрос, как и следующий, опирается 
на методику «Ценностные ориентации» М. Рокича. 
Опросы экспертов представлял собой обсуждение 
в формате «сократовского» диалога, в то время как 
студенты отвечали на вопросы анкеты в онлайн-фор-
мате, поэтому сравнение результатов опроса в груп-
пах представляло дополнительный интерес. Экспертам 
было предложено выстроить иерархически по во-
семнадцать ответов на каждый вопрос, ставя на 
первое место самое ключевое качество и далее в 
порядке уменьшения важности. Студенты же опре-
деляли три самых важных качества и одно абсолют-
но не важное среди предложенных инструменталь-
ных и экзистенциальных ценностей, имеющих 
значение для жизни в аутичных сообществах. Данные 
ответов приведены в табл. 8. Личностными этиче-
скими ценностями эксперты признали терпимость, 
ответственность (долженствование) и честность. 
Подкрепляется такая позиция широтой взглядов, 
образованностью, позитивным отношением к жиз-
ни в виде жизнерадостности при чуткости к Другому. 
Эти качества наряду со смелостью оказываются 
необходимы в отстаивании своей профессиональной 
и личностной позиции. Такие ценностные требо-
вания переносятся и на внешний мир. Наименее 
важными экспертам показались такие инструмен-
тальные ценности, как твердая воля, аккуратность, 
непримиримость к недостаткам в себе и других, 
высокие запросы.

Мнение студентов практически совпало с экс-
пертным, что лишь укрепляет гипотезу нашего ис-
следования о том, что аутичная культура способна 
оказывать влияние на трансформацию культуры 
общества в позитивном ключе. Студенческая груп-
па также отдала предпочтение терпимости к мнению 
других, ответственности и широте взглядов. Если 
эксперты высоко оценили честность как необходи-

мое качество, то студенты невысоко оценили ее 
важность и отдали предпочтение позитивному от-
ношению к жизни в виде жизнерадостности и юмо-
ра к превратностям судьбы. И эксперты, и студен-
ты единодушно отнесли к наименее важным качествам 
непримиримость к недостаткам в себе и других и 
высокие запросы.

Вопрос девятый. «Какие экзистенциальные ценно-
сти важны для объединения и поддержания аутичных 
сообществ?» Большинство экспертов признали, что 
важнейшими смысловыми ценностями выступают 
жизненная мудрость, любовь и максимально актив-
ная продуктивно-деятельная жизнь. Для професси-
ональной самореализации важной представляется 
интенсивная работа по самосовершенствованию. 
Только таким путем можно обрести общественное 
признание, без которого «голос» общественника 
оказывается не слышим. Интересно, что эксперты 
не выделили в качестве важных такие позиции, как 
материально обеспеченная жизнь, красота природы 
и искусства, развлечения.

Результаты опроса студентов принципиально не 
отличаются от мнения экспертов (табл. 9). Но, как 
и следовало ожидать, студенты ведущим качеством 
посчитали заботу о себе. Это те ценности, которы-
ми сполна обладают эксперты и которые стремятся 
освоить студенты. Студенты подтвердили эксперт-
ное мнение о том, что аутичное культурное движе-
ние способствует гуманизации общества. В лоне 
аутичного движения формируются и транслируют-
ся универсальные ценности будущего общества, в 
котором будет достойно и комфортно жить любому 
человеку, независимо от присущих ему особенностей.

Вопрос десятый. «Какие идеи аутичного сообщества 
могут быть востребованы для современного динамич-
но меняющегося социума?» С помощью последнего 
вопроса важно было выяснить, какие идеи аутич-
ного сообщества могут быть востребованы для со-
временного динамично меняющегося социума. 
Экспертами были предложены и свои варианты. 
Данные ответов приведены в табл. 10.

Заключение
Все без исключения опрошенные признали при-

оритет ценности Любви (к ближнему, к дальнему, 
самому себе). Подчеркнута высокая значимость 
ценностей добра (бескорыстное осуществление 
блага), доверия (оно фундаментально), заботы  
(о ближних и дальних), эмпатии (сопереживание, 
вчувствование), инклюзии (принятие каждого), 
дарящей добродетели (происходящей от избытка, 
дара и благодарности, благотворительности, жерт-
венного дара), ответственности и вменения (един-
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ство свободы и долга), справедливости (определении 
смысложизненных ориентаций), эволюционной 
целесообразности, внешнего обхождения (аристо-
телевские добродетели настойчивости, простоты, 
находчивости, сердечности, чувствительности, гу-
манности), защищенности человека, поликультур-
ности, различии людей, принятии «сложного» мира 
и «сложного» человека.

Экспертами был предложен ряд идей, исходящих 
от аутичных сообществ, которые так или иначе 
могут быть востребованы современным социумом. 
Это идеи эволюционной целесообразности, куль-
турной ценности, социальной защищенности раз-
личий. В этом видится поворот от классической 
теории эволюции к экосистемной концепции. Вместо 
бессмысленности борьбы за существование выдви-
гается парадигма сотрудничества, взаимопомощи, 
солидарности. А это не что иное, как кардинальная 
смена ценностной системы [8]. В.И. Назаров пред-
лагает называть такую концепцию «эволюцией свер-
ху» [9]. С холистических позиций любые локальные 
изменения должны рассматриваться только во все-

объемлющем целом. Финальность эволюции заклю-
чается в сохранении самой жизни [15]. Аутичные 
сообщества наглядно демонстрируют такую волю, 
показывая пример стойкости и жажды жизни для 
всего общества.

Результаты проведенного эмпирического иссле-
дования подтверждают, что аутичные сообщества 
действительно организационно и функционально 
способны выступать в качестве одного из важнейших 
субъектов-носителей «высших», гуманистических 
ценностей, востребованных современным обществом 
в целом. Моральные ценности аутичных сообществ 
претендуют на объективность и универсальность и 
должны учитываться в прогнозных сценариях транс-
формации ценностных систем.

Дальнейший поиск мог бы продолжиться в на-
правлении уточнения структуры и типологии ау-
тичных сообществ, их взаимодействия между собой 
и с обществом, в направлении разработки культур-
ных практик, ориентированных на социальную 
адаптацию.
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Аннотация. В статье представлены результаты стандартизации 
методики «Личностный профиль субъектной активности». 
Данная методика является авторским многомерным личност-
ным опросником с подтвержденной валидностью и надежно-
стью и направлена на выявление системы личностного пози-
ционирования, определяющей характер и направленность 
активности субъекта. 
Поднимаются проблемы стандартизации личностных психо-
логических опросников, в частности, проблемы относитель-
ности полученных при проведении стандартизации норм и 
необходимости дополнительных показателей для корректной 
психодиагностической интерпретации.
Проведена поэтапная схема стандартизации шкал методики 
на выборке 958 человек, включающая в себя проверку на 
нормальность и однородность эмпирических распределений. 
Обоснована необходимость дифференцированной стандар-
тизации методики в зависимости от пола и возраста респон-
дентов при помощи методов математической статистики.
Для средней по возрасту части выборки (25–42 года) постро-
ены и приведены таблицы перевода сырых тестовых баллов в 
стенайны.

Abstract. The article presents the results of standardization of the 
"Personality’s Agency Activity Profile" methodology. This meth-
odology is the author's multidimensional personality questionnaire, 
with confirmed validity and reliability, and is aimed at discovering 
the personality positioning system that determines the nature and 
orientation of the agent’s activity.
The problems of standardization of personal psychological ques-
tionnaires are raised, in particular, the problems of the relativity of 
the norms obtained during standardization and the need for addi-
tional indicators to receive a correct psychodiagnostic interpretation.
 A step-by-step scheme for standardizing the methodology scales 
has been implemented on a sample of 958 people, including a test 
for the normality and homogeneity of empirical distributions. The 
need for differentiated standardization of the methodology depend-
ing on the gender and age of the respondents has been substanti-
ated using the methods of mathematical statistics.
For the middle-aged (25–42 years old) part of the sample, tables 
for converting raw test scores to stanines have been built up and 
presented.

Ключевые слова: личностный профиль субъектной активности, 
процентильная стандартизация, дифференцированная стан-
дартизация, эмпирические распределения.

Keywords: Personality’s Agency Activity Profile, percentile standardi-
zation, differentiated standardization, empirical distributions.
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1. Введение: цели, задачи и проблемы 
стандартизации

Технологический процесс разработки теста обя-
зательно включает в себя этап стандартизации, ко-
торый является существенным для формирования 
пользовательских характеристик теста. Стандартизации 
подвергаются методики с уже подтвержденной на-
дежностью и валидностью. Главная цель стандар-
тизации заключается в установлении унифициро-
ванных процедур для проведения теста и разработ-
ке норм, позволяющих корректно соотносить меж-
ду собой и интерпретировать получаемые с помощью 
теста показатели.

По мнению Н.А. Батурина, методики, разраба-
тываемые исключительно в исследовательских це-
лях, могут обходиться без стандартизации, посколь-
ку стандартизированные данные по отношению к 
исходным данным (в сырых баллах) не содержат 
никакой новой исследовательской информации [2; 
3; 10]. Однако для методик, разрабатываемых и 
используемых в целях психодиагностики, переход 
от сырых баллов теста к стандартным необходим — 
он делает возможным сравнение результатов теста 
либо с выработанными критериями (стандартами), 
либо со среднестатистическими нормами (группо-
вая стандартизация), что позволяет выносить обо-
снованное суждение об уровне развития изучаемо-
го свойства у конкретного испытуемого. 

При поведении групповой стандартизации ис-
следователем создается выборка стандартизации, 
большой объем которой (обычно 500–1000 человек) 
необходим для нивелирования статистических оши-
бок. Для получения стандартных баллов из сырых 
тестовых используются линейные и нелинейные 
шкальные преобразования. Наиболее известными 
и широко применяемыми на практике являются 
Z- и T-шкалы, определяемые на основе расчетов 
средних значений и стандартных отклонений. Однако 
применение этих методов ограничено случаем эм-
пирических распределений исследуемого показате-
ля, близких к «нормальной кривой». 

В случае отклонения эмпирического распреде-
ления от «нормальной кривой» рекомендуются дру-
гие виды шкальных преобразований [10; 19]. Например, 
широко используются процентили эмпирического 
распределения. Информативными характеристика-
ми в этом случае являются квартили распределения: 
25%, 50% и 75%, при этом 50% отражают средний 
уровень показателя (медиана), а уровни ниже 25% 
и выше 75% могут быть трактованы как акцентуации 
показателя в сторону чрезмерно низких или слиш-
ком высоких значений. Как и стандартизация на 

основе расчетов средних и стандартных отклонений 
показателей, процентильная стандартизация позво-
ляет получать шкалы стенов либо стенайнов в виде 
удобных для пользователя таблиц. Для их получения 
«сырые» баллы преобразуются в процентили, а затем 
переводятся в стандартные с использованием та-
блицы плотности «нормальной кривой». 

Одна из главных проблем стандартизации пси-
хологических методик проявляется при разработке 
тестов, изначально предназначенных для широко-
го круга респондентов. В этом случае применяется 
«дифференцированная стандартизация», которая 
обеспечивается не едиными нормами, а набором 
норм для выделенных исследователем специфиче-
ских групп. Предпосылкой для проведения диффе-
ренцированной стандартизации являются выявлен-
ные статистически значимые различия в выделенных 
группах. При этом возникают проблемы неодно-
значности выделения групп и необходимости су-
щественного увеличения объема выборки, посколь-
ку, по стандартам EFPA, каждая такая группа долж-
на содержать не менее 150 человек [3].

На наш взгляд, стандартизация новых психоди-
агностических методик — при их естественном раз-
витии от индивидуальных инициатив до широко-
масштабных исследовательских проектов — должна 
проводиться поэтапно, со временем при необходи-
мости становясь все более дифференцированной. 
При этом стандартизация должна служить своей 
основной цели, т.е. диагностической, и поэтому 
развиваться параллельно с методами интепретации 
разработанного теста. 

Вырабатываемые на основе стандартизации нор-
мы сильно зависят от конкретной выборки: «…big 
issues related to the utility and applicability of norms is 
that norms are population dependent» [24, p. 89]. Поэтому 
стандартизация должна быть опорой интерпретации, 
но не ее догмой.

В современной психологии все чаще поднима-
ется вопрос об относительности полученных при 
проведении стандартизации диагностических ре-
зультатов. Как показывают исследования, нормы 
даже могут сильно изменяться со временем: «norms 
are often context specific or not stable over time» [там же]. 
Обсуждается диагностическая необходимость ис-
пользования наряду с нормативными показателями 
абсолютных показателей, независимых от выборки. 
К таким показателям относятся POMP (percent of 
maximum possible scores), который представляет 
полученные респондентом баллы в процентах от 
максимально возможного балла, доступного по 
шкале [20].
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Проводя стандартизацию методик, психологи 
также не должны упускать из виду специфику субъ-
ективного диагностического метода, свойственно-
го личностным опросникам. Психологическому 
измерению, строго говоря, необходима стандарти-
зация не только в «нормативном ключе», но и в 
«ипсативном», т.е. с учетом различного среднего 
уровня откликов на вопросы у испытуемых [25; 26]. 

Итак, выбор исследователем методов стандар-
тизации является не только регламентированным, 
но и творческим, динамичным и поэтапным про-
цессом, при проведении которого необходимо как 
тщательное изучение эмпирических распределений 
исследуемых показателей, так и исследование воз-
можных слоев (страт) в выборке методами матема-
тической статистики. В случае неоднозначности 
таких страт (например, выделение возрастных групп), 
их границы должны быть теоретически обоснованы 
и оправданы. Полученные при стандартизации нор-
мативные баллы не должны абсолютизироваться 
при интерпретации теста. Для многомерных пси-
хологических опросников при интерпретации про-
филей, кроме групповых норм, большое значение 
имеют также целостные POMP-профили и «ипса-
тивная» мера — средний уровень отклика испыту-
емого на вопросы теста.

2. Методика «Личностный профиль субъектной 
активности»

Формирование научного знания о психологиче-
ских закономерностях и феноменологии человека, 
являющегося субъектом бытия, стало одним из на-
правлений развития современной психологии.

В.В. Знаков, характеризуя принципиальную но-
визну целостной концепции психологии субъекта, 
выделяет три основных положениях. Во-первых, 
переход от микросемантического к макроаналити-
ческому методу познания психического; во вторых, 
значительное расширение представлений о содер-
жании активности как фактора детерминации пси-
хики; в третьих, целостный системный характер 
исследования динамического, структурного и регу-
лятивного планов анализа психологии субъекта [8]. 

В субъектно-бытийном подходе (в продолжение 
идей Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.В. Бруш-
линского, К.А. Абульхановой-Славской и др.) Человек 
(субъект) и Мир (бытие) мыслятся как взаимообу-
словленная дуальность, связанная отношениями 
взаимной детерминации. 

Бытие человека рассматривается как «реальность, 
отнесенная к характеристикам субъекта, т.е. реаль-
ность, выступающая следствием этих характеристик. 

При этом оно (личностное бытие, бытие конкрет-
ного человека) наступает, когда человек как личность 
вступает в отношения с внешней реальностью»  
(З.И. Рябикина) [16, с. 8]. 

В методологии субъектно-бытийного подхода к 
личности (З.И. Рябикина, Г.Ю. Фоменко, Л.Н. Ожи-
гова, А.Ш. Гуссейнов и др.) субъектная активность 
может рассматриваться в качестве инструменталь-
ного аспекта личности, где система личностного 
позиционирования определяет характер и направ-
ленность такой активности. Система личностного 
позиционирования формируется в процессе про-
хождения возрастных циклов в значимых со-бы-
тийных диадах с условными «активным — пассивным» 
полюсами. Одна из позиций личностью присваи-
вается, а другая интроецируется как позиция услов-
ного партнера. 

С целью выявления индивидуальной системы 
личностного позиционирования на основании из-
меряемых критериев в рамках субъектно-бытийно-
го подхода к исследованию личности нами была 
разработана методика «Личностный профиль субъ-
ектной активности», которая тестирует профиль 
субъектной активности как индивидуальное дина-
мическое системное образование: иерархически 
организованную систему личностного позициони-
рования, определяющую характер и направленность 
активности субъекта [14].

Методика представляет собой многошкальный 
опросник, результаты которого могут быть пред-
ставлены в виде индивидуального профиля субъ-
ектной активности. 

В состав методики входят 220 вопросов, которые 
могут быть сгруппированы в шкалы, соответству-
ющие со-бытийным позиционным дихотомиям: 
«Базовая агрессия — Базовый страх», «Равнодушие — 
Ненужность», «Жестокость — Инфантилизм», 
«Власть — Подчинение», «Контроль — Подконт-
рольность», «Обвинение — Вина», «Осуждение — 
Подсудность», «Могущество — Немощность». Также 
методика содержит две дополнительные шкалы, 
отражающие особенности реагирования личности 
на властную и контролирующую позиции: Саботиру-
ющее подчинение, Саботирующая подконтрольность 
[там же]. 

Логика выделения диспозиционного ряда свя-
зана с поэтапным формированием субъектной ак-
тивности как совокупности предпочитаемых пози-
ций реагирования внутри со-бытийной диады:  
1) досознательного уровня (в отношениях слияния), 
2) уровня переходного к сознательному (первичное 
оформление границ личности), 3) сознательного 
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уровня как уровня формирования воли и произ-
вольности, морально-нравственного сознания, пер-
вого целостного представления о мире на уровне 
суждений, 4) уровня перехода к социальным отно-
шениям внутри группы. 

Данная последовательность связана с основны-
ми задачами возрастного развития и отражает он-
тогенетическую последовательность в освоении 
таких тем возрастного развития, как базовая на-
правленность личности к Миру либо от Мира; уста-
новка на сопричастность Миру или изолированно-
сти от Мира; появление границ личности, выделе-
ние себя из Мира; формирование воли и произволь-
ного поведения; формирование нравственного 
сознания; формирование общественного сознания 
и социальной состоятельности.

Проведенная валидизация методики продемон-
стрировала основные психометрические показате-
ли надежности и валидности на достаточном уров-
не: внутренняя согласованность «альфа — Кронбаха» 
от 0,737 до 0,917, ретестовая надежность от 0,517 до 
0,715.

Исследование ретестовой надежности профиля 
субъектной активности методом Q-корреляций по-
казало, что в большинстве случаев естественная 
вариативность отдельных шкал в динамике проис-
ходит при неизменности интегральной формы лич-
ностного профиля (средний коэффициент корре-
ляции 0,792). Такая устойчивость свидетельствует в 
пользу того, что личностный профиль субъектной 
активности может рассматриваться в качестве кон-
стантной личностной характеристики [там же].

3. Результаты исследования

Эмпирическое исследование методики ЛПСА 
«Личностный профиль субъектной активности» 
проводилось в течение 2020–2021 гг. Выборку стан-
дартизации составили 958 респондентов в возрасте 
от 17 до 87 лет (610 женщин и 348 мужчин), явля-
ющихся жителями России.

В табл. 1 приведены средние значения, значения 
стандартного отклонения, а также количество бал-
лов в шкале и максимально возможное значение 
показателя для позиций (шкал) методики ЛПСА.

Приведенные в таблице описательные статисти-
ки позволяют оценить выборку стандартизации в 
целом, так как содержат информацию о ней в сжа-
той форме. Они являются опорой для дальнейших 
исследований на других выборках в силу того, что 
по закону больших чисел результаты исследований 
на различных выборках достаточного объема долж-
ны быть близки. Полученные величины также не-

обходимы при статистических сравнениях больших 
(например, этнических) групп населения.

Таблица 1

Описательные характеристики шкал опросника 
и основные описательные статистики по выборке 

испытуемых (n = 958)
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1 Базовая агрессия 12 48 11,723 7,578

2 Базовый страх 12 48 12,284 8,831

3 Равнодушие 10 40 15,098 6,677

4 Ненужность 13 52 13,153 10,319

5 Жестокость 14 56 20,140 10,433

6 Инфантилизм 17 68 27,175 11,010

7 Власть 11 44 23,229 7,156

8 Подчинение 9 36 12,402 5,760

9 Саботирующее 
подчинение

12 48 17,607 8,042

10 Контроль 12 48 32,711 7,526

11 Подконтрольность 11 44 16,400 7,996

12 Саботирующая 
подконтрольность

13 52 23,034 9,066

13 Обвинение 12 48 19,025 7,378

14 Вина 14 56 20,119 9,675

15 Судья 11 44 24,667 6,521

16 Подсудность 9 36 16,488 6,386

17 Могущество 13 52 36,800 7,910

18 Немощность 15 60 18,869 11,273

Описательные статистики могут являться опорой 
в случае проведения единой (не дифференцирован-
ной) стандартизации, однако для этого необходимо 
как отсутствие статистически значимых различий 
между возможными группами испытуемых, так и 
выполнение нормального закона для эмпирическо-
го распределения показателей шкал. 

Поэтому нами было проведено статистическое 
исследование эмпирических распределений для всей 
выборки испытуемых (проверка нормальности ста-
тистических распределений), а также статистическая 
проверка показателей в зависимости от пола и воз-
раста.

1. Исследование эмпирических распределений для 
всей выборки показателей проводилось при помо-
щи статистического d-критерия Колмогорова — 
Смирнова при визуальном контроле графиков ста-
тистических распределений. Гипотеза о нормаль-
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ности эмпирических распределений для показателей 
позиций ЛПСА не подтвердилась на 5%-ном уров-
не. Было выяснено, что при «колоколообразной 
форме» статистические распределения подвержены 
в основном левосторонней асимметрии. Случай 
правосторонней асимметрии наблюдался для пози-
ций Базовая агрессия, Базовый страх, Ненужность.

Типичные формы эмпирических распределений 
для позиций ЛПСА отражены на графике 1 ( а-слу-
чай правосторонней асимметрии для позиции ЛПСА 
Базовая агрессия, б-случай левосторонней асимме-
трии для позиции Могущество).

Исходя из вида эпирических распределений, 
нами был сделан выбор в пользу процентильной 
стандартизации методики ЛПСА. На основе вычис-
ленных процентилей было решено построить шка-
лы стенайнов с использованием стандартного де-
ления на стенайны (4%, 7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 
12%, 7%, 4%). 

а) позиция Базовая агрессия

б) позиция Могущество

График 1. Эмпирические распределения показателей методики ЛПСА 
на примере двух позиций (шкал)

Асимметрия распределения отражает склонность 
респондентов к «смещенной» соотнесенности себя 
с различными личностными позициями: ярко вы-
раженная правосторонняя асимметрия наблюдает-
ся у позиций Базовая агрессия, Базовый страх, 
Ненужность, что свидетельствует о наличии у ре-
спондентов тенденции к заниженной соотнесенно-
сти себя с данными позициями; ярко выраженная 
левосторонняя асимметрия свойственна позициям 
Контроль и Могущество (завышенная соотнесен-
ность).

2. Исследование зависимости от пола для пока-
зателей шкал (позиций) методики ЛПСА проводи-
лось при помощи t-критерия Стьюдента, являюще-
гося на практике устойчивым при отклонениях от 
нормального распределения в случае больших объ-
емов выборок [1, с. 394].

В табл. 2 приведены средние значения и значения 
стандартного отклонения показателя для позиций 
(шкал) методики ЛПСА в зависимости от пола ис-
пытуемых, а также результаты сравнения средних 
значений при помощи t-критерия Стьюдента. 

Анализ приведенной в табл. 2 информации по-
казывает, что почти для всех позиций методики 
«Личностный профиль субъектной активности» 
(кроме позиции Контроль) наблюдается статисти-
чески значимая зависимость тестового показателя 
от пола испытуемых. Мужчины превышают женщин 
в отношении позиций Базовая агрессия, Судья, 
Могущество, женщины превышают мужчин в отно-
шении всех остальных показателей. 

В отношении всех пассивных позиций «Личност-
ный профиль субъектной активности» (Базовый 
страх, Ненужность, Инфантилизм, Подчинение, 
Подконтрольность, Вина, Подсудность, Немощность) 
отмечается более высокий показатель у женщин, 
чем у мужчин при уровне статистической значимо-
сти р < 0,000. Следовательно, пассивные позиции 
профиля субъектной активности существенно силь-
нее выражены у женщин, что свидетельствует об их 
большей пассивности в целом. 

В отношении активных позиций профиля: муж-
чины более энергичны (Базовая агрессия), обладают 
более независимым мышлением (Судья), более уве-
рены в себе (Могущество). Женщины более властны 
(Власть), более склонны к обвинению (Обвинение), 
нарушению личностных границ (Жестокость), при 
этом они более равнодушны (Равнодушие).

Статистические распределения показателей для 
позиций методики для мужчин и женщин отдельно 
отражены в таблицах квартилей эмпирических рас-
пределений (приложение 1).
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Исходя из полученных результатов, мы сочли 
необходимым проведение дифференцированной 
стандартизации в отношении пола испытуемых.

3. Исследование зависимости от возраста для 
показателей шкал (позиций) методики «Личностный 
профиль субъектной активности». В отличие от 
показателя пола, дифференциация испытуемых по 
возрасту более проблематична, так как требует те-
оретически обоснованных границ для групп, что не 
всегда возможно a priori. В результате исследовате-
ли стремятся достигнуть результата за счет увели-
чения числа групп, что ведет к существенному уве-
личению объема выборки стандартизации. 

Зависимость от возраста исследовалась метода-
ми ANOVA (с разбиением выборки по возрастам на 
три группы: 25 лет — 290 человек, с 26 по 41 год —  
485 человек и свыше 42 лет — 178 человек) и ли-
нейного регрессионного анализа. Проведенное ис-
следование показало наличие статистических зако-
номерностей в уровне показателей методики ЛПСА 
в зависимости от возраста для ряда позиций мето-
дики, хотя в целом эти зависимости наблюдаются 
не для всех шкал и менее ярко выражены, чем за-

висимости от пола. Наиболее сильные различия 
наблюдаются в отношении позиций Базовая агрес-
сия (F = 14,767, p < 0,000) и Базовый страх (F = 
17,199, p < 0,000), для которых может быть постро-
ено значимое уравнение линейной регрессии с от-
рицательным коэффициентом наклона β, что гово-
рит об убывании этих позиций с возрастом. В слу-
чае позиции Базовой агрессии для регрессионного 
уравнения R2 = 0,026, статистика Фишера F = 25,475, 
стандартизированный коэффициент наклона  
β = –0,162. В случае позиции Базового страха для 
регрессионного уравнения R2 = 0,022, статистика 
Фишера F = 21,089, стандартизированный коэффи-
циент наклона β = –0,147.

С учетом уже выявленных ранее зависимостей 
уровней показателей методики ЛПСА от пола пол-
ноценное проведение дифференцированной стан-
дартизации по полу и возрасту одновременно тре-
бует как увеличения числа возрастных групп, как и 
значительного увеличения объема выборки испы-
туемых (примерно до 2–2,5 тысячи человек). Мы 
планируем проведение такого полномасштабного 
исследования в дальнейшей работе.

Таблица 2

Сравнение средних значений показателя позиций (шкал) методики ЛПСА для мужчин (n
1
 = 348) и женщин(n

2
 = 610)

№ Позиция (шкала) ЛПСА

Среднее значение 
для тестового балла по шкале

Стандартное отклонение 
для тестового балла по шкале

Сравнение 
по t-критерию Стьюдента

муж жен муж жен t-эмпир р-уровень

1 Базовая агрессия 12,466 11,300 8,094 7,240 –2,295 0,022

2 Базовый страх 8,037 14,707 7,777 8,479 12,061 0,000

3 Равнодушие 14,486 15,448 7,055 6,431 2,149 0,032

4 Ненужность 9,336 15,331 9,023 10,385 9,003 0,000

5 Жестокость 18,339 21,167 10,852 10,051 4,068 0,000

6 Инфантилизм 21,391 30,475 10,533 9,861 13,376 0,000

7 Власть 22,267 23,777 7,394 6,963 3,155 0,002

8 Подчинение 10,779 13,328 5,855 5,499 6,739 0,000

9 Саботирующее подчинение 14,865 19,171 8,592 7,268 8,244 0,000

10 Контроль 32,448 32,861 7,882 7,317 0,816 0,415

11 Подконтрольность 13,589 18,003 8,037 7,522 8,519 0,000

12 Саботирущая 
подконтрольность

19,822 24,867 8,979 8,600 8,594 0,000

13 Обвинение 17,635 19,818 7,729 7,055 4,447 0,000

14 Вина 16,204 22,353 9,313 9,161 9,930 0,000

15 Судья 25,759 24,044 6,914 6,206 -3,943 0,000

16 Подсудность 14,785 17,459 6,392 6,180 6,362 0,000

17 Могущество 37,520 36,389 7,557 8,082 –2,133 0,033

18 Немощность 14,014 21,638 10,747 10,617 10,641 0,000
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На настоящий момент стандартам EFPA (каждая 
половозрастная группа должна содержать не менее 
150 человек) удовлетворяет средняя по возрасту 
часть исследованной нами выборки, т.е. мужчины 
(n

1
 = 222 ) и женщины (n

2
 = 263) от 25 до 42 лет. Что 

позволяет построить таблицы перевода «сырых» 
баллов в стандартные — стенайны для данной воз-
растной группы с учетом пола. Такие таблицы могут 
использоваться в практической психодиагностике 
для выявления степени выраженности личностных 
позиций в каждом конкретном случае. Таблицы 
стенайнов приведены в приложении 2.

4. Факторизация шкал методики «Личностный 
профиль субъектной активности». С целью выяв-
ления структуры взаимосвязи шкал опросника была 
применен метод факторного анализа. Факторизация 
проводилась методом главных компонент с враще-
нием по методу эквимакс с нормализацией Кайзера. 
Мера пригодности данных к факторному анализу 
Кайзера — Мейера — Олкина (КМО) = 0,926, уро-
вень значимости по критерию многомерной нор-
мальности Барлетта р = 0,000, что подтверждает 
высокую пригодность данных для факторного ана-
лиза. Выделенные нами четыре фактора содержат 
73,65% дисперсии исходных переменных. Результаты 
факторизации методики ЛПСА приведены в табл. 3 
(показаны только факторные нагрузки, превыша-
ющие 0,5).

Таблица 3 

Типы субъектной активности, выделенные  
на основании факторного анализа данных методики 

«Личностный профиль СА»
n = 958

Позиция (шкала) ЛПСА

Тип субъектной активности

И
нф

ан
ти

ль
но

-
ж

ер
тв

ен
ны

й

А
гр

ес
си

вн
о-

ж
ес

то
ки

й

С
аб

от
ир

ую
щ

ий

М
ог

ущ
ес

тв
ен

ны
й

Базовая агрессия ,827

Базовый страх ,574 ,594

Равнодушие ,779

Ненужность ,606

Жестокость ,676

Инфантилизм ,818

Власть ,613

Подчинение ,759

Саботирующее подчинение ,709

Контроль ,753

Подконтрольность ,773

Позиция (шкала) ЛПСА

Тип субъектной активности

И
нф
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ль
но

-
ж
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й

А
гр

ес
си
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о-

ж
ес

то
ки

й

С
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щ

ий

М
ог

ущ
ес

тв
ен
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й

Саботирующая 
подконтрольность

,794

Обвинение ,622

Вина ,766

Судья ,797

Подсудность ,742

Могущество ,814

Немощность ,694

В целом можно отметить, что полученная ма-
трица факторных нагрузок имеет простую, легко 
интерпретируемую структуру. Каждая шкала мето-
дики «Личностный профиль субъектной активности» 
оказалась принадлежащей только одному фактору, 
за исключением шкалы Базовый страх (которая 
представлена в Агрессивно-жестоком типе СА на-
ряду с биполярной шкалой Базовая агрессия, что 
косвенно свидетельствует о наличии страхового 
компонента в агрессивном поведении — «бью, что-
бы не бояться»). 

В результате факторизации данных методики 
«Личностный профиль субъектной активности» 
было выделено четыре совокупности тесно связан-
ных между собой личностных позиций, или четыре 
типа субъектной активности.
1. Инфантильно-жертвенный тип (соответствует пер-

вому фактору, имеющему высокие нагрузки по 
следующим шкалам методики: Базовый страх 
(0,574), Инфантилизм (0,818), Подчинение (0,759), 
Подконтрольность (0,773), Вина (0,766), Подсудность 
(0,742), Немощность (0,694).

2. Агрессивно-жестокий тип (второй фактор, высо-
кие нагрузки по шкалам: Базовая агрессия (0,827), 
Базовый страх (0,594), Ненужность (0,606), 
Жестокость (0,676), Обвинение (0,622).

3. Саботирующий тип (третий фактор, высокие на-
грузки по шкалам: Равнодушие (0,779), Саботирующая 
подконтрольность (0,709), Саботирующее подчи-
нение (0,794).

4. Могущественный тип (четвертый фактор, высокие 
нагрузки по шкалам: Власть (0,613), Контроль 
(0,753), Судья (0,797), Могущество (0,814).
По выраженности определенных шкал мы можем 

судить о тяготении личности к определенному типу 
субъектной активности.

Окончание табл. 3 
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Таким образом, при интерпретации показателей 
методики следует опираться:
1) на соотнесенность со средними показателями 

для отдельных шкал с учетом различий по полу, 
что позволяет судить об уровне развития отдель-
ных личностных позиций у конкретного респон-
дента. Эти показатели рассчитаны нами и при-
ведены в приложении;

2) характеристики целостного профиля субъектной 
активности, который можно строить в двух видах: 
при помощи стандартизированных единиц (сте-
найнов) либо в абсолютных единицах (получен-
ный при помощи POMP-методов), что позволя-
ет оценить тяготение испытуемого к определен-
ному типу субъектной активности (выраженно-
сти определенной совокупности позиций);

3) дополнительно может использоваться показатель 
степени отклика испытуемого на вопросы мето-
дики, определяемой как сумма баллов, набранных 
по всем шкалам, деленная на общее количество 
вопросов методики «Личностный профиль субъ-
ектной активности» (N = 220). Согласно прове-
денным с использованием методом процентилей 
расчетам, средняя степень отклика равна 1,65; 
показатели ниже 1,35 являются чрезмерно низ-
кими и говорят в пользу ситуативного эмоцио-
нального выгорания, показатели, превышающие 
1,94, свидетельствуют о невротизации.

Заключение

1. В статье представлены результаты стандартизации 
методики «Личностный профиль субъектной 
активности». Данная методика является авторским 
многомерным личностным опросником с под-
твержденной валидностью и надежностью и на-
правлена на выявление системы личностного 
позиционирования, определяющей характер и 
направленность активности субъекта. 

2. В ходе стандартизации была выявлена асимметрия 
эмпирических распределений выраженности 
личностных позиций, диагностируемых методи-
кой, свидетельствующая о склонности респон-
дентов к «смещенной» соотнесенности себя с 
различными личностными позициями: ярко вы-
раженная правосторонняя асимметрия наблю-

дается у позиций Базовая агрессия, Базовый страх, 
Ненужность, что свидетельствует о наличии у 
респондентов тенденции к заниженной соотне-
сенности себя с данными позициями; ярко вы-
раженная левосторонняя асимметрия свойствен-
на позициям Контроль и Могущество (тенденция 
к завышенной соотнесенности).

 В отношении всех пассивных позиций методики 
«Личностный профиль субъектной активности» 
(Базовый страх, Ненужность, Инфантилизм, 
Подчинение, Подконтрольность, Вина, Подсудность, 
Немощность) отмечается более высокий показа-
тель у женщин, чем у мужчин при уровне стати-
стической значимости р < 0,000, что свидетель-
ствует о большей пассивности женщин в целом. 
В отношении активных позиций профиля: муж-
чины более энергичны (Базовая агрессия), обла-
дают более независимым мышлением (Судья), 
более уверены в себе (Могущество). Женщины 
более властны (Власть), более склонны к обви-
нению (Обвинение), нарушению личностных гра-
ниц (Жестокость), при этом они более равно-
душны (Равнодушие).

 Построены регрессионные модели убывания 
выраженности позиций Базовая агрессия и Базовый 
страх с возрастом.

3. Методика может использоваться как для инди-
видуальной, так и групповой диагностики. 
Индивидуальная диагностика позволяет прогно-
зировать поведение конкретного человека в тех 
или иных жизненных условиях и ситуациях. 
Применение методики «Личностный профиль 
субъектной активности» как социометрической 
позволяет адресно увидеть проблемные зоны 
группы (как группового субъекта), что создает 
возможность оптимального социального влияния 
как с целью предупреждения негативных форм 
групповой активности, так и с целью повышения 
социальной эффективности группы.

4. Проведенная стандартизация расширяет диагно-
стические возможности методики: выявленные 
нормы дают возможность точнее интерпретиро-
вать показатели с учетом выраженности как от-
дельных позиций, так и формы личностного 
профиля субъектной активности в целом.
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Таблица 1

Квартили статистических распределений показателей для 
позиций опросника ЛПСА для мужчин (n

1
 = 348)

№
Позиция (шкала) 

ЛПСА

Квартили статистических 
распределений показателей

25%
50% 

(медиана)
75%

1 Базовая агрессия 6 11 18

2 Базовый страх 2 6 12

3 Равнодушие 10 15 19

4 Ненужность 2 7 14

5 Жестокость 10 17 25

6 Инфантилизм 13 22 29

7 Власть 18 22 27

8 Подчинение 6 10 15

9 Саботирующее 
подчинение

8 14 21

10 Контроль 28 33 38

11 Подконтрольность 7 13 19

12 Саботирующая 
подконтрольность

13 19 27

13 Обвинение 12 17 23

14 Вина 9 15 23

15 Судья 22 26 30

16 Подсудность 10 15 19

17 Могущество 33 39 43

18 Немощность 5 12 21

Таблица 2

Квартили статистических распределений показателей 
позиций опросника ЛПСА для женщин (n

2
 = 610)

№
Позиция (шкала) 

ЛПСА

Квартили статистических 
распределений показателей

25%
50% 

(медиана)
75%

1 Базовая агрессия 6 10 15

2 Базовый страх 8 13 20

3 Равнодушие 11 15 20

4 Ненужность 7 14 21

5 Жестокость 14 20 28

6 Инфантилизм 24 30 37

7 Власть 20 24 28

8 Подчинение 9 13 17

9 Саботирующее 
подчинение

14 19 24

10 Контроль 28 34 38

11 Подконтрольность 12 18 23

12 Саботирующая 
подконтрольность

19 25 31

13 Обвинение 15 20 25

14 Вина 16 22 29

15 Судья 20 24 29

16 Подсудность 13 18 21

17 Могущество 31 37 42

18 Немощность 13 21 29

Приложение 2

Переводные шкалы сырых баллов в стенайны для позиций методики ЛПСА

Таблица 3

Переводная шкала сырых баллов в стенайны показателей позиций опросника ЛПСА для мужчин  
в возрасте 25–42 года (n

1
 = 222)

Cтенайны

№ шкалы 
ЛПСА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0–1 2–4 5–6 7–9 10–13 14–18 19–24 25–28 29>

2 0 0 1–2 3–4 5–7 8–13 14–20 20–26 27>

3 0–3 4–6 7–9 10–12 13–16 17–20 21–23 24–26 27>

4 0 0 1 2–5 6–9 10–14 15–22 23–29 30>

5 0–3 4–5 6–9 10–13 14–20 21–26 27–32 33–39 40>

6 0–6 7–8 9–12 13–17 18–24 25–28 29–34 35–43 44>

7 0–8 9–14 15–18 19–21 22–24 25–28 29–32 33–35 36>

8 0–1 2–4 5–6 7–9 10–12 13–15 16–19 20–22 23>

Приложение 1
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Cтенайны

№ шкалы 
ЛПСА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 0–2 3–4 5–7 8–11 12–16 17–21 22–26 27–31 32>

10 0–17 18–23 24–28 29–31 32–35 36–39 40 41–44 45>

11 0 1–3 4–6 7–10 11–15 16–20 21–23 24–27 28>

12 0–4 5–8 9–12 13–17 18–22 23–27 28–30 31–36 37>

13 0–4 5–8 9–12 13–15 16–19 20–24 25–28 29–33 34>

14 0–2 3–4 5–8 9–13 14–18 19–23 24–28 29–35 36>

15 0–12 13–17 18–21 22–25 26–28 29–31 32–34 35–38 39>

16 0–3 4–6 7–10 11–13 14–16 17–20 21–23 24–26 27>

17 0–24 25–30 29–33 34–37 38–40 41–44 45–46 47–49 50>

18 0–1 2 3–5 6–9 10–14 15–22 23–27 28–38 39>

Окончание табл. 3

Таблица 4

Переводная шкала сырых баллов в стенайны показателей позиций опросника ЛПСА для женщин 
в возрасте 25–42 года (n

2
 = 263)

Cтенайны 
№ шкалы 
ЛПСА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0–2 3–4 5 6–8 9–12 13–16 17–21 22–28 29>

2 0–2 3–4 5–7 8–11 12–15 16–21 22–25 26–31 32>

3 0–5 6–7 8–10 11–13 14–17 18–20 21–23 24–27 28>

4 0–1 2–3 4–6 7–10 11–16 17–22 23–29 30–36 37>

5 0–4 5–9 10–14 15–18 19–23 24–29 30–34 35–41 42>

6 0–12 13–16 17–22 23–27 28–33 34–38 39–42 43–46 47>

7 0–12 12–16 17–20 21–22 23–25 26–29 30–32 33–37 38>

8 0–3 4–6 7–9 10–12 13–15 16–18 19–21 22–24 25>

9 0–6 7–10 11–14 15–18 19–21 22–24 25–28 29–32 33>

10 0–18 19–24 25–28 29–31 32–35 36–39 40–41 42–44 45>

11 0–4 5–8 9–11 12–15 16–20 21–23 24–27 28–31 32>

12 0–8 9–13 14–18 19–23 24–27 28–31 32–35 36–39 40>

13 0–7 8–10 11–14 15–18 19–22 23–26 27–29 30–32 33>

14 0–7 8–11 12–15 16–20 21–25 26–29 30–33 34–39 40>

15 0–12 13–16 17–20 21–22 23–25 26–28 29–31 32–35 36>

16 0–6 7–9 10–12 13–15 16–19 20–22 23–25 26–28 29>

17 0–22 23–26 27–31 32–35 36–39 40–43 44–47 48–50 51>

18 0–4 5–8 9–12 13–19 20–24 25–30 31–36 37–41 42>
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Аннотация. В статье находят отражение результаты экспери-
ментальной апробации программы мониторинга, ориентиро-
ванного на изучение специфики проявления отцовства у со-
временных родителей. Осуществив детальный анализ работ, 
касающихся проблематики родительства (исследования  
В.В. Абраменковой, А.И. Антонова, В.В. Бойко, В.И. Брутмана, 
А.И. Захаровой, С.Ю. Мещеряковой, Р.В. Овчаровой,  
В.А. Петровского, Н.Ю. Синягиной, Г.Г. Филипповой,  
А.Г. Харчева, D. Bassin, E. Galinsky, M. Honey, M. Kaplan и др.), 
под родительством мы понимаем сложное комплексное пси-
хологическое образование, включающее в себя совокупность 
ценностных ориентаций родителя, его установок, ожиданий, 
чувств и позиций в отношении детей, родительскую ответствен-
ность, а также стиль семейного воспитания. Поскольку в ка-
честве основы ответственного и позитивного родительства мы 
считаем позитивно окрашенные эмоции и чувства родителей 
по отношению к своим детям, мы склонны говорить о том, что 
ответственное родительство предполагает в первую очередь 
осознание себя родителем не только женщиной (матерью), но 
и мужчиной (отцом) (данный наш вывод основывается на ана-
лизе исследований Т.Б. Беляевой, Ю.В. Евсенковой, Е.В. Кри-
чевской, И.С. Кона, И.В. Рыбалко и др.). Обобщив результа-
ты исследований (работы Е.А. Абросимовой, Т.В. Архиреевой, 

Abstract. The article reflects the results of experimental testing of 
the monitoring program focused on studying the specifics of the 
manifestation of paternity in modern parents. Having carried out 
a detailed analysis of works related to parenting issues (studies by 
V.V. Abramenkova, A.I. Antonov, V.V. Boyko, V.I. Brutman,  
A.I. Zakharova, S.Yu. Meshcheryakova, R.V. Ovcharova,  
V.A. Petrovsky, N.Yu. Sinyagina, G.G. Filippova, A.G. Kharcheva; 
D. Bassin, E. Galinsky, M. Honey, M. Kaplan, etc.) by parenting 
we mean complex complex psychological education, which includes 
a set of value orientations of the parent, his attitudes, expectations, 
feelings and attitudes towards children, parental responsibility, as 
well as the style of family education. Since we consider positive 
emotions and feelings of parents towards their children as the basis 
of responsible and positive parenting, we tend to say that respon-
sible parenting presupposes, first of all, the awareness of oneself as 
a parent not only as a woman (mother), but also a man — a father 
(this conclusion is based on the analysis of the research of  
T.B. Belyaeva, Y.V. Evsenkova, E.V. Krichevskaya, I.S. Kon,  
I.V. Rybalko, etc.). Summarizing the research results (works by 
E.A. Abrosimova, T.V. Arkhireeva, Yu.V. Borisenko, E.P. Ilyin,  
B.I. Kochubei, R.V. Ovcharova, T.A. Ponomareva, A.G. Portnova, 
N.V. Fedorova, G.G. Filippova, etc.) we can say that in families 
where fathers are responsible for the role of "parent" and fully 

Психологические мотивы 
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Актуальность исследования. Проблема личности 
и условий, обеспечивающих ее полноценное раз-
витие, уже длительное время остается одной из 
актуальных проблем как зарубежной, так и отече-
ственной психологии (труды А. Адлера, Г. Айзенка, 
А. Бандуры, Дж. Келли, Р. Кеттелла, А. Маслоу,  
К. Роджерса, Э. Фромма; К.А. Абульхановой,  
Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 
Б.Ф Ломова, В.Н. Маркина, В.Н. Мясищева,  
Л.Ф. Обуховой, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, 
С.Д. Смирнова, В.А. Ядова и др.).

Личностью не рождаются, ею становятся — утверж-
дал выдающийся отечественный психолог ХХ сто-
летия А.Н. Леонтьев [13].

Не умаляя роли наследственного (биологическо-
го) фактора в развитии личности, особое внимание 
ученые обращают на влияние на процесс развития 
личности факторов социальных (исследования  
Ф. Знанецкого, Ч.Х. Кули, Дж. Мида, Т. Парсонсона, 
Ж. Пиаже, У.И. Томаса, Э. Эриксона, В.Л. Абушенко, 
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, И.С.Кона,  
Н.Н. Николаева, А.А. Реана, Т.В. Слотиной,  
Д.Б. Эльконина и др.). И это не случайно.

Проблема исследования. Являясь существом 
социальным, человек не в состоянии полноценно 
жить и гармонично развиваться вне социума, по-
скольку именно социальная ситуация развития во 
многом детерминирует развитие как интеллекту-
ального, так и личностного потенциала человека. 
Обращаясь же к проблеме социализации личности, 
и рассматривая данный процесс как «исторически 
обусловленный, осуществляемый в деятельности и 

общении процесс и результат усвоения и активного 
воспроизведения индивидом социального опыта» 
[9, с. 79], в качестве важнейшего института социа-
лизации ученые называют семью (исследования 
В.Н. Дружинина, И.С. Кона, С.Ю. Мещеряковой, 
А.Б. Орлова, А.В. Черникова и т.д.).

Вопросы семьи поднимаются не только научным 
сообществом. На решение проблем современных 
семей направлено достаточно большое количество 
законодательных документов и актов (Федеральный 
закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей»; Указ президента РФ от 9.10.2007 № 1351  
«Об утверждении Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года»; Указ президента РФ №761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы» от 1.06.2012; Указ президента РФ от 29.05.2017 
№ 240, в котором период с 2018 по 2027 г. объявлен 
Десятилетием детства и т.д.).

Особое значение для оптимизации проблем семьи, 
на наш взгляд, имеет Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», для эффективной реализации 
которого в 2018 г. в России был разработан, принят 
к реализации и активно в настоящее время претво-
ряется в жизнь спектр национальных проектов фе-
дерального масштаба.

Одним из таких национальных проектов стал 
проект «Демография», который носит комплексный 
межведомственный и междисциплинарный характер 

Ю.В. Борисенко, Е.П. Ильина, Б.И. Кочубей, Р.В. Овчаровой, 
Т.А. Пономаревой, А.Г. Портновой, Н.В. Федоровой, Г.Г. Филиппо-
вой и др.), можно говорить о том, что в семьях, где отцы ответ-
ственно относятся к роли «родитель» и в полной мере выполня-
ют свои социальные функции (проявляют заботу о детях, актив-
но вовлечены в их жизнь, систематически занимаются их вос-
питанием), дети отличаются более гармоничным развитием, 
легче адаптируются в социуме, у них возникает меньше слож-
ностей, связанных с их гендерной идентификацией. Вместе с 
тем, по мнению ряда ученых (работы С. Gampert, Р. Horst,  
W.E. Fthenakis, Ю.В. Борисенко, Ю.В. Евсеенковой, Ю.А. Латы-
шевой, Л.В. Русских, А.С. Спиваковской и т.д.), воспитательная 
позиция отца в своем формировании отстает от материнской 
позиции. Разработанная нами программа мониторинга, в кото-
рую вошли авторская анкета «Я и мой ребенок», методика  
М. Рокича «Ценностные ориентации», тестовые методики  
Д. Олсона «Реальная семья», «Идеальная семья», а также опро-
сник стиля родительского воспитания ACB Э.Г. Эйдемиллера и 
В.В. Юстицкиса направлена на детальное изучение ответствен-
ного отцовства и, как следствие, на реализацию ими важнейшей 
их социальной роли «родитель». 

perform their social functions (take care of children, are actively 
involved in their life, are systematically engaged in their upbring-
ing), — children are distinguished by more harmonious development, 
they adapt more easily in society, they have fewer difficulties asso-
ciated with their gender identification. At the same time, according 
to a number of scientists (works of S. Gampert, R. Horst,  
W.E. Fthenakis; Yu.V. Borisenko, Yu.V. Evseenkova, Yu.A. Latysheva, 
L.V. Russkikh, A.S. Spivakovskaya etc.), the educational position 
of the father in its formation lags behind the mother's position. The 
monitoring program developed by us, which included the author's 
questionnaire “I and my child”, M. Rokeach's methodology “Value 
orientations”, D. Olson's test methods “Real family”, “Ideal fam-
ily”, as well as the parenting style questionnaire ACB E.G. Eidemiller 
and V.V. Yustitskisa is aimed at a detailed study of responsible 
parenthood and, as a consequence, the implementation by them 
of their most important social role of "parent".

Ключевые слова: родительство, осознанное родительство, по-
зитивное родительство, ответственное отцовство.

Keywords: parenting, conscious parenting, positive parenting, re-
sponsible parenting.
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2) определить методологию экспериментальной 
деятельности, ориентированной на разработку 
системы психолого-педагогического сопрово-
ждения процесса формирования ответственного 
отцовства у современных родителей;

3) разработать и апробировать программу монито-
ринга, ориентированную на изучение ответствен-
ного отцовства;

4) проанализировав результаты реализации про-
граммы мониторинга, определить и обосновать 
эффективные психолого-педагогические условия 
оптимизации процесса формирования ответ-
ственного отцовства у современных родителей.
Методика исследования. В структуре нашего ис-

следования мы выделили два взаимосвязанных этапа.
Первый этап — теоретико-методологическое 

осмысление интересующей нас проблемы, пока-
завшее, что по отношению к родительству у ученых 
оформилось две позиции: с одной стороны, его 
рассматривают как подсистему семьи, а с другой — и 
как вид деятельности, ориентированной на рожде-
ние и воспитание детей, и как одну из важнейших 
личностных характеристик субъекта.

Говоря о родительстве как подсистеме семьи, 
подразумевающей не только единство представлений 
супругов о том, что значит «быть родителями», но 
и реализацию этих представлений в реальной жиз-
ни, ученые предпринимают попытку выделить его 
структурные составляющие (работы С.П. Акутиной, 
А.Я. Варги, В.Н. Дружинина, А.Н. Елизарова,  
М.О. Ермихиной, С.В. Ковалева, Д.В. Колесова, 
Р.В. Овчаровой, Г.Г. Филипповой Л.Б. Шнейдер, 
Э.Г. Эйдемиллера и др.). Так: 
• Р.В. Овчарова [18] в качестве компонентных со-

ставляющих родительства выделяет ценностные 
ориентации родителя; его установки и ожидания в 
отношении ребенка; родительские чувства, отно-
шения и позиций; родительскую ответственность 
и стиль семейного воспитания;

• А.Я. Варга [6], рассматривая в качестве первоос-
новы родительства отношение к детям, говорит о 
нем как о многомерном образовании, состоящем 
из трех структурных компонентов: а) интеграль-
ного эмоционального принятия или отвержения 
ребенка; б) межличностной дистанции в общении 
с ребенком; в) формы и направления контроля 
за поведением ребенка. Более того, высказы-
вая мысль о том, что родительское отношение 
представляет собой сочетание эмоционального, 
когнитивного и поведенческого компонентов, 
что оно — не только средство поддержания кон-
такта с ребенком, но и метод его воспитания, 

и затрагивает не только вопросы создания полно-
ценных условий для повышения качества жизни 
всех слоев населения, но и обеспечения поддержки 
семей при рождении детей, создания условий для 
осуществления трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей (в том числе детей первых лет жиз-
ни), доступности дошкольного образования (в том 
числе для детей в возрасте до трех лет) и некоторые 
другие.

Вместе с тем те многочисленные проблемы, де-
формации и деструкции семьи, на коррекцию ко-
торых и направлена современная политика госу-
дарства и правительства, не всегда имеют лишь 
социально-экономические основания. Многие 
проблемы современных семей, на наш взгляд, име-
ют психологические основы и связаны с отсутстви-
ем у родителей как знаний, необходимых для осу-
ществления полноценного воспитания и развития 
детей, так и устойчивой мотивации на позитивное, 
осознанное и ответственное родительство.

Исходя из этого, еще одним не менее актуальным 
и глобальным современным национальным проек-
том, по нашему мнению, является проект «Образование», 
в качестве одного из федеральных проектов вклю-
чающий проект «Поддержка семей, имеющих детей», 
ориентированный на оказание высококвалифици-
рованной психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям по вопросам 
воспитания детей, что, на наш взгляд, поможет 
подготовить российских женщин и мужчин к эф-
фективному и полноценному выполнению их ро-
дительских обязанностей.

Цель нашей экспериментальной деятельности — 
разработка системы психолого-педагогического 
сопровождения процесса формирования ответствен-
ного отцовства.

Объект исследования — ответственное отцовство.
Предмет исследования — содержание работы в 

области психолого-педагогического сопровождения 
формирования ответственного отцовства у совре-
менных отцов.

Гипотеза исследования — мы предполагаем, что 
формирование у современных отцов позитивного 
родительства и ответственного отцовства непосред-
ственно связано с организацией целенаправленной 
и планомерной психолого-педагогической работы 
с ними. 

Задачи экспериментальной деятельности:
1) проанализировать научно-теоретические иссле-

дования и современные научно-психолого-пе-
дагогические подходы к изучению феноменов 
«родительство» и «отцовство»;

Психологические мотивы 
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исследователь дает характеристику следующим 
типам родительского отношения: принимаю-
ще-авторитарное, отвергающее, симбиотическое 
и симбиотическо-авторитарное;

• В.Н. Дружинин [9] в структуре родительства 
выделяет родительские установки и ожидания, 
которые, с точки зрения исследователя, выра-
жаются на трех уровнях:

 – «мы — родители», предполагающее уста-
новки супругов репродуктивного характера 
в аспекте их отношений. При этом, как 
считает автор, в основе их лежат потреб-
ности в детях как особое психологическое 
состояние индивида,

 – «мы — родители нашего ребенка», в рамках 
которого как раз и реализуются установки 
родителей по отношению к их детям,

 – «это — наш ребенок», интегрирующий как 
установки, так и ожидания в отношении ре-
бенка/детей;

• А.С. Спиваковская [25] основным структурным 
компонентом родительства выделяет родитель-
скую позицию, в основе которой, как полагает 
исследователь, лежит сознательная или бессозна-
тельная оценка ребенка и мотивов его поведения 
и деятельности. 
Рассматривая же родительство как вид деятель-

ности, направленной на рождение и воспитание 
ребенка, и одновременно с этим — как одно из 
важнейших личностных образований, в качестве 
его базовых составляющих исследователи склонны 
выделять: 
• представления о родительстве (работы Э. Бадин-

тер, М. Мид, Т.Б. Беляевой, Л.А. Дубисской,  
Ю.В. Евсенковой, И.С. Кона, Е.В. Кричевской, 
Р.В. Овчаровой, Н.Л. Пушкаревой, Т.В. Скрицкой, 
Г.Г. Филипповой, Е.В. Шамариной и др.);

• мотивация родительства (исследования А.И. Ан-
тоновой, Е.Н. Ачильдиевой, В.А. Борисовой,  
В.В. Бойко, Е.В. Евдокимовой, Ю.Ф. Лахвич, 
Л.И. Науменко, И.В. Павлова и др.);

• готовность к родительству (труды В.В. Абрамен-
ковой, А.И. Антонова, В.В. Бойко, В.И. Брутмана, 
А.И. Захаровой, С.Ю. Мещеряковой, Р.В. Ов-
чаровой, В.А. Петровского, Н.Ю. Синягиной,  
Г.Г. Филипповой, А.Г. Харчева; D. Bassin, E. Galinsky, 
M. Honey, M. Kaplan и т.д.), совокупность которых, 
на наш взгляд, объективно обусловливает форми-
рование у субъекта такого феномена, как «осо- 
знанное (а с нашей точки зрения — ответственное) 
родительство» (исследования А.А. Абрамовой, 
М.О. Ермихиной, Е.Г. Смирновой и пр.).

Осуществив детальный анализ работ, касающих-
ся проблематики родительства (исследования  
В.В. Абраменковой, А.И. Антонова, В.В. Бойко, 
В.И. Брутмана, А.И. Захаровой, С.Ю. Мещеряковой, 
Р.В. Овчаровой, В.А. Петровского, Н.Ю. Синягиной, 
Г.Г. Филипповой, А.Г. Харчева, D. Bassin, E. Galinsky, 
M. Honey, M. Kaplan и др.), под родительством мы 
понимаем сложное комплексное психологическое 
образование, включающее в себя совокупность цен-
ностных ориентаций родителя, его установок, ожи-
даний, чувств и позиций в отношении детей, роди-
тельскую ответственность, а также стиль семейно-
го воспитания.

В качестве же основных характеристик осознан-
ного и ответственного родительства, на наш взгляд, 
можно выделить: 
• обладание информацией в области самых разных 

проблем, касающихся организации эффективного 
взаимодействия с ребенком (что, как мы счита-
ем, абсолютно соотносится с представлениями 
о родительстве);

• наличие стремления не только в полной мере 
реализовать себя в роли родителя, но и гармо-
низировать всю систему отношений, имеющих 
место в любой семье (между супругами, между 
детьми, детьми и родителями, между разными 
поколениями членов семьи и т.д.);

• позитивно окрашенные эмоции и чувства роди-
телей по отношению к своим детям (в первую 
очередь — безусловная любовь (как матери, так 
и отца) к своему ребенку) [24].
Также мы делаем вывод о том, что осознанное и 

ответственное родительство предполагает в первую 
очередь осознание себя родителем не только жен-
щиной (матерью) [22], но и мужчиной (отцом) [23].

Не случайно в последние годы ученые все актив-
нее проявляют интерес не только в отношении та-
кой формы проявления родительства, как материн-
ство (работы Э. Бадинтера, Л.А. Дубисской, М. Мид, 
Р.В. Овчаровой, Н.Л. Пушкаревой, Т.В. Рябовой, 
Т.В. Скрицкой, С.Г. Фатыховой, Г.Г. Филипповой, 
Е.В. Шамариной и др.), но и по отношению к от-
цовству (исследования Т.Б. Беляевой, Ю.В. Евсен-
ковой, Е.В. Кричевской, И.С. Кона, И.В. Рыбалко 
и т.д.), осуществляя достаточно детализированный 
анализ как каждого из этих феноменов, так и це-
лостное их изучение (исследования Н.В. Богачевой, 
О.В. Глезденевой, А.В. Гумницкой, С.Ю. Девятых, 
М.О. Ермихиной, Н.П. Мальтинниковой, Е.А. Нес-
терова, Р.В. Овчаровой, Е.Г. Смирновой и некоторые 
другие), что, как полагает Р.В. Овчарова [17], по-
зволит обеспечить согласованность представлений 
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о своих функциях родителя как у матери, так и у 
отца и, как следствие, оптимизировать процесс 
воспитания ребенка в семье. 

Ретроспективный анализ исследований в области 
проблемы отцовства позволяет говорить о том, что 
начало научно-теоретических изысканий в области 
данного феномена соотносится с первой половиной 
XIX в., когда отцовство начинает изучаться целым 
спектром наук о человеке. Так,
• о роли отца в становлении личности ребенка 

писал выдающийся русский историк и литератор 
второй половины XVIII — начала XIX столетия 
Н.М. Карамзин, по мнению которого, «без хоро-
ших отцов нет хорошего воспитания» [2, с. 244];

• проблема взаимодействия мужского и женско-
го начал, их гармонии, основанных на свободе 
индивидуальности, и сущностных характеристик 
отцовства поднимается философским знанием 
(Г. Зиммель, И. Кант, В. Розанов, В. Соловьев, 
Н. Федоров, А. Шопенгауэр и др.). Так, И. Кант 
[11], сравнивая мужской и женский «характер», 
отмечает, что природа «в соответствии со своими 
целями» четко распределила между полами каче-
ства душевного строя. При этом по утверждению 
данного мыслителя, ни один из полов не имеет 
преимуществ перед другим. От человека, для того 
чтобы в полной мере реализовать свой потен-
циал, требуется только лишь следовать своему 
природному предназначению. Также И. Кант 
рассуждает и о взаимодополняющих ценностях 
каждого пола. По его мнению, женщина прои-
грывает мужчине в сфере интеллекта и разума, 
но лидирует в сфере эмоций и чувств. Опираясь 
на данные размышления, философ делает вывод 
о том, что в браке мужчина и женщина должны 
составлять «как бы одну нравственную личность, 
движимую и управляемую рассудком мужа и 
вкусом жены» [11, с. 157];

• как основополагающую для отцовства про-
блематику семьи в аспектах ее исторической 
трансформации и раскрытия функционального 
потенциала, социального статуса родителей, 
роли семьи в воспитании и образовании ребенка 
позволил раскрыть социологический подход. 
Изначально данные идеи нашли отражение в 
трудах Э. Дюркгейма [27]. 
Таким образом, уже в результате первых попыток 

научного осмысления проблемы отцовства ученые 
приходят к выводу о том, что отец, как и мать, име-
ет свои функции и задачи в рамках воспитания 
ребенка, и лишь гармония во взаимодействии отца 
и матери (мужского и женского начал) обеспечат 

полноценное развитие и раскрытие потенциала 
детей.

Целым спектром исследований в области про-
блематики отцовства ознаменовалось ХХ столетие:
• продолжаются исследования в области отцовства 

представителями социологии (работы В. Анурина, 
Т. Гурко, И. Дементьевой, К. Canfield, R. La Rossa, 
J.H. Pleck, R. Richter, M. Verlinden и т.д.). При 
этом, как считает Т.А. Гурко [8], идентификация 
мужчины с ролью отца — это не что иное, как 
процесс осознания себя в качестве родителя и 
принятие соответствующих норм поведения.

 Представители же современной зарубежной со-
циологии в качестве идеала отцовства рассма-
тривают мужчину как равноценного родителя, 
полноценно вовлеченного в жизнь, воспитание 
и развитие ребенка. Более того, утверждая, что 
только лишь интеграция усилий матери и отца 
может обеспечить позитивный эффект в плане 
развития и воспитания ребенка, основой для 
формирования опыта отцовства должна стать 
эффективная реализация матерью своих мате-
ринских функций (результаты исследований  
S. Coltrane [28]).

 Весьма интересен, с нашей точки зрения, и соци-
ологический подход к рассмотрению феномена 
«отцовство» как социокультурного феномена. 
Более того, представители данного подхода от-
цовство соотносят с материнством, изучая его в 
границах традиционной культуры. Так, М. Мид 
[15], изучая гендерные функции отцовства и 
материнства в разных культурах, говорит о том, 
что семья, в которой мужчины обеспечивают 
женщин и детей, заботятся о них, составляет 
основу сохранения людьми приобретенных в 
процессе филогенеза человеческих свойств.  
В результате данный поведенческий опыт пере-
дается от поколения к поколению и у каждого 
нового поколения молодых мужчин формируется 
соответствующее поведение, а на их биологическую 
принадлежность к мужскому полу накладывается 
усвоенная еще в детстве родительская роль;

• оформляется в ХХ столетии и культурологи-
ческий подход к изучению отцовства (работы  
Ю.В. Борисенко, С.Н. Иконниковой, И.С. Кона, 
С.С. Протопопова и др.), с позиций которого в 
качестве факторов, обусловливающих как роди-
тельство в целом, так и отцовство, в частности, 
выделяются: тип семьи (моногамная, полигам-
ная, нуклеарная или расширенная), характерный 
для той или иной культуры или этапа развития 
общества; верования народа, его мифология и 
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религия; экономические условия жизни людей 
(уровень дохода, экономическая стабильность 
в обществе, общий уровень безработицы, усло-
вия разделения труда); социальные стереотипы 
маскулинности и феминности, отцовства и ма-
теринства, характерные для данного общества; 
отношения мужчины с собственной семьей (сво-
ими родителями, супругой, ребенком); личность 
ребенка (его пол, возраст, особенности развития 
и поведения). Так,

• И.С. Кон [12] человеческие культуры условно 
предлагает делить на «отцовские», в которых 
значительна роль мужчины как отца, и «безот-
цовские», в которых мужчина в первую очередь 
выступает как самец, проявляя агрессивность, 
следствием чего нередко становится антагонизм 
не только между мужчинами и женщинами, но 
и между всеми членами семьи;

• С.Н. Иконникова [10] указывает на необходи-
мость рассмотрения современного отцовства с 
учетом традиций воспитания, сложившихся в 
ходе развития институтов семьи и брака;

• по мнению же Ю.В. Борисенко [5], в разных 
культурах отцовство зависит от факторов по-
ловых различий и жизненного цикла мужчин и 
женщин, культурного регулирования сексуально-
сти, интернализации социальных норм и правил 
поведения, мотивов аффилиации и т.д.
Весьма интересный, с нашей точки зрения, и, 

как это ни печально, во многом соответствующий 
современной действительности, взгляд на отцовство 
формулирует С.С. Протопопов [19], обращая вни-
мание на типичную для современности тенденцию 
утраты престижа отцовства, избегание многими 
отцами своих прямых родительских обязанностей. 
Как отмечает исследователь, несмотря на стремле-
ние к гармонизации отцовских и материнских ролей, 
изменение отцовской роли происходит очень мед-
ленно, а «вовлеченный отец» остается пока только 
лишь образом, присутствующим в общественном 
сознании.

Объективно обусловлен интерес к проблематике 
отцовства и у представителей различных областей 
психологии: психология семьи (О. Вейнингер,  
И.В. Гребенников, Н.В. Дмитриева, В.Н. Дружинин, 
И.С. Кон, Г.Г. Филиппова), психология личности 
(П.В. Дмитриева, Ц.П. Короленко, А.С. Спиваковская; 
A.J. Cherlin, R. Richter, M. Verlinden), детская психо-
логия (Т.В. Архиреева, Л.С. Выготский, Р.В. Овчарова, 
М.В. Осорина и др.) и т.д. Например, весьма инте-
ресные исследования роли отца в воспитании ре-
бенка, на наш взгляд, можно обнаружить у пред-

ставителей психоанализа. Так, А. Адлер [1] рассма-
тривает отцовство в качестве второго по значимо-
сти источника влияния на развитие у ребенка 
социального интереса. Исследователь отмечает, 
что у отца не только должна быть сформирована 
позитивная установка по отношению к жене, ра-
боте и обществу, но и сформирован у мужчины как 
отца социальный интерес в отношении к детям.

Как самостоятельный отцовский тип воспитания 
выделил и Э. Фромм [26]. Раскрывая сущностные 
особенности данного типа воспитания, ученый в 
качестве его характеристик называет отцовскую 
любовь, требовательность и справедливость. По 
мнению Э. Фромма [26], отцу необходимо стре-
миться к тому, чтобы любить ребенка в соответствии 
с его заслугами.

Осуществленный нами анализ исследований 
ученых позволяет говорить о том, что исследование 
феномена «отцовство» осуществляется учеными по 
двум основным направлениям.

Во-первых, обеспечение отцом условий эффек-
тивного и полноценного развития ребенка, а имен-
но — анализ личностного вклада отца в развитие 
ребенка (работами Е.А. Абросимовой, Ю.В. Бори-
сенко, Е.П. Ильина, Б.И. Кочубей, Т.А. Пономаревой, 
А.Г. Портновой, Н.В. Федоровой и др. объективно 
доказано влияние отца на социальное, эмоциональ-
ное и когнитивное развитие детей, усвоение детьми 
моральных норм, а также формирование их поло-
ролевой идентичности); факторы, обусловливающие 
полноценную реализацию функции «отцовство» 
изучались Т.А. Гурко, Е.А. Колесниченко, А.И. Сай-
фугалиевой, Л.Д. Старостиной, Н.В. Федоровой, 
которые в своих работах убедительно доказали опре-
деляющее влияние на полноценное развитие ребен-
ка неблагоприятной семейной обстановки; влияние 
детско-родительских отношений на развитие ре-
бенка также исследовалось в работах Ю.В. Борисенко, 
Г.Н. Волкова, В.М. Миниярова и др. Так, Ю.В. Бо-
рисенко в своей монографии «Психология отцовства» 
выделяет такие функции отцовства, как ментальная 
(отец выступает как пример для подражания); со-
циализирующая (носитель социальных норм и зна-
ний, наставник); презентативная (отец персонифи-
цирует власть); защитная (отец как «опора», кор-
милец) [4]. Г.Н. Волков же подчеркивает особую 
роль отца в воспитании детей посредством переда-
чи из поколения в поколение семейных традиций 
и «мудрости народа» [7].

Обобщив результаты данных исследований, мож-
но говорить о том, что в семьях, где отцы ответ-
ственно относятся к роли «родитель» и в полной 
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мере выполняют свои социальные функции (про-
являют заботу о детях, активно вовлечены в их жизнь, 
систематически занимаются их воспитанием), дети 
отличаются более гармоничным развитием, легче 
адаптируются в социуме. Также у них возникает 
меньше сложностей, связанных с поведением и 
гендерной идентификацией.

Вторым направлением в исследовании пробле-
матики отцовства можно выделить личностную 
сферу мужчины. В рамках данного направления 
выполнение родительской роли рассматривается 
через призму личности родителя (исследования  
Т.В. Архиреевой, Р.В. Овчаровой, Г.Г. Филипповой, 
S. Barth и т.д.). В работах ученых достаточно под-
робно и детализировано изучаются психологические 
особенности отцовства: удовлетворенность соб-
ственной ролью «родитель» и отношениями с ре-
бенком, влияние отношений с собственным отцом 
на мотивационно-ценностные аспекты проявления 
родительства у мужчин, имеющих детей.

Вместе с тем, по мнению А.С. Спиваковской [25], 
воспитательная позиция отца в своем формировании 
отстает от материнской позиции: наибольшую при-
вязанность к ребенку отцы начинают чувствовать 
лишь тогда, когда их дети уже подросли. Не случай-
но современные ученые все активнее обращаются к 
изучению мотивации отцовства и психологической 
готовности к нему. При этом в качестве важнейших 
факторов, определяющих участие отца в воспитании 
ребенка, ученые выделяют отношение к себе (пред-
ставления о себе как о мужчине, отце), умения и 
навыки, реализуемые в деятельности отца по воспи-
танию ребенка, оценка себя как родителя, отношение 
к ребенку (представления о ребенке, отношение к 
ребенку, взаимодействие с ребенком). Проявляются 
данные факторы и на когнитивном, и на эмоцио-
нальном, и на поведенческом уровнях родительства, 
что, на наш взгляд, еще раз подчеркивает сложность 
и многогранность феномена «отцовство». Подтверждение 
данного нашего вывода мы находим в работах  
Л.В. Рузских [21], которая, исследуя типы отцовства 
и называя такие его переменные, как готовность к 
выполнению отцовских обязанностей, место семьи 
в системе ценностей респондентов, распределение 
домашних обязанностей между супругами, функции, 
которые выполняет отец в семье, количество време-
ни, которое он проводит с детьми, отношение к жене 
во время беременности и после рождения ребенка, 
выделяет четыре основных типа отцовства:
• традиционный тип, характеризующийся патри-

архальными взглядами на роль мужчины в семье 
как главы и добытчика. Воспитание таким отцом 

детей сводится лишь к поддержанию дисциплины. 
Данные отцы, как правило, никак не поддержи-
вают жену ни во время беременности, ни после 
рождения ребенка, и проводят с ребенком меньше 
трех часов в день;

• отсутствующий тип, для которого типичным 
является уклонение от хозяйственных функций, 
краткое и редкое времяпровождение с ребенком  
(с детьми проводит меньше часа в день и взаи-
модействует с ними, посещая различные меро-
приятия развлекательного характера);

• ответственный тип. Для отцов, относящихся к 
данному типу, семья является одной из основных 
ценностей. Распределяя равномерно хозяйствен-
ные функции в семье, такие отцы проводят с 
ребенком ежедневно 4 часа и более. Также они 
активно поддерживают мать ребенка во время и 
после беременности. Вместе с тем в приоритете 
для них сохраняются ценности профессиональ-
ные, а не семейные;

• новый тип отцовства, характеризующийся лиди-
рующей позицией семьи в системе жизненных 
ценностей, большим количеством времени, которое 
отец проводит с ребенком. Мужчины данного типа 
активно реализуют функцию заботы и ухода за 
ребенком, активно поддерживают мать ребенка 
во время беременности и после родов, готовы 
(если понадобится) оставить работу и полностью 
заняться воспитанием детей [21].
Обращаются исследователи и к изучению соци-

альных и демографических проблем отцовства,  
а также специфики психологического сопровожде-
ния отцовства как родительства. В частности, ис-
следованиями ученых выявлено, что основными 
особенностями психологического состояния буду-
щих отцов являются общая позитивная эмоцио-
нальная окрашенность восприятия ситуации буду-
щего отцовства, связь представлений о ситуации 
будущего отцовства с повышением ответственности 
за обеспечение материального уровня жизни, а так-
же с представлениями о будущем взаимодействии с 
ребенком (результаты исследований Е.С. Неумои- 
ной [16]). 

Мы также обратились к данному аспекту про-
блемы отцовства.

Опираясь на осуществленный анализ исследо-
ваний в области интересующей нас проблематики, 
на втором этапе нашей экспериментально-иссле-
довательской деятельности нами была разработана 
программа мониторинга, ориентированного на из-
учение ответственного и осознанного подхода отцов 
к реализации их социальной роли «родитель».
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В программу мониторинга нами были включены:
• метод анкетирования, предполагающий исполь-

зование в работе с родителями авторской анкеты 
«Я и мой ребенок» [24], которая, как мы считаем, 
позволила подробно изучить осведомленность 
пап в области проблемы родительства, а также 
их приоритеты в плане воспитания их детей;

• эмпирический метод, предполагающий реализацию 
системы таких диагностических методик, как:

 – методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 
[14], ориентированная на изучение основ жиз-
ненной концепции личности респондентов, 
сформированность и направленность их системы 
ценностей, в том числе — их ориентацию на 
семью, родительство и конкретно — на детей 
и их воспитание,

 – тестовые методики Д. Олсона «Реальная се-
мья», «Идеальная семья» [14], позволяющие 
выявить не только степень сплоченности и 
гибкость семьи как системы, но и значимость 
детей в жизни родителей, в частности, отца,

 – опросник стиля родительского воспитания 
ACB (авторы Э.Г. Эйдемиллер (Лидерс, 2007) 
и В.В. Юстицкис [14]), направленный на из-
учение не только стилей воспитания отцами 
своих детей, но и предполагаемых причин 
отклонений в их воспитании.

Результаты эксперимента и их обсуждение. В ре-
ализации разработанной нами диагностической 
программы приняли участие 80 отцов воспитанни-
ков нашего ДОО.

Обобщив данные, полученные нами по итогам 
проведенного анкетирования, мы делаем вывод о 
том, что: 
• высокий уровень проявления ответственного от-

цовства демонстрирует лишь 21% респондентов, 
принявших участие в нашем исследовании. Эти 
отцы стремятся обеспечивать максимум воз-
можностей для всестороннего и полноценного 
развития своего ребенка не только материально 
(опосредованно), но и непосредственно участвуя 
в его воспитании и развитии. Для них характерна 
реальная (а не формальная) заинтересованность 
жизнью и результатами развития ребенка, что 
проявляется в том, что данные папы не только 
активно посещают родительские собрания, но и 
принимают участие в мероприятиях, организуемых 
для детей (играют роли на детских праздниках, 
участвуют в образовательном процессе, знакомя 
детей со своей профессией, увлечениями и др.). 
Все свое свободное время эти отцы стремятся 
проводить с семьей и ребенком. Их взаимодей-

ствие с детьми содержательно, при этом в выборе 
совместной деятельности они ориентируются на 
интересы и возраст ребенка. Наиболее эффектив-
ными методами воспитания они считают пример 
взрослого и совместную деятельность, а знания о 
воспитании и развитии ребенка стараются полу-
чать из достоверных источников (рекомендации 
специалистов, врачей, книги);

• средний уровень проявления ответственного от-
цовства мы зафиксировали у 47% респондентов. 
Эти папы стремятся обеспечивать возможности 
для полноценного развития своего ребенка (за-
писывают и водят его в разные кружки и секции, 
покупают развивающие игрушки). Они эпизоди-
чески посещают мероприятия, организованные 
воспитателями и специалистами дошкольного 
учреждения, оказывают помощь детскому саду в 
ремонтных работах. Проводят с ребенком каждый 
день 1–2 часа. Вместе с тем при выборе совместной 
деятельности они ориентируются на свои личные 
интересы, а не на потребности и интересы ребенка. 
Наиболее эффективными методами воспитания 
они считают беседы с детьми;

• низкий уровень ответственного отцовства выявлен 
у 32% респондентов. Эти отцы не интересуются 
развитием и жизнью ребенка, основной функцией 
отцовства считая лишь обеспечение материальных 
условий для ребенка. Они редко и только как 
пассивные зрители посещают мероприятия, орга-
низованные для детей в детском саду. С ребенком 
они взаимодействуют минимальное количество 
времени (менее 1 часа в день), а их общение с 
ребенком носит преимущественно развлекатель-
ный характер (просмотр телевизора, прогулки). 
В качестве средств воздействия на ребенка они 
используют поощрение и наказание. При вы-
боре совместной деятельности ориентируются 
исключительно на собственные предпочтения,  
а информацию о развитии и воспитании ребенка 
предпочитают получать из Интернета, от род-
ственников, друзей или знакомых.
Уточнить данные, полученные нами в процессе 

анкетирования, нам позволила реализация и после-
дующая интерпретация пакета диагностических 
методик. Так,
• реализация методики М. Рокича «Ценностные 

ориентации» [14] показала, что среди терми-
нальных в качестве важнейших отцы выделяют 
такие ценности, как счастливая семейная жизнь 
(79% респондента), здоровье (77% респондентов), 
любовь (66%), материально обеспеченная жизнь 
(55%) и интересная работа (46% респондентов).  
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В качестве же наименее ценных и значимых ре-
спонденты, принявшие участие в нашем иссле-
довании, выделяют общественное признание 
(2% респондентов), удовольствия (5%), красо-
ту природы и искусства (6%), творчество (7%), 
счастье других (8% респондентов). Анализ же 
инструментальных ценностей показал, что как 
наиболее значимые респонденты выделяют та-
кие качества, как воспитанность (66% респон-
дентов), ответственность (54%), аккуратность 
(56%), жизнерадостность (46%) и честность (42% 
респондентов). В качестве же наименее значимых 
инструментальных ценностей отцы, принявшие 
участие в нашем исследовании, называют непри-
миримость к недостаткам (6% респондентов), 
широту взглядов (8% респондентов), высокие 
запросы (10%), терпимость (15%), смелость в 
отстаивании своего мнения (16% респондентов);

• анализ данных, полученных по итогам реализации 
тестовых методик «Реальная семья» и «Идеальная 
семья» Д. Олсона [14], свидетельствует о сле-
дующем: оценка параметра «реальная семья» 
позволяет говорить о том, что с точки зрения 
отцов, принявших участие в нашем исследова-
нии, преобладающим типом для них является 
дисфункциональная семья, характеризующаяся, 
согласно интерпретации Д. Олсона [14], низким 
уровнем сплоченности и гибкости, что объек-
тивно не позволяет быстро адаптироваться даже 
к объективно изменяющимся условиям жизни 
семьи и нередко возникающим в ней стрессо-
вым ситуациям. Такая семья не способна решать 
жизненные задачи, возникающие в процессе ее 
продвижения по стадиям жизненного цикла, ее 
члены эмоционально разделены, неспособны 
оказывать поддержку друг другу и совместно ре-
шать жизненные проблемы. Дисфункциональную 
семью как реальную для себя определяет 41% 
респондентов. При этом наибольшее значение 
дисфункциональная семья получила при оценке 
ответов пап в возрасте 25–35 лет (10 человек), 
пап, имеющих высшее образование (9 человек), 
а также у отцов, имеющих 2 детей (7 человек).
Второе место, как показали итоги нашего иссле-

дования, занимает полуфункциональная семья, для 
которой остается типичной некоторая разделенность 
в эмоциональных отношениях между членами семьи. 
Вместе с тем, несмотря на тот факт, что время, про-
водимое отдельно, для членов данной семьи более 
значимо, члены такой семьи могут собираться вме-
сте с целью обсуждения возникающих проблем, 
оказывают некоторую поддержку друг другу и даже 

способны принимать совместные решения. Вместе 
с тем семейные роли в данной семье неясны и часто 
смещаются от одного члена семьи к другому. Совместно 
же принятые решения — импульсивные и непроду-
манные. Данную семью как типичную описывают 
35% респондентов. Наибольшее же значение она 
получила в оценках пап в возрасте 25–35 лет (7 
человек), отцов, имеющих высшее образование (6 
человек), отцов, у которых двое детей (6 человек) и 
у респондентов со средним профессиональным 
образованием (5 человек).

И лишь на третьем месте у наших респондентов 
— функциональная семья, которая характеризуется 
высокой степенью эмоциональной близости, ло-
яльностью во взаимоотношениях и демократическим 
стилем воспитания. Члены данной семьи часто про-
водят время вместе — оно для них важнее, чем вре-
мя, посвященное своим собственным друзьям и 
интересам. Роли и внутрисемейные правила данной 
семьи стабильны, они обсуждаются совместно все-
ми членами семьи, включая детей, чье мнение так-
же учитывается. Данную семью как типичную для 
себя описывают 24% респондентов. Наибольшее же 
значение данный тип семьи получил у респондентов 
в возрасте 25–35 лет (5 человек), отцов, имеющих 
высшее образование (5 человек), а также у респон-
дентов с двумя детьми (4 человека).

Анализ полученных данных по параметру «иде-
альная семья» также свидетельствует о том, что пре-
обладающим типом семьи наши респонденты на-
зывают дисфункциональную семью. Ее описывает 
51% респондентов. На втором месте при описании 
по параметру «идеальная» у наших респондентов 
также находится полуфункциональная семья (ее 
описывают 29% респондентов). На третьем месте — 
функциональная семья. Как идеальную ее описы-
вают 20% респондентов.

Обобщив данные, полученные по итогам реали-
зации методики Д. Олсона [14], мы считаем воз-
можным говорить о выявленной нами тенденции к 
увеличению количества дисфункциональных семей. 
Наиболее ярко выражена данная тенденция в семьях 
с отцами в возрасте 25–35 лет, с высшим образова-
нием, а также в семьях с двумя детьми. Качественный 
же анализ ответов респондентов позволяет конста-
тировать, что в данных семьях нарушаются самые 
разные аспекты семейного функционирования (бли-
зость общения членов семьи друг с другом, пред-
почтение совместного времяпровождения, отноше-
ние к ребенку как равноправному члену семьи, учет 
его мнения, боязнь ответственности за принятие 
семейных решений, отсутствие личного простран-
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ства), что объективно приводит к устойчивому не-
удовлетворению даже многих базовых потребностей 
членов семьи (в признании, самореализации, забо-
те, удовлетворении эмоциональной близости), и, 
как следствие, реализации не в полной мере тех 
задач, которые являются типичными для семьи на 
каждой стадии ее «жизненного цикла».

Результаты же реализации в опроснике стиля 
родительского воспитания ACB Э.Г. Эйдемиллера 
[14] и В.В. Юстицкиса [14] свидетельствуют о том, 
что оптимальный стиль воспитания, для которого, 
с нашей точки зрения, характерно оптимальное 
количество времени и внимания, которые отец уде-
ляет воспитанию ребенка, соблюдение баланса в 
удовлетворении потребностей ребенка, минимиза-
ция и адекватность запретов и требований, предъ-
являемых ребенку, а также адекватность санкций, 
применяемых к ребенку за нарушение требований, 
устойчивость стиля воспитания родителей, гармо-
ничность стиля общения и эффективность взаимо-
действия отца и ребенка, демонстрируют 57% отцов, 
принявших участие в нашем исследовании (46 из 80).

Вместе с тем у 43% пап нами обнаружены откло-
нения в области шкал интерпретации полученных 
данных. Так, у 25% отцов наблюдаются отклонения 
по одной из шкал: у одного респондента наблюда-
ется гиперпротекция (это папа 28 лет, со средним 
профессиональным образованием. Своему ребенку 
он уделяет крайне много времени, сил и внимания. 
Воспитание ребенка — центральное в жизни дан-
ного родителя); два респондента, напротив, демон-
стрируют предъявление минимизированных требо-
ваний к своим детям (шкала «требования — обя-
занности»). Оба папы в возрасте 25 лет, со средним 
профессиональным образованием. Один имеет 
двоих, другой — троих детей в семье; еще два отца 
демонстрируют «доминирующую гиперпротек- 
цию» — ситуацию, когда ребенку «все нельзя», что, 
как отмечают авторы методики, является основой 
негармонического воспитания; такую степень от-
клонения, как недостаточность требований-запре-
тов (ребенку «все можно») демонстрируют четверо 
респондентов (5%) (это молодые папы 25–35 лет. 
Двое пап имеют высшее и по одному — среднее 
профессиональное и среднее образование. Два отца 
имеют по одному ребенку в семье и два родителя — 
двоих детей) и т.д.

Восемь респондентов, принявших участие в на-
шем исследовании (10%), продемонстрировали от-
клонения от нормы по двум шкалам в различных 
сочетаниях: гиперпротекция и минимальность санк-
ций (1 человек); потворствование и недостаточность 

требований и запретов (1 человек); чрезмерность 
требований и обязанностей и недостаточность тре-
бований и запретов (1 человек); недостаточность 
требований и обязанностей и предпочтение у ре-
бенка мужских качеств (1 человек); недостаточность 
требований и запретов и минимальность санкций 
(1 человек); недостаточность требований и запретов 
и проекция на ребенка собственных нежелательных 
качеств (1 человек); строгость санкций и проекция 
на ребенка собственных нежелательных качеств 
(1 человек); минимальность санкций и воспитатель-
ная неуверенность (1 человек).

Четыре отца (5% респондентов) показали откло-
нения от нормы по трем шкалам одновременно в 
разных сочетаниях: потворствование, недостаточ-
ность требований и запретов, минимальность санк-
ций (1 человек); чрезмерность требований и обя-
занностей, чрезмерность требований и запретов, 
строгость санкций (1 человек); чрезмерность тре-
бований и запретов, недостаточность требований и 
запретов, минимальность санкций (1 человек); не-
достаточность требований и запретов, строгость 
санкций, минимальность санкций (1 человек).

Два отца (3%) показали отклонения от нормы по 
четырем шкалам. Из них у одного респондента со-
четание таких показателей, как отсутствие запретов, 
недостаточность требований, чрезмерность запретов 
и строгость санкций, приобретает черты домини-
рующей гиперпротекции. Для данной семьи харак-
терно, что ребенок находится в центре внимания 
родителей, которые отдают ему много сил и време-
ни, но в то же время лишают его самостоятельности, 
ставя многочисленные ограничения и запреты. 
Данные отклонения в семейном воспитании можно 
связать с тем, что семья имеет единственного ре-
бенка. Но отец, находясь в достаточно зрелом воз-
расте (42 года) и имея среднее профессиональное 
образование, возможно, не обладает достаточным 
уровнем педагогической культуры.

Еще один отец (31 год, высшее образование,  
двое детей) также продемонстрировал неэффектив-
ный стиль воспитания в виде такого отклонения от 
нормы, как потворствующая гиперпротекция.  
У данного респондента проявилось сочетание таких 
показателей, как потворствование, недостаточность 
требований и обязанностей, недостаточность тре-
бований и запретов, минимальность санкций (на-
казаний) за нарушение требований. 

Обобщив данные, полученные нами по итогам 
реализации системы диагностических методик, мы 
сочли возможным предложить следующую уровне-
вую градацию сформированности ответственного 
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отцовства у респондентов, принявших участие в 
нашем исследовании:
• к высокому уровню сформированности ответствен-

ного отцовства мы отнесли 28% респондентов. Это 
папы, чьи ценности направлены на воспитание 
и развитие ребенка и семейное благополучие; 
они стремятся много времени проводить в кругу 
семьи, уделяя при этом оптимальное количество 
времени и внимания воспитанию ребенка, при-
нимая непосредственное участие в этом процессе; 
у них прослеживается гармоничный стиль обще-
ния с детьми, гибкий подход в распределении 
семейных обязанностей, адекватность запретов 
и требований, предъявляемых ребенку;

• на среднем уровне сформированности ответствен-
ного отцовства находится 39% респондентов. 
Эти папы на первое место ставят стремление к 
саморазвитию и самореализации, решения в ос-
новном принимают импульсивно и необдуманно, 
не придерживаются четких правил в семье; у них 
наблюдается неустойчивость стиля воспитания, 
их взаимодействие с ребенком недостаточно 
эффективно, наблюдается и несоблюдение ба-
ланса в удовлетворении потребностей ребенка 
(потворствование или игнорирование);

• на низком уровне сформированности ответственного 
отцовства — 33% респондентов. Для этих отцов 
типично преобладание ценностей, направленных 
на себя (увлечение, удовольствие, свобода и т.д.); 
эти отцы эмоционально разделены с остальными 
членами семьи, неспособны оказывать им под-
держку и совместно решать жизненные проблемы; 
для них характерны неадекватность запретов и 
требований, предъявляемых ребенку, неэффек-
тивный стиль воспитания, проявляющийся в 
многочисленных ограничениях и запретах и (или) 
в их минимальности (отсутствии).
Соотнеся результаты, полученные нами посред-

ством метода анкетирования, с данными об уровнях 
развития ответственного отцовства, полученными 
по итогам реализации диагностической программы, 
мы сочли возможным сделать вывод о том, что: 
• на высоком уровне сформированности ответ-

ственного отцовства находятся 24% респондентов, 
принявших участие в нашем исследовании. Эти 
отцы стремятся уделять оптимальное количество 
времени, обеспечивать максимум возможностей 
для всестороннего и полноценного развития сво-
его ребенка, сами принимают непосредственное 
участие в этом процессе. Их взаимодействие с 
детьми содержательно, прослеживается гармо-
ничный стиль общения, адекватность запретов 

и требований, предъявляемых ребенку. Все свое 
свободное время эти отцы стремятся проводить 
с семьей и ребенком, для них являются прио-
ритетными ценности, направленные на детей и 
семью, а не личные интересы. Отцы являются 
активными участниками образовательного про-
цесса, организуемого в дошкольном учреждении, 
наиболее эффективными методами воспитания 
они считают пример взрослого и совместную 
деятельность, а знания о воспитании и разви-
тии ребенка стараются получать из достоверных 
источников;

• 46% отцов находятся на среднем уровне сфор-
мированности ответственного отцовства. Эти 
папы в основном испытывают интерес к само-
развитию и самореализации, несмотря на это 
они стремятся обеспечить условия для развития 
своего ребенка, проводят с ребенком каждый 
день 1–2 часа, но при выборе совместной де-
ятельности ориентируются на личные интере-
сы, а не на потребности и интересы ребенка. 
Решения в основном принимают импульсивно 
и необдуманно, у них наблюдается неустойчи-
вость стиля воспитания, несоблюдение баланса 
в удовлетворении потребностей ребенка. Они 
эпизодически посещают мероприятия, орга-
низованные воспитателями и специалистами 
дошкольного учреждения, оказывают помощь 
детскому саду в его благоустройстве; 

• 30% респондентов находятся на низком уровне 
сформированности ответственного отцовства. Эти 
отцы не интересуются развитием и жизнью ребен-
ка, у них преобладают ценности, направленные 
на себя, основной функцией отцовства считая 
лишь обеспечение материальных условий для 
ребенка и семьи. С ребенком они взаимодействуют 
минимальное количество времени (менее 1 часа 
в день), а их общение с ребенком носит преиму-
щественно развлекательный характер. Такие отцы 
эмоционально разделены с остальными членами 
семьи, неспособны совместно решать жизненные 
проблемы; для них характерны неадекватность 
запретов и требований, предъявляемых ребенку, 
неэффективный стиль воспитания, проявляющий-
ся в многочисленных ограничениях и запретах 
и (или) в их минимальности (отсутствии). Они 
редко и только как пассивные зрители посеща-
ют мероприятия, организованные для детей в 
детском саду. 
Выводы. Таким образом, проведенное нами ис-

следование показало, что лишь 1/4 пап (25%) от-
ветственно относятся к реализации роли «родитель». 

Психологические мотивы 
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Большинству же отцов требуется помощь в вопро-
сах воспитания их детей.

В целях повышения уровня осознанности и от-
ветственности пап в вопросах реализации своей 
социальной роли «родитель» нами была разработа-
на программа психолого-педагогического сопрово-
ждения семьи.

В целях достижения максимально позитивных и 
эффективных результатов мы сочли целесообразным 
выделить три блока задач.

Образовательные
1. Познакомить отцов с положительным опытом 

воспитания детей в условиях семьи.
2. Способствовать повышению уровня психоло-

го-педагогической компетентности отцов в во-
просах развития и воспитания детей.

3. Формировать позитивное отношение к ответ-
ственному отцовству.

4. Способствовать осознанию важности участия 
отцов в воспитании детей, их вовлечению в жиз-
недеятельность ДОУ.
Развивающие

1. Способствовать развитию потребности отцов в 
сотрудничестве между субъектами образователь-
ного процесса: педагоги — дети — отцы.

2. Развивать у отцов умения и навыки
3. Гармонизация детско-родительских отношений 

через формирование у отцов позитивных стра-
тегий общения с детьми.

Воспитательные
1. Укреплять статус и повышение роли отцов в 

воспитании детей.
2. Создать условия для осознания отцами социаль-

ной роли «родитель» и ответственности в воспи-
тании своих детей.

3. Способствовать ответственному подходу к вос-
питанию своих детей.
Содержательно данная программа включает в 

себя 10 тем, которые раскрывают как теоретические 
основы ответственного родительства, так и вопро-
сы, связанные с оптимизацией процесса воспитания 
детей на всех ступенях дошкольного детства.

Реализуется содержание данной программы 
психолого-педагогического сопровождения семьи 
в рамках групповых, подгрупповых и индивиду-
альных форм работы с отцами воспитанников  
(в том числе, учитывая реалии современности, 
предполагаются и дистанционные формы работы 
с родителями).

Мы полагаем, что организация целенаправленной 
и планомерной психолого-педагогической работы 
с отцами позволит оптимизировать процесс фор-
мирования у них позитивного родительства и от-
ветственного отцовства. 

Внедрение в практику работы ДОО данной экс-
периментальной программы мы определяем как 
целевые ориентиры нашей дальнейшей исследова-
тельской деятельности.

НИР. Социально-гуманитарные исследования и технологии (№ 3(36), 2021). 100:57-69
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Аннотация. В данной статье раскрывается процесс формиро-
вания профессиональной компетентности студентов вуза.  
В условиях, когда процесс обучения становится все более 
формализованным и деперсонифицированным, преподава-
телю следует сосредоточить силы на выяснении мотивацион-
ной сферы с целью формирования у студентов наиболее важ-
ных познавательных мотивов. Мотивационная направленность 
оказывает влияние не только на результаты обучения студен-
та, но и меняет сам образовательный процесс. Каким же яв-
ляется это влияние – положительным или отрицательным, 
развивающим или стандартизирующим, насколько оно уни-
версально, интенсивно? Сила, действенность, форма влияния, 
преобладание тех или иных функций обусловливаются науч-
но-методическим руководством и управлением учебно-вос-
питательным процессом педагогом.

Abstract. This article reveals the process of forming the profession-
al competence of university students. In conditions when the learn-
ing process becomes more and more formalized and depersonalized, 
the teacher should focus on clarifying the motivational sphere in 
order to form the most important cognitive motives in students. 
Motivational orientation influences not only the student's learning 
outcomes, but also changes the educational process itself. What is 
this influence - positive or negative, developing or standardizing, 
how universal and intense is it? The strength, effectiveness, form 
of influence, the predominance of certain functions are determined 
by the scientific and methodological guidance and management of 
the educational process by the teacher.

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, педа-
гогическое мастерство, мотивы деятельности, рефлексия, 
педагогическая техника.

Keywords: educational and cognitive activity, pedagogical skills, 
motives of activity, reflection, pedagogical technique.

Введение. Интернальный характер учебно-вос-
питательного процесса, прежде всего, учитывает 
потенциальные возможности личности и ее моти-
вационное содержание.

Ныне действующая система подготовки педаго-
гов в университетах требует существенных измене-
ний как своей структуры, так и содержания. Кроме 
того, престижность профессиональной компетент-
ности педагога как отражение общественного зна-
ния на определенный род деятельности оставляет 
желать лучшего.

Мы уверены в том, что повысить уровень каче-
ственной профессиональной подготовки можно, 
решив как минимум две задачи: 1) научить студен-

та учится; 2) научить его «хотеть учиться». Первая 
задача связана с формированием умений, навыков, 
приемов самостоятельно познавательной деятель-
ности, а вторая — с привитием ему значимых и, что 
не менее важно, реально действующих мотивов. 
Возможно, решение первой задачи будет наиболее 
эффективным в случае благоприятного мотиваци-
онного «снаряжения» студента. Конечно, реализа-
ция указанных задач не рядорасположена, они ре-
шаются одновременно, оказывая влияние друг на 
друга. По этому поводу известный отечественный 
психолог С.Л. Рубинштейн писал, что мотивы опре-
деляются задачами, в которые включается человек, 
во всяком случае, не в меньшей мере, чем задачи 
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мотивами, мотив для данного действия заключает-
ся именно в отношении к задаче, к цели и обстоя-
тельствам — условиям, для которых действие воз-
никает [1].

Методы. Наблюдения показывают, что большин-
ство преподавателей высшей школы считает основ-
ным в учебном процессе формирование у студентов 
необходимых для будущей профессиональной дея-
тельности знаний, умений, навыков, способностей, 
а также обучение их наиболее рациональным спо-
собам решения учебных задач. В то же время не 
видят задачи, направленной на диагностику учебных 
мотивов и целенаправленное систематическое их 
формирование. Поэтому активность, проявляемая 
в учебном процессе, характерна, прежде всего, для 
преподавателей. К сожалению, студенты занимают, 
как показывает исследование, пассивную позицию. 
Пассивная, не побуждаемая познавательными мо-
тивами и мотивами будущей профессиональной 
деятельности, позиция студента не нацеливает его 
на серьезное овладение современной наукой.

Современные подходы в условиях цифровизации 
образования, ориентированные на применение ак-
тивных форм, методов, способов обучения, связаны 
с интернальным характером учебно-воспитатель-
ного процесса, который определяется, прежде все-
го, учетом возможностей личности студента и её 
мотивационного содержания. Вместе с тем привле-
чение к процессу обучения инновационных методов 
обучения, в свою очередь, оказывающей положи-
тельное влияние как на общие, специальные спо-
собности формирования профессиональных ком-
петенций, так и на мотивационную сферу и ее 
структуру.

Однако мы полагаем, что процесс обучения из-
за его гипертрофированной предметной и методи-
ческой направленности становится по существу 
формализованным деперсонифицированным и обе-
зличенным. В каждом вузе учат одному и одинако-
во. В результате одни студенты не успевают, а дру-
гие теряют интерес к учению или профессии, и, как 
следствие, на выходе из вуза мы можем иметь в 
мировом масштабе подготовку одинаковых специ-
алистов — середняков, лишенных творческой ини-
циативы и индивидуальности. Такой экстернальный 
подход, реализующийся в методах, формах, харак-
тере преподавательской деятельности и соответ-
ствующих учебных характеристиках субъекта по-
знания, является определенным тормозом в высшей 
школе. Данный подход, к сожалению, обусловли-
вает позицию студента как объекта обучения. Поэтому, 
чтобы превратить обучение из пассивного в актив-

ный процесс, переведем его с репродуктивного 
уровня в творческий. Преподаватель, прежде всего, 
должен выяснить мотивационную сферу, зная ко-
торую, он мог бы наиболее эффективно управлять 
процессом обучения и в то же время формировать 
наиболее важные познавательные мотивы, посколь-
ку характер построения учебной дисциплины, специ-
ально организованное обучение являются важней-
шим фактором становления внутренней мотивации.

Формирование мотивов не происходит спонтан-
но, оно нуждается в системном управлении. 
Академическая деятельность студентов, направлен-
ная на овладение системой общенаучных, профес-
сиональных знаний и компетенций, имеет различ-
ные результаты. Они обусловлены, прежде всего, 
тем, какие мотивы побуждают студентов к учебной 
деятельности — внутренние или внешние. Учебно-
познавательная деятельность в полном смысле сло-
ва возможна благодаря внутренним, реально дей-
ствующим мотивам. Внешние по отношению к 
учебе мотивы не способны обеспечить полноценную 
познавательную деятельность. В этом случае позна-
ние есть не что иное, как действие — процесс, мо-
тив которого, как отмечает А.Н. Леонтьев, не со-
впадает с его предметом. А.Н. Леонтьев считает, что 
деятельность характеризуется тем, что то, на что 
направлен данный процесс в целом (его предмет), 
всегда совпадает с тем субъективным, что побужда-
ет субъект к данной деятельности, т.е. к мотивам 
[2].

Эффективность учебной деятельности во многом 
определяется направленностью личности как си-
стемы доминирующих мотивов. Профессиональная 
направленность студента зависит от его представ-
лений о требованиях будущей профессии, а также 
от уровня притязаний и самооценки интеллекту-
альных умений и личностных свойств. В направ-
ленности в качестве системообразующих могут 
выступать различные мотивы, в том числе и отра-
жающие то или иное отношение к знаниям. В одном 
случае знания могут выступать как цель обучения, 
в другом — как средство профессионального ста-
новления, в третьем — как необходимое средство 
благополучия и т.д.

Мотивы, регулирующие учебную деятельность, 
могут быть различными. Не одинакова и психоло-
гическая характеристика учебной деятельности, 
побуждаемая теми или иными мотивами. Так, в ходе 
исследования нами было выявлено, что у студентов 
с высокой учебной успеваемостью доминируют 
познавательные и профессиональные мотивы, а при 
низкой успеваемости большой удельный вес имеют 
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утилитарные мотивы. Учебные мотивы сильных 
студентов направлены на конечную цель обучения, 
им присуща «отдаленная мотивация», проявляю-
щаяся в стремлении приобретать глубокие и проч-
ные знания для будущей профессиональной дея-
тельности. У слабых студентов мотивы не ориенти-
рованы на конечную цель, они носят кратковре-
менный, утилитарный характер, поэтому не могут 
оказывать положительного влияния на формиро-
вание профессиональной компетентности, что ведет 
к снижению успеваемости.

Результаты и обсуждение. У студентов, как сви-
детельствуют результаты проведенного опроса, от-
мечается противоречие между высокой оценкой 
значимой профессии педагога и слабым желанием 
заниматься ею. Так, по нашим данным, 42,6% сту-
дентов имеют отрицательное отношение к педаго-
гической перспективе. Еще более неутешительная 
картина наблюдается в ответе на вопрос: «Что опре-
делило выбор вашей профессии?» 50,3% респон-
дентов указали на потребность в получении высше-
го образования рядом с домом, 27,1% — на потреб-
ность в получении высшего образования, 6,2% — 
любовь к профессии педагога, 16,4% — на другие 
мотивы.

 
Рис. 1. Распределение ответов в опросе  

«Что определило выбор вашей профессии?»

У большинства студентов нет желания повышать 
свою педагогическую культуру, закладывать прочные 
основы будущей педагогической деятельности, по-
тому что при поступлении на данный факультет не 
было высокого конкурса. Многие молодые педаго-
ги имеют слабую специальную и профессиональную 
подготовку, которая тем не менее дает им возмож-
ность наравне с другими заниматься педагогической 
деятельностью, результаты которой оплачиваются 
одинаково.

Мы полагаем, что можно выделить два источни-
ка неудовлетворенности, которые по своему харак-
теру проявления оказывают неодинаковое влияние. 

Так, когда студент доволен избранной профессией, 
но критически относится к своим возможностям, 
это противоречивое состояние оказывает стимули-
рующее влияние на становление профессиональ-
но-личностных качеств. Другой источник неудов-
летворенности заключается в том, что требования 
профессии не согласуются с соответствующими 
желаниями личности.

Следует заметить, что одной из особенностей 
учебного процесса является то, что цель обучения 
во многом отличается от целей будущей професси-
ональной деятельности. Познавательные мотивы, 
оказывая определенное влияние как на процесс, 
так и на результаты учебно-познавательной дея-
тельности, не могут существенно воздействовать на 
характер профессионального становления студента. 
Внутренние учебные мотивы, совпадая с целями, 
результатами обучения, во многом расходятся с 
профессиональными целями. Модель обучения по 
всем параметрам значительно отличается от модели 
профессиональной деятельности. Различия прояв-
ляются в целях, средствах их достижения, содержа-
нии деятельности, а также в самих субъектах дея-
тельности [5–8].

На наш взгляд, отличие субъекта познания от 
субъекта профессиональной деятельности состоит 
в интериоризованном характере его деятельности. 
И если учесть, что традиционное обучение с его 
устоявшимися формами, методами, видами высту-
пает, прежде всего, как некая система, направленная 
на усвоение учебной информации, а не как система 
учебно-познавательной и тем более профессиональ-
ной мотивации, то расхождение между учебной и 
профессиональной деятельностью резко возрастает.

Существует характерное отличие учебно-позна-
вательной деятельности от профессиональной, ко-
торая подтверждается тем, что выпускник до полу-
чения необходимого профессионального качества 
должен пройти определенный период адаптации. 
Адаптация предполагает, что выпускник научится 
экстериоризовать свои профессиональные знания, 
формировать необходимые компетентностные ка-
чества, а также развивать свои способности, созда-
вать «сплав» знания и навыков (Н.В. Кузьмина), 
которые так важны для становления педагогическо-
го мастерства [3].

Выводы. Большинство опрошенных нами пре-
подавателей отмечает, что педагогическое мастерство 
формируется в процессе педагогической деятель-
ности. Педагогическое мастерство — это опреде-
ленный ансамбль свойств личности, обусловлива-
ющий высокие достижения в педагогической дея-

Прочие 
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Любовь к 
профессии 
педагога

Потребность 
в получении 
высшего 
образования

Потребность 
в получении 
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образования 
рядом с домом

НИР. Социально-гуманитарные исследования и технологии (№ 3(36), 2021). 100:70-73



73

тельности. К важнейшим его свойствам относятся 
гуманистическая направленность педагога, профес-
сиональные знания, педагогические способности и 
педагогическая техника. Однако при традиционном 
обучении последний компонент и определенные 
компетенции формировались спонтанно, в процес-
се самостоятельной педагогической деятельности.

Педагогическая техника характеризуется умени-
ями педагога управлять собой и строить педагоги-
ческие целесообразные взаимоотношения с учащи-
мися, понимать не только их возрастные, но и ин-
дивидуальные особенности. А что такое понимание?

А.А. Бодалев, изучающий проблему педагогиче-
ского понимания, отмечал, что полнота и правильность 
знаний о другом человеке зависят от того, насколь-

ко внутренняя искренность познавшего человека 
зависит прямо и непосредственно проявляется в его 
действиях и поступках. Однако нам не дано прямо 
и непосредственно проникать в процесс мышления 
другого мира того человека, которого мы пытаемся 
понять, и потому приходится заниматься рекон-
струкцией — по поступкам заключать о том, как 
они обдумывались и планировались человеком [4]. 
Часто это делается с помощью рефлексии. В науч-
ном языке размышление за другое лицо, способность 
понять, что думают другие люди, называется реф-
лексией. Поэтому рефлексия является одним из 
важнейших свойств личности будущего педагога, 
обеспечивающим проявление данного качества в 
профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье анализируется перспектива использова-
ния коллективных методов обучения в высшем образовании. 
Обосновывается психологическая составляющая эффектив-
ности коллективного метода обучения: создаются условия 
для формирования позитивной самооценки, улучшения 
психологического климата учебной группы; снижение воле-
вого напряжения в ходе занятия за счет большей динамич-
ности (полное отсутствие монотонии за счет смены видов 
деятельности) и использования максимально комфортной 
формы получения информации в ходе живого общения; 
создание положительного эмоционального фона за счет 
удовлетворения социальной потребности в общении. Дается 
обоснование педагогической эффективности метода коллек-
тивного обучения тем, что информация воспринимается 
сразу по визуальному и аудиальному каналу, систематизиру-
ется и уточняется, период между усвоением и использова-
нием информации минимален. В ходе уточнения понятия 
«коллективное обучение» дается его сравнение с групповы-
ми методами обучения. Обосновывается выбор именно кол-
лективного метода обучения. Приводится педагогический 
эксперимент по использованию коллективного метода обу-
чения, оцениваются его результаты. 

Abstract. The article analyzes the prospect of using collective teach-
ing methods in higher education. The psychological component of 
the effectiveness of the collective teaching method is substantiated: 
conditions for the formation of positive self-esteem, improvement 
of the psychological climate of the study group; decrease in voli-
tional tension during classes due to greater dynamism (complete 
absence of monotony due to a change in activities). creating a 
positive emotional background by meeting the social need for 
communication. The substantiation of the pedagogical effectiveness 
of the collective learning method is given by the fact that informa-
tion is perceived immediately through the visual and auditory 
channel, systematized and refined, the period between the assim-
ilation and use of information is minimal. In the course of clarify-
ing the concept of collective learning, it is compared with group 
teaching methods. The choice of a collective teaching method is 
substantiated. A pedagogical experiment on the use of a collective 
teaching method is presented and its results are evaluated.

Ключевые слова: коллективные методы обучения, групповые 
методы обучения, социальная фасилитация, социальная леность, 
педагогический эксперимент.

Keywords: collective teaching methods, group teaching methods, 
social facilitation, social laziness, pedagogical experiment.

НИР. Социально-гуманитарные исследования и технологии (№ 3(36), 2021). 100:74-79

1. Введение

Проблема коллективного обучения в отечествен-
ной педагогике была поставлена в начале XX в.,  
и тогда же во время педагогического эксперимента, 
получившего название «дикий университет», тех-
нология коллективного обучения была апробиро-
вана и продемонстрировала свою эффективность 
[7]. После того как образовательная система в 
Советском Союзе перестала испытывать кадровый 
дефицит, разработаны программы, обеспечен ма-
териально всем необходимым образовательный 
процесс, технология коллективного обучения уходит 

на второй план. Вновь интерес к нему просыпается 
в 80-е — начале 90-х гг., когда педагоги искали воз-
можности обновления советской школы. Заведующий 
кафедрой педагогики и психологии Красноярского 
государственного университета В.К. Дьяченко пред-
ложил в 1983–1984 г. внедрить коллективный способ 
обучения в университете. Педагоги-новаторы  
г. Красноярска в 1990-е гг. создают общественно-пе-
дагогическое движение по организации коллектив-
ного способа обучения и проводят разноплановую 
работу — от публикативной активности до работы 
с педагогами Красноярского края. В начале XXI в. 
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существовала возможность преобразования совет-
ской школы по проектам отечественных педаго-
гов-новаторов, но после вступления России в Болон-
скую систему выбор был сделан в пользу западной 
модели образования. Активность педагогов, про-
двигающих систему коллективного обучения, сни-
жается. Но после того как становятся очевидными 
недостатки той модели образования, которая полу-
чилась в результате симбиоза советской школы и 
западноевропейской системы, отечественные педа-
гогические идеи снова получают исторический шанс. 
Общественно-педагогическое движение по созданию 
коллективного способа обучения ведет собственный 
сайт, ученые пишут статьи, внедряют коллективное 
обучение в своей практической деятельности. 
Попробуем и мы проанализировать перспективы 
коллективного способа обучения для высшего об-
разования. Интерес к данной теме был вызван же-
ланием сообразно увеличению потребления студен-
тами информации посредством технических средств 
и виртуального общения увеличить объем инфор-
мации, получаемой от человека, и долю живого 
общения. Также увеличение доли самостоятельной 
работы студентов после внедрения в высшее обра-
зование компетентностного подхода поставила про-
блему его грамотной организации и контроля его 
результатов. В новом ФГОС 3++ также закреплено 
распределение часов по освоению учебной дисци-
плины между аудиторной и внеаудиторной работой 
с существенной долей последней. Поскольку вне-
аудиторная, самостоятельная работа студентов в 
случае успешной ее организации позволяет не толь-
ко овладеть знаниями по предмету и формировать 
дополнительные, полезные для дальнейшей про-
фессиональной деятельности навыки, следует мак-
симально использовать ее возможности. И весьма 
перспективным видится использование в качестве 
одного из вариантов самостоятельной работы сту-
дентов технологии коллективного обучения. Мы 
предлагаем рассмотреть возможности, которые пре-
доставляют коллективные средства обучения при 
их применении как одной из форм организации 
самостоятельной учебной деятельности студентов 
вузов. 

Цель работы: оценить эффективность коллектив-
ного способа обучения как формы организации са-
мостоятельной работы в высших учебных заведениях.

Задачи работы:
• раскрыть понятие коллективного обучения;
• проанализировать психологические и педагоги-

ческие аспекты коллективного способа обучения 
с точки зрения его эффективности;

• провести педагогический эксперимент, позво-
ляющий проанализировать эффективность кол-
лективного обучения.
В педагогической литературе достаточно часто 

встречаются словосочетания «коллективные спосо-
бы обучения», «групповые средства обучения» как 
синонимы. Постараемся разграничить данные по-
нятия.

Коллективные способы обучения предполагают 
работу в группах сменного состава. Когда каждый 
взаимодействует с каждым. Групповые способы 
обучения предполагают работу в стабильных груп-
пах. Например, в ходе педагогического экспери-
мента в университете в Килиманджаро студенты 
работали в группах, которые формировались с уче-
том их пожеланий [10, с. 308]. Термин, который 
можно перевести как командное обучение или груп-
повое обучение — Team-based learning (TBL) — до-
статочно часто встречается в публикациях зарубеж-
ных коллег, рассматривается зачастую в контексте 
проблемы предотвращения социальной лености. 
При этом подразумевается именно работа в пра-
вильно подобранных, стабильных группах [8; 9]. 
Соответственно, при первом способе организации 
обучения мы укрепляем связи в учебной группе, 
формируя из нее коллектив, а при втором способе 
обучения мы создаем микрогруппы, замыкая на них 
взаимодействие обучающихся, в ущерб более ши-
рокому общению со всеми членами учебной группы. 

Существует множество «за» и «против» данной 
формы организации учебного процесса. Известно, 
что во многих случаях эффективность обучения с 
использованием коллективных методов выше, чем 
при индивидуальном обучении. П.И. Пидкасистый 
утверждает: «При групповой работе учащиеся усва-
ивают элементы организационной деятельности 
лидера, сотрудника, подчиненного, формируют 
опыт вступать в контакты с окружающей средой 
взрослых — в естественные деловые, производствен-
ные и социальные отношения, адаптироваться к 
производственному, жизненному ритму» [4, с. 299]. 
Рекомендуется использовать коллективные методы 
обучения, так как они строятся на сотрудничестве 
и взаимопомощи, способствуют формированию 
умения работать вместе, сообща, совместно ставить 
задачи, планировать действия, договариваться, приу-
чают быть инициативным в получении новых зна-
ний. Таким образом, при использовании коллек-
тивных форм обучения не только происходит раз-
витие познавательных процессов учащегося, но 
одновременно осуществляется социализация лич-
ности. Можно утверждать: коллективные формы 

Психологические мотивы 
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работы в полной мере реализуют идею слияния 
обучения и воспитания в единый процесс. Помимо 
формирования навыков коллективного труда, такая 
форма организации учебной деятельности приносит 
эмоциональное удовлетворение от самого факта 
участия в общей работе. Общая познавательная 
задача, поставленная перед группой, словно броса-
ет вызов своей сложностью, необходимо соединение 
усилий и способностей учащихся для ее решения. 
Так пробуждается командный дух. Решение находят 
благодаря объединению индивидуальных усилий 
учащихся в процессе совместной работы, что вы-
зывает чувство удовлетворения, повышается уве-
ренность в собственных силах. В ходе выполнения 
работы в группе студенты учатся помогать, обра-
щаться за помощью друг к другу, формулировать 
свою точку зрения, выяснять точку зрения своих 
партнеров, пытаться разрешить разногласия. Общение 
в группах содействует обмену опытом и знаниями, 
оказывает влияние на становление более прочных 
положительных взаимоотношений между участни-
ками учебной деятельности. Таким образом, обуче-
ние сопровождается положительными эмоциями, 
что способствует более прочному усвоению мате-
риала. При такой форме организации учебного про-
цесса повышается мотивация обучения, поскольку 
с ним будет связана и еще одна из важнейших по-
требностей — потребность в общении и принадлеж-
ности к группе.

Не все учащиеся активно участвуют в общей 
(фронтальной) работе, не у всех получается инди-
видуально справиться с заданием, выданным для 
самостоятельной работы. Нужно сказать откровен-
но, что, хотя в высшие учебные заведения приходят 
ребята, мотивированные на получение знаний в 
выбранной области, предположительно с развитой 
волевой регуляцией, могут возникнуть различного 
рода сложности при планировании и осуществлении 
ими самостоятельной (внеаудиторной работы). Это 
и не сформированные пока навыки самостоятель-
ного планирования деятельности, и ослабление 
волевого компонента по разным причинам (стресс, 
связанный с адаптацией, неблагоприятные условия 
проживания и т.п.), и изменение мотивации, свя-
занное с событиями в личной жизни (стремление 
утвердиться в новом коллективе или устроить лич-
ную жизнь как ведущий мотив). Поэтому, оставляя 
самостоятельную работу студентов без пристально-
го внимания преподавателей, не оказывая помощи 
в ее организации, можно значительно снизить ее 
эффективность. А поскольку речь идет о значитель-
ной части работы по профессиональной подготов-

ке, то это может нести в себе серьезную угрозу и ее 
эффективности. Коллективные методы обучения в 
случае их использования как вида СРС позволяют 
организовать и контролировать процесс самостоя-
тельной работы, а также инициировать значитель-
ное расширение ее возможностей по приобретению 
ценных навыков. Работа в диадах или триадах над 
заданием позволяет ставить перед учащимися зада-
чи повышенного уровня сложности, требующие 
больших затрат по времени для их выполнения. 
Следовательно, эффективнее происходит общее 
развитие личности: формируется познавательная 
самостоятельность, воля и связанные с ее развити-
ем качества характера, такие как целеустремленность, 
решительность, настойчивость, развиваются вни-
мание, память, различные виды мышления, вооб-
ражение.

Как показывает педагогическая практика, при 
групповой форме работы эффективность может 
отличаться как в лучшую, так и в худшую сторону 
по сравнению с индивидуальной работой. И то и 
другое можно объяснить с точки зрения психологии 
группового влияния. Первый психологический фе-
номен, получивший название «социальная фаси-
литация», описывает тенденцию повышать продук-
тивность работы в группе по сравнению с индиви-
дуальной деятельностью. Многочисленные экспе-
рименты продемонстрировали: даже появление 
наблюдателей побуждает людей как социально 
ориентированных субъектов работать интенсивнее. 
Включение же индивида в работу референтной для 
него группы приводит к максимальной отдаче. 
Социальную фасилитацию можно наблюдать также 
у стадных животных. Данный феномен весьма ин-
тересен и может стать дополнительным аргументом 
в пользу как групповых, так и коллективных форм 
работы [2, с. 340]. Но интенсивность труда в группе 
возрастает не всегда. Иногда групповая форма ра-
боты, напротив, снижает продуктивность. Данный 
феномен получил название «социальная леность».

Было замечено, когда люди складывают свои 
усилия для достижения общей цели, где каждый не 
отвечает за совместный результат, как, например, 
при участии в групповом учебном проекте, за ко-
торый все получат одну и ту же оценку, они склон-
ны прилагать меньше усилий по сравнению с ситу-
ацией, когда их достижения оцениваются индиви-
дуально. Данная тенденция была замечена и иссле-
дована психологами в конце XX в. с использованием 
специально организованных лабораторных экспе-
риментов. В 1974 г. группа ученых под руководством 
Алана Ингама имитировала в лаборатории ситуацию 
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перетягивания каната. Испытуемые думали, что 
тянут лямку вместе с другими участниками экспе-
римента, тогда как на самом деле они трудились в 
одиночестве. В результате выяснили: когда участ-
ники знали, что тянут в одиночестве, они развива-
ли усилие на 18% больше, чем когда думали, что 
сзади им помогают от двух до пяти человек [2,  
с. 344]. Позднее были проведены другие лаборатор-
ные имитации, подтвердившие гипотезу о тенденции, 
согласно которой «люди склонны прилагать мень-
ше усилий в том случае, когда они объединяют свои 
усилия ради общей цели, нежели в случае индиви-
дуальной ответственности». Данное явление полу-
чило в психологии название «социальная леность» 
[2, с. 365]. На практике обучения социальная леность 
приводит к тому, что задания, выданные для груп-
повой работы, могут оказаться не выполненными 
либо выполняются не качественно, не в отведенный 
преподавателем срок. Также групповая форма ра-
боты может приводить к конфликтам, ухудшению 
социально-психологического климата внутри груп-
пы. Психологические исследования феномена со-
циальной лености могут дать подсказки педагогам 
по преодолению данных негативных явлений. 

Перечислим факторы, которые препятствуют 
снижению продуктивности групповой работы вслед-
ствие социальной лености:
• задача, поставленная перед группой, вызывающе 

трудна, притягательна и увлекательна;
• люди оценивают членов своей группы как не-

надежных или неспособных к продуктивной 
деятельности;

• когда присутствуют дополнительные стимулы, 
например, в случае межгрупповых соревнований;

• когда члены группы — друзья, а не чужие люди; 
чем выше сплоченность в группе, тем сильнее 
старания;

• вознаграждается успех группы как целостного 
образования и царит дух «командной игры» [2, 
с. 348]. 
Все вышеперечисленные факторы вполне реаль-

но воссоздать в условиях образовательного учреж-
дения: 
• постановка сложной, пробуждающей любопыт-

ство задачи; 
• уверенность, что у каждого из членов группы 

есть свои сильные стороны, следовательно, то, 
что может сделать для решения один, не сделает 
никто другой; 

• создание системы мотивации через поощрение; 
• повышение сплоченности учебной группы с це-

лью трансформации ее в сработанный коллектив. 

Еще можно отнести к данным факторам мен-
талитет группы. Американскими психологами были 
проведены шестнадцать экспериментов в Азии, 
которые показали, что люди в коллективистских 
культурах проявляют меньше социальной лености, 
чем в культурах индивидуалистских [2, с. 348].  
В России особенности отечественного менталите-
та располагают к коллективной деятельности. Многие 
отечественные педагоги призывали использовать 
воспитательную силу коллектива, в частности, 
высоко оценивали коллективную форму органи-
зации учебного процесса К.Д. Ушинский, А.С. Ма-
каренко. 

Вот несколько приемов организации коллектив-
ной работы. Одним из вариантов коллективных 
учебных занятий как по русскому, так и по ино-
странным языкам могут служить взаимные диктан-
ты учащихся, когда каждый по очереди работает с 
разными партнерами, выполняет функции по обу-
чению (диктующего и проверяющего), а также вы-
ступает как обучаемый. Получив карточку с текстом, 
студент сначала диктует его партнеру, затем, отложив 
карточку, проверяет записанное им. На третьем 
этапе работающие в паре вместе проверяют напи-
санное по карточке. Другой вариант подходит для 
таких гуманитарных предметов, как история, соци-
ология, психология и других, когда студенты полу-
чают задание самостоятельно провести опрос, взять 
интервью, организовать исследование. В зависимо-
сти от сложности задания можно подключать к 
работе над одним исследовательским проектом от 
двух до пяти человек. 

2. Материалы и методы

Для проведения исследования была выбрана 
такая форма исследования, как педагогический 
эксперимент. По предмету «Психология массовых 
коммуникаций» были даны два равнозначных по 
объему отрывка учебного материала по теме 
«Манипуляция». Один текст студенты изучали дома, 
зная, что на занятии будут отвечать на вопросы 
теста по нему.

Второй текст был поделен на отдельные пара-
графы, студенты, пришедшие на занятия (две груп-
пы — 21 человек и 23 человека) объединялись в 
группы по 4–5 человек, и каждая группа получила 
по одному параграфу. Затем в течение 15–20 минут 
изучала материал, обсуждала, составляла по нему 
конспект. Студенты образуют новые группы, где 
представлено по одному из каждой прежней группы. 
Теперь все по очереди рассказывают в течение  
10–15 минут свой параграф, слушатели задают во-
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просы и конспектируют. После каждого параграфа 
состав меняли, пересаживая студентов, но сохраняя 
при этом наличие по одному «знатоку» каждого 
параграфа. Это делать не обязательно, поскольку 
при регулярном применении данной формы работы 
состав группы можно менять на каждом новом за-
нятии. Если в группах количество студентов не 
одинаковое, то в группах с большим количеством 
двое объединялись в пару, становясь содокладчи-
ками. В зависимости от количества присутствующих 
работа занимала 70–80 минут. В оставшееся время 
мы обращались к студентам с просьбой заполнить 
короткую анкету, чтобы сообщить впечатление от 
новой формы работы. 

На следующем занятии проводился тест для оцен-
ки качества усвоения материла из 30 вопросов. 
Половина вопросов была составлена по материалу, 
который студенты изучали дома самостоятельно, 
вторая половина — по материалу, изучавшемуся 
коллективно.

3. Результаты

Итоги анкеты

Вопросы Да Нет
Затрудняюсь 

ответить

Понравилось ли Вам коллек-
тивное изучение материала?

37 0 7

Хотели бы Вы, чтобы коллек-
тивное изучение материала было 
организовано на регулярной 
основе?

21 4 19

Согласны ли Вы, что коллек-
тивное изучение материала 
менее утомительно, чем са-
мостоятельное

29 6 9

Итоги тестирования (участвовали 38 студентов, 
участников педагогического эксперимента, при-
шедших на следующее занятие).

Количество 
правильных 

ответов

Количество 
ошибочных 

ответов

Материал, изучавшийся самосто-
ятельно

18 41

Материал, изучавшийся коллективно 39 18

4. Обсуждение

Результаты анкетирования об эмоциональном от-
ношении студентов к коллективному способу обуче-
ния, вопреки ожиданиям, показали, что хотя данный 
способ воспринимается как менее утомительный и 
вызывает более положительные эмоции у большинства 
студентов, все же меньше половины студентов выра-
зили желание использовать данный способ обучения 
на постоянной основе. Возможно, это связано с тем, 
что четких представлений, как это может быть реали-
зовано, нет, и студенты проявляют осторожность. 

Результаты тестирования продемонстрировали бо-
лее впечатляющие результаты. Хотя временной интер-
вал от самостоятельного изучения до контроля прошел 
несколько больший, он не объясняет столь существен-
ного разрыва в количестве правильных ответов. Вероятнее 
всего, такой впечатляющий результат коллективного 
изучения материала связан с его организацией (ауди-
альное и визуальное восприятие, повторение и т.д.). 
Возможно, имело значение и то, что осуществлялся 
контроль со стороны преподавателя, что невозможно 
при самостоятельном изучении. 

Выводы

1. Можно утверждать: коллективные формы рабо-
ты в полной мере реализуют идею слияния обу-
чения и воспитания в единый процесс. 

2. Студенты показали гораздо лучшее усвоение 
материала при использовании технологии кол-
лективного обучения. 

3. Студенты не решаются работать по данной тех-
нологии на постоянной основе.
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Аннотация. Одной из актуальных проблем современного об-
щества является проблема подростковой депрессии. В статье 
представлены результаты эмпирического исследования, в 
котором приняли участие 600 подростков в возрасте 15–16 
лет. Целью исследования стал анализ степени распространен-
ности депрессивных состояний у современных подростков. В 
результате сравнительного анализа полученных эмпирических 
данных с данными других исследований был сделан вывод о 
том, что в настоящее время в подростковом возрасте прояв-
ления депрессивных состояний являются достаточно частыми, 
при этом объективные изменения социальной среды ведут к 
росту частоты и интенсивности показателей депрессивности.

Abstract. One of the pressing problems of modern society is the 
problem of teenage depression. The article presents the results of 
an empirical study, which involved 600 adolescents aged 15-16 
years. The aim of the study was to analyze the prevalence of de-
pressive conditions in modern adolescents. As a result of a com-
parative analysis of the empirical data obtained with the data of 
other studies, it was concluded that at present in adolescence, 
manifestations of depressive states are quite frequent, while objec-
tive changes in the social environment lead to an increase in the 
frequency and intensity of depressiveness indicators.

Ключевые слова: депрессия, подростковая депрессия, подрост-
ковый возраст, интенсивность и распространенность депрес-
сивных состояний.

Keywords: depression, adolescent depression, adolescence, inten-
sity and prevalence of depressive conditions.

Проблема. В определенные возрастные периоды 
риск развития депрессивных состояний становится 
существенно выше. Одним из таких периодов яв-
ляется подростковый возраст. 

Главная особенность подросткового возраста 
состоит в его «переходности» от детства ко взрос-
лости [12]. 

Именно в этот период начинается бурный рост и 
формирование организма, перестраиваются все его 
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органы и системы. Наиболее значительные измене-
ния происходят в нервной и эндокринной системах, 
начинается выработка половых гормонов. Все эти 
процессы отражаются на состоянии психики под-
ростка: «нервозность и апатичность; гиперактивность 
и утомляемость; сентиментальность и черствость; 
застенчивость и развязность; быстрые смены настро-
ения от бурной радости до равнодушия и замкнуто-
сти, характерны для поведения подростков» [6; 8].
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но. Из-за нестабильности гормонального фона 
ребенок не может справиться с негативными эмо-
циями, тревожностью, раздражением. Усугубляет 
ситуацию особенность восприятия мира.

Необходимо учитывать еще и специфику меж-
личностных отношений в подростковом возрасте. 
Подростковые коллективы, с одной стороны, чрез-
вычайно важны для сверстников. Самым страшным 
наказанием считается «отвержение» группой.

Основными признаками подростковой депрессии 
являются пониженное настроение в течение од-
ной-двух недель и более; негативизм; резкое сокра-
щение социальных контактов; постоянное нахож-
дение дома; неадекватность реакций; низкий контроль 
за эмоциональной сферой (раздражительность, 
истерики, слезы и др.). Не менее опасным симпто-
мом выступает демонстративность и провокацион-
ное поведение. Эти качества характерны для любо-
го подростка, но в обычной ситуации он тем не 
менее чувствует грань, за которую не следует пере-
ступать. Начало депрессии характеризуется резким 
переходом за эту условную границу. Так, запреты 
могут нарушаться демонстративно с целью получе-
ния ответной реакции [10]. 

Еще одним важным симптомом является сни-
жение успеваемости. Начало депрессии часто со-
пряжено с замыканием подростка на собственных 
проблемах, зацикливании на негативных мыслях. 
В такой ситуации он перестает воспринимать тре-
бования окружающих. По мере развития синдрома 
снижаются память, внимание, работоспособность. 
Со временем эти явления могут начать отражаться 
на физическом состоянии ребенка, проявляясь в 
нарушениях аппетита или, напротив, переедании, 
возникновении синдрома хронической усталости, 
болях, бессоннице и др. Таким образом, мы можем 
констатировать следующее:
• распространение депрессивных состояний в 

подростковом возрасте связано с сочетанием 
комплекса факторов психологического, физиоло-
гического, гормонального, социального характера. 
Основные из них — гормональный стресс, бурное 
физическое развитие, вызывающее глубокий 
дискомфорт, переоценка ценностей, связанная 
с осмыслением собственного «Я» и отношений 
с внешним миром;

• основные симптомы подростковой депрессии: 
длительное снижение настроения, подавленность, 
сокращение социальных контактов, эмоцио-
нальные расстройства, негативные намерения 
вплоть до суицидальных, неадекватность реакций, 
чрезмерные демонстративность и провокаци-

В подростковом возрасте происходит переоцен-
ка ценностей, начинается осмысление собственно-
го «Я», своих отношений с внешним миром, кото-
рый воспринимается весьма критически. Резко 
возрастает потребность в «принятии» и «уважении». 
Далеко не всегда эта потребность удовлетворяется 
со стороны значимых взрослых, что актуализирует 
стремление получить признание от своих сверстни-
ков. Опыт общения со сверстниками ведет к интен-
сивному росту социально ценных устремлений и 
столь же социально обусловленных эмоциональных 
переживаний.

В подростковый период возникает не только 
дружба и осознание социальных ценностей, сопря-
женное с серьезными эмоциональными пережива-
ниями. Чрезвычайно важным для подростка явля-
ется осознание собственного «Я» [15]. Идентификация 
с самим собой и с другими, первый опыт «целена-
правленного обособления» часто вызывает разно-
плановые, в том числе отрицательные эмоции.  
В результате подростковый период нередко сопря-
жен с многочисленными конфликтами. Если при 
этом у подростка недостаточно благоприятные се-
мейные условия, сложные отношения с родителями, 
проблемы в школе, возникающие чувства и пере-
живания могут носить крайне деструктивный ха-
рактер и вести к развитию депрессивных состояний 
[14; 16].

Подростковая депрессия — это форма психиче-
ского расстройства, возникающего в возрасте от 12 
до 16 лет. Ее типичные проявления: резкое сниже-
ние настроения, эмоциональные расстройства, не-
гативные намерения вплоть до суицидальных [1; 2; 
5]. Проблема подросткового суицида является одной 
из наиболее значимых социальных проблем в об-
ществе [3; 4; 7; 13]. По данным ЮНИСЕФ, суици-
ды в наиболее молодых когортах населения зани-
мают третье место среди всех причин смерти. Согласно 
статистике Всемирной организации здравоохране-
ния в 1965 г. количество суицидов среди молодых 
людей в возрасте от 15 до 19 лет составляло при-
мерно 4,5 случаев на 100 тыс. населения соответ-
ствующей возрастной группы, а в 2015 г. — уже  
7,7 случаев [11]. 

Таким образом, только за последние 50 лет чис-
ло случаев самоубийств среди данной возрастной 
группы выросло более чем на 70%.

Особенностью подростковой депрессии являет-
ся скорость развития ее симптомов. Если у взрос-
лого человека депрессия развивается в течение не-
скольких месяцев или даже лет, то у подростка де-
прессивный невроз может проявиться стремитель-
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онное поведение. По мере развития депрессии 
происходит снижение успеваемости, связанное с 
замыканием на собственных проблемах, ухудше-
ние физического состояния. По данным ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, те или иные симптомы депрессивных 
состояний проявляются в возрасте от 12 до 17 
лет более чем у половины подростков, что делает 
проблему изучения депрессии в подростковом 
возрасте одной из наиболее актуальных [9]. 
Методика исследования. С целью изучения осо-

бенностей проявления депрессивных состояний в 
подростковом возрасте была сформирована выбор-
ка подростков в возрасте 15–16 лет. Всего в иссле-
довании приняли участие 600 подростков, в том 
числе 320 девушек и 280 юношей. Все испытуемые — 
учащиеся 9-х классов. Для диагностики выражен-
ности депрессивных состояний был применен 
Опросник детской депрессии (CDI), М. Ковач.

Опросник включает пять основных шкал, отра-
жающих основную симптоматику, характерную для 
детей и подростков при развитии депрессивных 
состояний (рис. 1).

 
Рис. 1. Структура методики М. Ковач

Статистический анализ данных включал в себя 
процентное распределение, а также сравнительный 
анализ динамики подростковой депрессии, зафик-
сированный в исследованиях других авторов.

Результаты. Опрос респондентов по методике 
Ковач показал, что средний уровень выраженности 
депрессии соответствует данным, полученным дру-
гими исследователями (рис. 2).

Вместе с тем анализ динамики результатов анало-
гичных исследований и их сопоставление с нашими 
данными позволяет сделать обоснованный вывод о 
том, что проявления депрессии у современных под-
ростков становятся более выраженными, увеличива-

ется частота и глубина симптомов, характерных для 
депрессивных состояний. Так, если в 1992 г. на момент 
разработки методики средний показатель в возрастной 
группе у мальчиков 13–16 лет составлял 8,8 баллов,  
а у девочек — 9,18 баллов, то уже 10 лет спустя Джоан 
Твендж, по результатам обследования 61,4 тыс. детей, 
получила следующий результат в такой же возрастной 
группе: 8,9 и 10,1 баллов.

Рис. 2. Средние показатели оценки распространенности подростковой 
депрессии, выявленной разными авторами (средний балл)

Спустя еще 6 лет, в 2008 г., А.В. Белова с соавто-
рами на достаточно репрезентативной выборке (826 
человек) получила результат 10,1 и 10,9 баллов со-
ответственно. Как мы можем видеть, выраженность 
депрессии у подростков постепенно возрастала.

Учитывая динамичность психики подростков, 
сопоставлять можно только данные одинаковых 
возрастных групп, поэтому полученные нами ре-
зультаты мы смогли сравнить с данными А.В. Беловой, 
которая исследовала группу в возрасте от 15 до  
16 лет. В 2008 г. она получила результат у мальчиков 
9,8 баллов, а у девочек — 11,7 баллов. Результаты 
нашего исследования также показывают, что девоч-
ки в данной возрастной группе чаше склонны к 
проявлению депрессии. Полученные результаты 
составили 10,3 и 11,9 баллов соответственно. Более 
высокий показатель депрессивности у девушек со-
гласуется как с данными А. Беловой, так и с други-
ми исследованиями, в которых показано, что жен-
щины более склонны к депрессивным пережива-
ниям, чем мужчины (Nolen-Hoeksema at al., 1991  
и др.). Однако разница между юношами и девуш-
ками не была настолько значимой, как можно было 
бы ожидать исходя из литературных данных. 

Обсуждение результатов. Следует отметить, что 
полученный нами результат оказался несколько 
выше данных десятилетней давности, что в опре-
деленной степени также подтверждает обоснован-
ность выдвинутой нами в начале исследования ги-
потезы относительно того, что в подростковом 
возрасте проявления депрессивных состояний яв-
ляются достаточно частыми, при этом объективные 
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изменения социальной среды ведут к постепенному 
повышению частоты и интенсивности показателей 
депрессивности, что подтверждает анализ ретро-
спективы аналогичных исследований.

Анализ структуры респондентов по степени вы-
раженности депрессивных настроений показал, что 
в группе мальчиков показатели выше среднего де-
монстрируют 80 из 280 человек, или 28,6% от данной 
группы. Среди девочек результат, превышающий 
средние значения, продемонстрировали 10 человек 
из 32, или 31,25% (рис. 3).

 
Рис. 3. Процентное распределение опрошенных 

по степени выраженности депрессивных состояний (%)

В целом оценка уровня развития депрессивных 
состояний у подростков показала, что уровень де-
прессии выше средних значений по методике  

М. Ковач проявляется у 31,25% девочек и 28,60% 
мальчиков. Несмотря на то что речь в подавляющем 
большинстве случаев идет о незначительном пре-
вышении средних показателей, необходимо отметить, 
что даже слабые проявления депрессии могут ока-
зывать негативное влияние на жизнь подростков, 
оказывая разрушающее влияние на общение со 
сверстниками, обучение и другие жизненные сферы.

Обязательными факторами депрессии у подростков 
выступают негативная эмоциональность, низкая са-
мооценка и в меньшей степени — низкая эффективность.

Заключение. Эмоциональное неблагополучие 
подростка — один из объектов пристального вни-
мания психологов, педагогов, родителей, самих 
школьников. В этой связи чрезвычайно важной 
является работа по диагностике психологического 
состояния и формированию у учащихся позитив-
ного отношения к жизни.

Проведенное исследование подтвердило важность 
изучения склонности подростков к проявлению 
депрессии, при этом необходимо учитывать даже 
незначительную выраженность подобных состояний, 
во-первых, потому, что в возрасте от 12 до 17 сим-
птомы депрессии могут развиваться достаточно 
быстро; во-вторых, потому, что депрессивные на-
строения в данной возрастной группе стали прояв-
ляться чаще, наконец, в-третьих, потому, что про-
явления депрессии в подростковом возрасте могут 
являться симптомом глубоких деструктивных из-
менений в более старших возрастах.
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Аннотация. Весомым аргументом в пользу включения новой 
образовательной области «Большие данные» в практику про-
фессиональной подготовки будущего экономиста является 
компетентность в сфере построения адекватных предсказа-
тельных моделей, востребованная на современном рынке 
труда. Действительно, любой руководитель заинтересован в 
повышении качества принимаемых решений. Эта заинтере-
сованность возрастает в условиях санкционного давления и 
постпандемийных ограничений — в сложных социально-э-
кономических условиях, когда большинство ресурсов огра-
ничено, выявленные ранее причинно-следственные связи 
теряют свою актуальность и существенно возрастает ответ-
ственность за принимаемые решения. Особенности реализа-
ции технологического подхода к раскрытию содержания но-
вой образовательной области «Большие данные» в системе 
профессиональной подготовки будущего экономиста пред-
ставлены в данной статье следующим образом: во-первых, в 
виде системы микроцелей базового уровня, во-вторых, в виде 
системы микроцелей продвинутого уровня. Таким образом, в 
рамках технологического целеполагания содержания новой 
образовательной области реализован принцип вариативности 
профессиональной подготовки будущего экономиста. 
Содержательно представленные в статье микроцели охваты-
вают различные вопросы применения количественных мето-
дов, математического и вычислительного моделирования. 
Кроме того, в формулировках микроцелей заложены требо-
вания по освоению новых инструментальных средств, под-
держивающих анализ больших данных. Заметим, что реали-
зация технологического целеполагания необходима для уси-
ления прикладной направленности подготовки будущего 
экономиста, позволяет сделать методический акцент на при-
кладных задачах социально-экономической тематики, мето-
ды решения которых востребованы в будущей профессио-
нальной деятельности. Материал статьи может быть полезен 
преподавателям высшей экономической школы, а также всем, 
кто интересуется современными методическими подходами 
к структурированию содержания обучения и достижениями 
в области больших данных.

Abstract. A weighty argument in favor of including the new edu-
cational area «Big Data» in the practice of professional training of 
the future economist is the competence in the field of building 
adequate predictive models, which is in demand in the modern 
labor market. Indeed, any leader is interested in improving the 
quality of the decisions made. This interest increases in conditions 
of sanctions pressure and post-pandemic restrictions, in difficult 
socio-economic conditions, when most of the resources are limit-
ed, the previously identified cause-and-effect relationships lose 
their relevance and the responsibility for decisions is significantly 
increased. Features of the implementation of the technological 
approach to disclosing the content of the new educational area «Big 
Data» in the system of professional training of the future economist 
is presented in this article as follows: firstly, in the form of a system 
of micro-goals at the basic level, and secondly, in the form of a 
system of micro-goals at an advanced level. Thus, within the frame-
work of the technological goal-setting of the content of the new 
educational field, the principle of variability of the professional 
training of the future economist is implemented. Substantively 
presented in the article micro-goals cover various issues of using 
quantitative methods, mathematical and computational modeling. 
In addition, the formulations of micro-goals include requirements 
for the development of new tools that support big data analysis. 
Note that the implementation of technological goal-setting is 
necessary to strengthen the applied orientation of the training of a 
future economist, allows us to make a methodological emphasis on 
applied problems of socio-economic topics, the methods of solving 
which are in demand in future professional activities. The materi-
al of the article can be useful to teachers of the higher school of 
economics, as well as to anyone interested in modern methodolog-
ical approaches to structuring educational content and achievements 
in the field of big data.

Ключевые слова: технологический подход, целеполагание, 
прикладная направленность, образовательная область, боль-
шие данные, бакалавр экономики, анализ данных. 

Keywords: technological approach, goal setting, applied focus, 
educational area, big data, bachelor of economics, data analysis.
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Введение. Актуальность исследования. С эконо-
мической точки зрения для любого экономическо-
го агента — обладать данными и наиболее точной 
предсказательной моделью, построенной на основе 
имеющихся данных, — важная задача, связанная с 
максимизацией собственной полезности. Решение 
этой комплексной задачи лежит в плоскости ис-
пользования современных методов машинного об-
учения, дополняющих классические математические 
модели и количественные методы. Эксперты в об-
ласти количественного анализа социально-эконо-
мических ситуаций отмечают, что в условиях стре-
мительного увеличения объема данных классические 
алгоритмы теряют свою эффективность — переста-
ют обеспечивать необходимое качество принимае-
мых решений, а в ряде случаев и вовсе перестают 
работать. Информация и данные являются важны-
ми ресурсами, используемыми в настоящее время 
для получения новых знаний на основе их анализа. 
Выделение внутренних закономерностей развития 
экономических ситуаций на основе имеющихся 
больших данных является эмпирической основой 
для научных исследований, условием повышения 
эффективности хозяйственно-экономической дея-
тельности, роста конкурентоспособности и соци-
альной ориентированности и др. Заметим, что на 
необходимость совершенствования программ выс-
шего образования в контексте современных требо-
ваний рынков образовательных услуг и професси-
онального сообщества, включающих представления 
о больших данных, указывается в работе [10].

Анализ образовательных программ, реализуемых 
в ведущих экономических университетах (Высшая 
школа экономики, Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации 
и др.) позволяет сделать вывод о том, что вопросы 
в области теории больших данных (большие данные 
и машинное обучение) наиболее объемно представ-
лены на уровне экономической магистратуры. При 
этом в настоящее время ведется работа по насыще-
нию математических дисциплин вопросами в обла-
сти теории больших данных, что требует серьезно-
го переосмысления содержания и логики реализу-
емых образовательных программ профессиональной 
подготовки будущих экономистов. 

Наибольшую востребованность модели машин-
ного обучения и анализ большие данных имеют в 
системе современной профессиональной подготов-
ки экономистов-математиков (направление подго-
товки «Математические и инструментальные мето-
ды в экономике» и др.). Именно для студентов 

экономического бакалавриата, обучающихся по 
данному направлению, нами предложена интегри-
рованная учебная дисциплина «Анализ данных». Её 
освоение позволит формировать и развивать ком-
петенции в области анализа и диагностики эконо-
мических проблем и ситуаций, требующих приме-
нения современных достижений наук о данных. 

Проблема исследования. Новая образовательная 
область «Большие данные» должна играть суще-
ственную роль в развитии количественных пред-
ставлений будущих экономистов и заслуживает 
отдельного внимания со стороны педагогической 
и методической науки, преодоление противоречий 
между ролью указанной образовательной области 
и её спонтанной и частичной реализацией в систе-
ме профессиональной подготовки будущего эконо-
миста. Данная проблема может быть решена по-
средством привлечения достижений теории педа-
гогических технологий и теории проектировочной 
деятельности, используемой нами в первую очередь 
для логико-методического анализа содержания но-
вой образовательной области «Большие данные» 
для высшей экономической школы, а также задания 
учебного процесса на языке учебно-познавательной 
деятельности студентов, методически целесообраз-
ного использования цифровых инструментальных 
средств, поддерживающих задачи образовательной 
области «Большие данные». 

Методика исследования. Отметим, что достиже-
ния науки о данных неоднократно находились в 
центре внимания отечественных и зарубежных ис-
следователей. Так, в работе [29] затронуты вопросы 
о роли больших данных в теории обучения: описа-
но современное состояние, ограничения и направ-
ления будущих исследований по уточнению роли 
науки о данных в профессиональном образовании. 
Публикация [30] содержит обзор материалов, пред-
назначенных для знакомства преподавателей с ме-
тодами и моделями, использующими большие дан-
ные. Дидактический потенциал больших данных 
затрагивается в публикации [31]. Авторы настаива-
ют на ускорении внедрения элементов теории боль-
ших данных в процесс обучения. Различные при-
кладные аспекты теории больших данных представ-
лены в работе [32]. Авторы фиксируют динамику 
развития науки о больших данных и связывают её 
со стремительным распространением цифровых 
технологий. Кроме того, на необходимость более 
широкого применения больших данных в академи-
ческой среде указывается в публикации [33].

К настоящему времени теория больших данных 
нашла применение в различных областях хозяй-
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ственно-экономической деятельности, в частности 
в управлении рисками и страховании [26–28],  
в маркетинговой деятельности. Так, в публикации 
[4] отмечается востребованность методов Data Mining 
при проектировании и создании новой продукции 
и услуг. В работе [11] поднимается вопрос о роли 
больших данных в изменении процессов принятия 
решений в экономике. В публикации [12] указыва-
ется на востребованность Big Data в качестве источ-
ника аналитической информации для проведения 
онлайн-исследований. Однако методическим аспек-
там теории больших данных уделяется недостаточ-
ное внимание. Среди малочисленных работ по ме-
тодике преподавания теории больших данных ука-
жем работы [7; 19]. В них авторы приставляют ме-
тодические вопросы общего характера, фиксируют 
применяемые частные методические подходы. Однако 
не выделяют образовательную область «Большие 
данные», и методические рекомендации по раскры-
тию содержания теории больших данных в учебном 
процессе остаются без должного внимания. 

В процессе опытно-экспериментальной работы 
на факультете дистанционного обучения Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова 
мы пришли к необходимости выделения новой об-
разовательной области «Большие данные» и её по-
следующем раскрытии в рамках математических 
дисциплин, традиционно представленных в обра-
зовательных программах подготовки будущих эко-
номистов. Основаниями для методики исследования 
технологического подхода к реализации новой об-
разовательной области «Большие данные» в систе-
ме профессиональной подготовки будущего эконо-
миста стали следующие педагогические теории.

Во-первых, теория педагогических технологий 
(В.П. Беспалько, В.Ф. Любичева, В.М. Монахов 
[15], Г.К. Селевко, Е.И. Смирнов [20], Т.К. Смыков-
ская, А.В. Хуторской и др.), позволяющая модели-
ровать и прогнозировать процесс и результаты пе-
дагогического взаимодействия по получению же-
лаемого результата, использовать специальные 
механизмы анализа и отбора наиболее значимого 
учебного материала, выполнять его структурирова-
ние в соответствии с познавательными потребно-
стями студентов и другими факторами. При этом 
акцентируется внимание на ценностные компонен-
ты изучаемого материала, их значение в будущей 
профессиональной деятельности, получает развитие 
система методов диагностики учебных достижений 
студентов. Другими словами, идеи, предложенные 
И.Я. Лернером [18], получают свою инструменталь-
ную реализацию в новых условиях. 

Во-вторых, теория проектировочной деятельности 
(А.А. Вербицкий, Е.С. Заир-Бек, Е.А. Крюкова, 
С.А. Муханов, А.И. Нижников и др.), позволяющая 
проектировать новые педагогические объекты с 
наперед заданными свойствами и подразумевающая 
использование элементов кибернетики, системно-
го анализа, моделирования и управления. При этом 
проект рассматривается в виде управляемой учеб-
но-познавательной, творческой деятельности сту-
дентов, протекающей в специально созданной ди-
дактической среде, характеризующейся общей целью, 
согласованностью методов и способов деятельности, 
направленной на достижение необходимого уровня 
профессиональной компетентности выпускников.

В-третьих, методические подходы к повышению 
качества математической подготовки выпускников 
(Н.В. Бровка [2; 3], С.А. Зададаев [8; 9], Т.Л. Мелехина 
[13], Е.Ю. Напеденина [17], Е.И. Смирнов [21; 22], 
В.А. Тестов [24], В.Г. Феклин [25]).

В опытно-экспериментальную работу по реали-
зации новой образовательной области «Анализ боль-
ших данных» были включены 320 студентов Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
обучающиеся на факультете дистанционного обу-
чения по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-
номика». 

Разработка и выдвижение новых теоретических 
положений на основе существующей литературы и 
опытно-экспериментальной работы. Проведённый 
логико-методический анализ новой образовательной 
области «Большие данные» позволил нам предста-
вить содержание данной образовательной области 
в виде систем микроцелей базового и продвинуто-
го уровней. Таким образом, нами был реализован 
принцип вариативности профессиональной подго-
товки будущего экономиста:
• система микроцелей образовательной области 

«Большие данные» базового уровня, внедрение ко-
торой не предполагает серьезной перестройки 
уже сложившейся практики профессиональной 
подготовки будущего экономиста и может быть 
внедрена в рамках сложившейся к настоящему 
времени последовательности учебных дисциплин;

• система микроцелей образовательной области 
«Большие данные» продвинутого уровня, внедре-
ние которой требует полной перестройки мате-
матической подготовки будущего экономиста, 
являющейся частью его профессиональной под-
готовки в экономическом университете. Однако 
её внедрение в полной мере раскрывает потенциал 
цифровых инструментальных средств, востребо-
ванных в современных условиях развития наук 
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о данных, учитывает многоуровневые внутри- и 
межпредметные связи образовательных областей 
«Экономика», «Управление», «Информационные 
технологии», «Большие данные» и др.
Мы считаем, что проведение логико-методиче-

ского анализа содержания новой образовательной 
области «Большие данные», а также привлечение 
теории педагогических технологий для раскрытия 
дидактического и исследовательского потенциала 
методов и моделей теории больших данных, мето-
дически целесообразного внедрения новых цифро-
вых инструментальных средств позволит акценти-
ровать внимание студентов экономического бака-
лавриата на основных проблемах, возникающих при 
обучении на больших данных. 

Применение педагогической технологии проек-
тирования учебного процесса позволяет нам реа-
лизовать поэтапный подход к знакомству студентов 
с приёмами эффективной разметки данных, приё-
мами модификации классических алгоритмов, из-
ученных студентами ранее при освоении содержания 
классических учебных дисциплин, включенных в 
прикладную математическую подготовку в эконо-
мическом университете. После знакомства с на-
чальными сведениями теории больших данных не-
обходимо рассмотреть типовые модели на больших 
данных, подбор которых должен быть обусловлен 
спецификой будущей профессиональной деятель-
ности. При этом важно вооружить будущих эко-
номистов наиболее востребованными инструмен-
тами решения задач интеллектуального анализа 
больших данных. Заметим, что ранее в работах 
автора представлены особенности целеполагания 
при проектировании системы обучения прикладной 
математике [5], а также предложено новое содер-
жание прикладной математической подготовки 
бакалавра [6]. 

Система микроцелей базового уровня, реализация 
которой позволяет познакомить студентов эконо-
мического бакалавриата с основными идеями новой 
образовательной области «Большие данные». Заметим, 
что реализация представленных шести микроцелей 
базового уровня возможна в рамках уже препода-
ваемых учебных дисциплин, связанных с форми-
рование количественных представлений будущих 
бакалавров экономики: «Высшая математика», «Теория 
вероятностей и математическая статистика», «Коли-
чественные методы и математическое моделирова-
ние», «Эконометрика и моделирование в менед-
жменте» и др. Для этого требуется адаптация их 
содержания и включение в практику профессио-
нальной подготовки будущего экономиста как ми-

нимум одного из инструментальных средств, под-
держивающих работу с большими данными. В си-
стему микроцелей базового уровня включены сле-
дующие семь микроцелей. 

Микроцель 1. Знать основные принципы орга-
низации процесса разметки данных.

Микроцель 2. Уметь реализовывать все этапы 
процесса разметки данных при работе с экономи-
ческими данными, полученными из различных 
источников. 

Микроцель 3. Знать особенности выбора приёма 
для масштабирования моделей машинного обучения, 
применяемых для анализа типовых экономических 
проблем и ситуаций. 

Микроцель 4. Владеть механизмом масштабиро-
вания моделей машинного обучения.

Микроцель 5. Иметь представление о базовых 
приемах построения рекомендательных моделей 
для поддержки процесса принятия решений в эко-
номической сфере.

Микроцель 6. Иметь представление об основных 
приемах построения моделей обработки неформаль-
ного языка.

Микроцель 7. Уметь применять подходы к мас-
штабированию нейронных сетей при анализе типо-
вых экономических проблем и ситуаций.

Представление содержания новой образовательной 
области «Большие данные» в виде системы микроце-
лей продвинутого уровня. Система микроцелей про-
двинутого уровня, реализация которой позволяет 
познакомить студентов экономического бакалав-
риата различными исследовательскими и приклад-
ными аспектами новой образовательной области 
«Большие данные», состоит из пятнадцати микро-
целей. Отметим, что большинство микроцелей снаб-
жено методическими комментариями. 

Микроцель 1. Иметь представление об организа-
ции SQL баз данных. Отметим, что освоение основ 
языка структурированных запросов (SQL, Structured 
Query Language) позволяет решать простейшие при-
кладные задачи на хранение, манипулирование и 
извлечение данных из реляционных баз данных, 
используемых в практике количественного обосно-
вания принимаемых решений в различных областях 
хозяйственно-экономической деятельности.

Микроцель 2. Иметь представление об организа-
ции NoSQL баз данных. В рамках данной микроцели 
студенты экономического бакалавриата знакомят-
ся с представлением информации в базе данных 
типа NoSQL (не-SQL или нереляционный тип), 
обеспечивающей особый механизм хранения и 
извлечения данных, отличный от табличных отно-
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шений, составляющих основу реляционных баз 
данных.

Микроцель 3. Владеть основными приемам работы 
SQL баз данных.

Микроцель 4. Владеть основными приемам работы 
NoSQL баз данных.

Микроцель 5. Уметь извлекать информацию из 
сети Интернет. Инструменты извлечения инфор-
мации из сети Интернет принято называть Web 
scraping (парсинг). Их освоение в процессе реали-
зации новой содержательно-методической линии 
«Анализ больших данных» позволяет использовать 
извлеченные данные для решения задач теории 
принятия решений. В качестве данных выступает 
любая открытая информация с веб-сайтов (в част-
ности, информация о продуктах, предлагаемых аме-
риканской компанией Amazon; информация о ту-
ристических продуктах, предлагаемых на платфор-
ме о путешествиях Tripadvisor, и др.). Заметим, что 
быстрое получение и сохранение в структурирован-
ном виде данных из сети Интернет является необ-
ходимым условием построения и исследования 
моделей на основе больших данных. 

Микроцель 6. Иметь представления о возможно-
стях сети Интернет как источника больших данных. 

Микроцель 7. Знать возможности командной стро-
ки в Bash (Bourne Again Shell). Это широко распро-
страненный в практике прикладных экономических 
исследований язык командной оболочки, который 
применяется пользователем с целью взаимодействия 
с операционной системой. Заметим, что оболочка 
Bash по умолчанию используется в операционной 
системе от компании Apple и представляет особый 
интерес для инженера данных. 

Микроцель 8. Владеть навыками работы с команд-
ной строкой в Bash. 

Микроцель 9. Знать устройство файловой систе-
мы HDFS (Hadoop Distributed File System) как ком-
понента экосистемы Hadoop. Для успешного нача-
ла работы с большими данными студентов эконо-
мического бакалавриата необходимо познакомить 
с особенностями распределенной файловой систе-
мы Hadoop, используемой в практике анализа дан-
ных для хранения файлов больших размеров с ре-
ализацией потокового доступа к информации, 
распределённой по узлам вычислительной системы. 
Заметим, что, как и любая файловая система, HDFS 
представляет собой иерархию каталогов с вложен-
ными в них подкаталогами и файлами, однако 
вычислительная система может состоять из про-
извольного аппаратного обеспечения вычисли-
тельных систем. 

Микроцель 10. Знать устройство API (Application 
Programming Interface, интерфейс программирования) 
как компонента экосистемы Hadoop. Освоение дан-
ного интерфейса позволяет расширить типы задач, 
рассматриваемых в рамках реализации новой со-
держательно-методической линии «Анализ больших 
данных», в частности, использовать набор команд, 
анализирующих сайты сети Интернет. Следует по-
знакомить студентов экономического бакалавриата 
с расширенными возможностями API, выступаю-
щего в роли конструктора для создания новых сер-
висов, приложений и виджетов, способствующих 
более комфортной реализации анализа больших 
данных. 

Микроцель 11. Уметь вычислять MapReduce (Модель 
распределённых вычислений) в файловых системах 
HDFS и API. Следует отметить, что фреймворк 
MapReduce используется для вычисления некоторых 
наборов распределенных задач с привлечением к 
вычислительному процессу значительного числа 
компьютеров, образующих вычислительную систе-
му (кластер), используемую для обработки больших 
данных. Навыки работы с моделью распределённых 
вычислений, представленной американской транс-
национальной корпорацией Google, позволяют во-
оружить будущих бакалавров экономики инстру-
ментарием параллельных вычислений над больши-
ми наборами данных в компьютерных вычислитель-
ных системах.

Микроцель 12. Иметь представление об удобстве 
применения принципа горизонтальной масштабиру-
емости при анализе экономических проблем и ситу-
аций. Под горизонтальным масштабированием 
принято понимать распределение сессий пользо-
вателей по различным серверам, обеспечивающее 
равномерность загрузки серверов приложений, а 
также распределение данных по различным вы-
числительным системах. Знакомство студентов 
экономического бакалавриата с принципом гори-
зонтальной масштабируемости способствует сни-
жению отказоустойчивости при решении приклад-
ных задач на анализ социально-экономических 
данных. 

Микроцель 13. Знать особенности реализации 
распределенных вычислений на базе фреймворка Apache 
Spark.

Микроцель 14. Иметь представление о возмож-
ностях Python при работе в Spark. Заметим, что вы-
сокоуровневый язык программирования Python 
ориентирован на повышение производительности 
разработчика [14], что делает его весьма удобным 
для решения задач анализа больших данных. 

Жизнь науки: обсуждаем новые образовательные области 
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Микроцель 15. Иметь представление о продвинутых 
возможностях Spark для задач машинного обучения. 

Выводы. Обсуждение результатов. Не вызывает 
сомнений, что современные достижения науки о 
данных должны быть отражены в практике профес-
сиональной подготовки будущих экономистов. Это 
требует не только пересмотра содержания матема-
тической подготовки, которому традиционно уде-
ляется большое внимание со стороны ученых-ме-
тодистов, педагогов, разработчиков цифровых ре-
сурсов образовательного назначения. Важно уделять 
внимание процедуре развертывания содержания 
науки о данных, применения активных методов 
обучения, раскрытию дидактического потенциала 
новых инструментальных средств, поддерживающих 
анализ больших данных.

Новая образовательная область «Большие данные» 
включает содержание прикладной математической 
подготовки, основу которого представляет новое 
понимание данных и новые возможности их обра-
ботки, а также множество подходов и методов сбо-
ра, обработки, анализа, визуализации массивов 
данных, касающихся любой социально-экономи-
ческой ситуации или проблемы. Важную роль в 
раскрытии отдельных аспектов теории больших 
данных, имеющих большое практическое значение, 
играет работа с большими данными на основе специ-
альных принципов математического и вычислитель-
ного моделирования. Принципиально важной ме-
тодической задачей в условиях реализации образо-
вательной области «Большие данные» является 
дополнение классических методов количественно-
го анализа, которые перестают работать при анали-
зе социально-экономических проблем и ситуаций 
ввиду невозможности их масштабирования.

Предлагаемая автором элективная учебная дис-
циплина «Введение в анализ больших данных» для 
студентов экономического бакалавриата призвана 
помочь студенту, испытывающему дефицит в обла-
сти количественных методов, математического и 
вычислительного моделирования, освоить основы 
образовательной области «Большие данные» благо-
даря постановке и решению типовых прикладных 
задач социально-экономического содержания, с 
которыми выпускник экономического университе-
та может столкнуться в своей будущей профессио-
нальной деятельности. Для погружения студентов 
в содержание образовательной области «Большие 
данные» необходима практическая реализация ин-
теграции цифровых и педагогических технологий, 
позволяющая раскрыть дидактический и исследо-
вательский потенциал новых цифровых инструмен-
тальных средств, поддерживающих анализ больших 
данных. Также необходимо предусмотреть освоение 
студентами необходимого теоретического миниму-
ма в области стохастики (теории вероятностей, ста-
тистики, теории случайных процессов), математи-
ческого и вычислительного моделирования, а также 
обеспечить уровень цифровой компетентности, 
достаточный для использования цифровых инстру-
ментальных средств и работы студентов с инстру-
ментальными базами данных.

В качестве перспектив исследования укажем 
разработку технологических документов, регламен-
тирующих учебный процесс в условиях интеграции 
цифровых и педагогических технологий: техноло-
гических карт практических занятий, информаци-
онных карт развития студентов, логической струк-
туры учебного процесса, индивидуальных образо-
вательных траекторий студентов.
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Аннотация. Многие социологи интересуются изучением сте-
реотипов и стереотипных рассуждений. Этот интерес часто 
проистекает из желания внести свой вклад в создание более 
справедливого и равноправного общества. Когда ученые про-
ектируют и проводят исследования, они заняты проведением 
эффективных исследований в соответствии с критериями 
исследования. Однако когда ученые изучают стереотипы и 
стереотипные рассуждения, они рискуют воспроизвести и, 
возможно, даже усилить эти процессы и тем самым нанести 
вред отдельным людям или группам людей. Ученые постоян-
но сталкиваются с методологическими препятствиями, кото-
рые приходится преодолевать, чтобы продвигать исследования 
наиболее эффективным образом. Однако иногда ученые ока-
зываются в ситуациях, когда проведение эффективного ис-
следования может противоречить этическим соображениям 
или принципам. Исследовательские проекты, изучающие 
стереотипы и стереотипные рассуждения, подпадают под эту 
категорию. Дебаты по этому этическому вопросу в основном 
принимают форму общих дискуссий по этике исследования 
и взвешивания цели исследования с учетом потенциального 
вреда для участников. Хотя эти размышления чрезвычайно 
важны, необходимо обсудить, как этот этический вопрос 
может быть решен на практике. Целью данной статьи явля-
ется разработка комплекса практических рекомендаций по 
решению этой этической проблемы, основанных на изучении 
этически деликатных моментов, пережитых в ходе этногра-
фического исследования конструирования идентичности 
здоровья и риска. Предлагаются три руководящих принципа: 
развивать этическую чувствительность для выявления этиче-
ски деликатных моментов; при формулировании и постанов-
ке вопросов следует учитывать этику, а также методы; более 
конкретно, брифинги и разборы могут использоваться для 
решения этических вопросов; и, наконец, заставить участни-
ков задуматься над своими мнениями и ответами.

Abstract. Many sociologists are interested in studying stereotypes 
and stereotypical reasoning. This interest often stems from a desire 
to contribute to a more just and equal society. When scientists 
design and conduct research, they are engaged in conducting ef-
fective research in accordance with the research criteria. However, 
when scientists study stereotypes and stereotypical reasoning, they 
run the risk of reproducing and possibly even amplifying these 
processes, and thus harming individuals or groups of people. Scientists 
are constantly faced with methodological obstacles that have to be 
overcome in order to promote research in the most effective way. 
However, sometimes scientists find themselves in situations where 
conducting effective research may contradict ethical considerations 
or principles. Research projects that study stereotypes and stereo-
typical reasoning fall into this category. The debate on this ethical 
issue mainly takes the form of General discussions on the ethics of 
the study and weighing the purpose of the study against the poten-
tial harm to participants. While these reflections are extremely 
important, it is necessary to discuss how this ethical issue can be 
resolved in practice. The purpose of this article is to develop a set 
of practical recommendations for solving this ethical problem, based 
on the study of ethically sensitive moments experienced in the 
course of ethnographic research on the formation of health iden-
tity and risk. Three guiding principles are suggested: develop eth-
ical sensitivity to identify ethically sensitive issues; ethics and meth-
ods should be taken into account when formulating and posing 
questions; more specifically, briefings and reviews can be used to 
address ethical issues; and, finally, to get participants to reflect on 
their views and responses.

Ключевые слова: исследовательская этика, этическая чувстви-
тельность, рефлексивность, стереотипы, стереотипное мыш-
ление, исследования с детьми, качественные исследования, 
фокус-группы.

Keywords: research ethics, ethical sensibility, reflexivity, stereotypes, 
stereotyped reasoning, research with children, qualitative research, 
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Актуальность. Когда ученые пытаются выяснить, 
как участники используют стереотипы в своей ка-
тегоризации и идентификации себя и других, они 
рискуют воспроизвести и усилить стереотипные 
рассуждения, привлекая внимание участников или 
пробуя использовать конкретные категории или 
классификации при ответе на вопросы [11]. 
Исследователь может быть заинтересован в раскры-
тии классовых стереотипов и, следовательно, по-
просить респондента присвоить определенные ха-
рактеристики людям из разных социальных классов.

Проблема. Кроме того, ученый, заинтересованный 
в раскрытии гендерных стереотипов, может попро-
сить участников описать то, что они воспринимают 
как подлинно женское и мужское. Тем не менее, 
делая это, исследователь предлагает респондентам 
участвовать в стереотипных рассуждениях. Это соз-
дает дилемму для исследователя: забота о получении 
данных и этическая забота о том, чтобы не усиливать 
процессы стереотипного рассуждения и тем самым 
потенциально нарушать принцип благотворности [15].

Согласно этому принципу, который также назы-
вают императивом исследования «не навреди», по-
тенциальная польза от исследования должна пере-
вешивать потенциальный вред от участия в нем для 
человеческих субъектов [9]. Однако взвешивание 
потенциального вреда и пользы является задачей, 
связанной с высокой степенью неопределенности, 
поскольку трудно предсказать потенциальный вред 
и пользу исследований. Этические наблюдательные 
советы и кодексы этики существуют для того, что-
бы поддерживать и направлять исследователей в 
этих этических вопросах и поддерживать стандарт 
этических исследований. Однако процессуальной 
этики недостаточно для решения этой этической 
проблемы. Взвешивание потенциального вреда и 
пользы требует значительных знаний о теме иссле-
дования, обстановке и контексте исследования, а 
также методологическом подходе, принятом в кон-
кретном исследовании, который этические наблю-
дательные советы не всегда могут иметь и принимать 
во внимание общие этические кодексы [5]. Кроме 
того, поскольку потенциальные вред и выгоды труд-
но предсказать, неожиданные этические проблемы 
могут возникнуть после одобрения этическим на-
блюдательным советом [16]. Это требует сосредо-
точения внимания на ситуативной и контекстуаль-
ной этике, а также на этике на практике. Другими 
словами, мы должны обсудить, как можно мини-
мизировать риск нарушения принципа благотвори-
тельности на практике в конкретных исследователь-
ских ситуациях.

Риск воспроизводства стереотипов при прове-
дении исследований стереотипов относится к ши-
рокому кругу исследований в области социальных 
наук и не является уникальным для конкретных 
методологических подходов. Однако лишь немногие 
ученые обращались к этому вопросу, и большинство 
дискуссий по этой дилемме не дает практических 
рекомендаций и существенных советов для ученых. 

Обсуждение. Целью данной статьи является раз-
работка набора стратегий, которые исследователи 
могут использовать, в частности, в исследованиях 
интервью, чтобы устранить риск воспроизведения 
или усиления стереотипов и стереотипных рассуж-
дений должным образом. 

Из анализа эмпирического материала, а также 
работы с литературой вытекают три руководящих 
принципа. Во-первых, ученые должны стремиться 
развивать этическую чувствительность, чтобы иметь 
возможность выявлять потенциальные этически 
деликатные моменты в исследовательском процес-
се. Во-вторых, исследователи должны уделять осо-
бое внимание этическому аспекту при разработке 
своих вопросов. В-третьих, они могут попросить 
участников подумать над своими мнениями и от-
ветами, например, во время интервью.

Статья начинается с краткого обзора того, как 
стереотипы и стереотипные рассуждения изучались 
в различных литературных источниках, что состав-
ляет этическую проблему и как ученые пытались ее 
преодолеть. Далее излагается методологический 
подход и исследование, формирующее эмпирическую 
базу статьи. Затем статья переходит к трем руково-
дящим принципам, которые могут быть полезны 
ученым, сталкивающимся с этой этической пробле-
мой.

Стереотипы и стереотипные рассуждения из- 
учаются в различных литературных источниках на 
основе широкого спектра методологических под-
ходов и методов. Например, экспериментальные 
исследования виньеток часто используются в лите-
ратуре по стереотипам и дискриминации в уличной 
бюрократии [19]. Уличным бюрократам, таким как 
соцработники или учителя, предъявляются виньет-
ки (описание случая клиента) и предлагается указать, 
как они будут обращаться с клиентом, например, 
будут ли они вводить санкции, предоставлять льго-
ты и т.д. Изменяя имя клиента (на имя этническо-
го меньшинства) или некоторые характеристики 
клиента (образование, профессия), становится воз-
можным изучить, влияет ли этническая принадлеж-
ность клиента или его социальный класс на то, как 
ведет себя уличный бюрократ. Этот подход часто 
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используется в опросных экспериментах, но также 
может быть принят в качественных интервью [12].

Другой подход к изучению расовых и социаль-
но-классовых стереотипов можно найти в педаго-
гических исследованиях в форме постановки во-
просов в опросных анкетах. Респондентам предъ-
являются утверждения, отражающие преобладающие 
стереотипы расы и класса (например: «азиаты луч-
ше учатся, чем англичане»), и предлагается согла-
ситься или не согласиться. Этот подход подвергал-
ся критике с этической точки зрения за поощрение 
и легитимизацию использования расовых или эт-
нических стереотипов в качестве системы отсчета.

В гендерных исследованиях гендерные стерео-
типы исследуются, например, путем опроса участ-
ников, что они ассоциируют с собственно фемин-
ностью и маскулинностью [1], а также с использо-
ванием шкалы гендерного эссенциализма [21]. В 
рамках психологических исследований способ из-
учения стереотипов (гендерных, расовых и др.) осу-
ществляется через имплицитный ассоциативный 
тест, который измеряет силу ассоциации между 
понятиями (например, женщины и мужчины) и 
оценками (умный и заботливый) [7].

Какой методологический подход выбрать, зави-
сит от предмета и объема исследования, например, 
интересуют ли исследователя имплицитные преду-
беждения (например, имплицитный подход предвзя-
тости) или более осознанные стереотипы и мнения 
(как в случае постановки вопросов). Однако все 
подходы сопряжены с риском воспроизводства или 
усиления стереотипов и стереотипных рассуждений. 
Исследование стереотипов и стереотипных рассуж-
дений показывает, как создание внутри группы и 
вне группы само по себе приводит к дискриминации 
вне группы [22]. Именно это делает исследование 
стереотипов и категоризации важным и актуальным. 
Однако это также должно заставить исследователей 
осознать, что привлечение внимания к различиям 
между группами или категориями людей в иссле-
довательских ситуациях может иметь последствия.

 Хотя риск воспроизведения и усиления процес-
сов стереотипного рассуждения присущ изучению 
этих феноменов, лишь немногие ученые действи-
тельно рассматривают и проблематизируют этиче-
ские последствия этого при представлении своих 
исследований. Этот этический вопрос в основном 
обсуждается на более абстрактных уровнях в общих 
дискуссиях по этике исследований, которые сосре-
дотачиваются на важности размышления над этими 
вопросами, на рассмотрении цели нашего исследо-
вания и «на чьей мы стороне» и на взвешивании 

цели и объема исследования против потенциально-
го вреда [13]. Исследователи выиграли бы от более 
тесной связи между этими этическими соображе-
ниями и их повседневной исследовательской прак-
тикой.

 Некоторые ученые обсуждали, как решить эти-
ческую дилемму на более практическом уровне.  
В своем исследовании, посвященном формированию 
идентичности у детей из числа этнических мень-
шинств в датской государственной школе, Гиллиам 
рассказывает о том, как она пыталась в ходе бесед 
с детьми выявить использование этнических кате-
горий среди детей и как этот процесс повышал вни-
мание детей к этнической принадлежности. Это, 
возможно, усилило специфические идентичности 
и стереотипное понимание среди детей. Гиллиам 
описывает, как она пыталась поставить под сомне-
ние границы, которые дети рисовали во время ин-
тервью, чтобы противостоять этому побочному 
эффекту исследовательского процесса [6], но она 
не дает доказательств того, была ли эта стратегия 
эффективной. Другие ученые утверждают, что за-
давание открытых вопросов вместо вопросов-утверж-
дений, таких как «азиаты лучше учатся, чем англи-
чане» и приглашение респондентов согласиться или 
не согласиться, является способом избежать вос-
произведения и легитимации определенных сте-
реотипов. Однако можно усомниться в том, что 
это более этично, поскольку постановка вопро-
сов-утверждений может фактически заставить ре-
спондентов открыто задуматься о представленном 
стереотипе, тогда как открытые вопросы могут 
позволить респондентам отвечать на основе неяв-
ных и неоспоримых стереотипов. Какой подход 
выбрать, таким образом, является, скорее, вопро-
сом методологии, чем этики, поскольку изменение 
способа постановки вопросов может также изменить 
то, что исследователь фактически фиксирует или 
измеряет.

Задача этой статьи состоит в том, чтобы развить 
и конкретизировать эти идеи из литературы, иссле-
дуя этически деликатные моменты в исследователь-
ском проекте, и вывести некоторые практические 
стратегии для удовлетворения этической озабочен-
ности воспроизводства и укрепления стереотипов 
и стереотипных рассуждений. 

Материалы и методы. Разработаны три руково-
дящих принципа, на которые ученые должны об-
ратить внимание и включить их в свои исследования, 
чтобы управлять риском воспроизводства и укре-
пления стереотипов. Руководящие принципы вы-
водятся на основе дискуссий в литературе и изуче-
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ния этически деликатных моментов в эмпирическом 
материале [20].

Исследование приняло форму интерпретативной 
этнографии [25] на тему профилактики риска здо-
ровью в школах, проведенной в четырех семикласс-
никах двух датских государственных школ. Более 
конкретно, проект был посвящен тому, как значение 
здоровья и риска, а также идентичности здоровья 
и риска конструировались и трансформировались 
во взаимодействии между учащимися, их сверстни-
ками и учителями. В ходе исследования были зада-
ны следующие вопросы: «Как определяются здоро-
вье и риски для здоровья в политике, среди препо-
давателей и среди студентов?» «Как политики, 
учителя и учащиеся классифицируют здоровых 
школьников и школьников, подвергающихся риску 
для здоровья?» «Как осуществляется идентификация 
себя как здорового и подверженного риску в школь-
ной среде?» Таким образом, в исследовании рас-
сматриваются процессы категоризации и класси-
фикации, а также потенциальные процессы стиг-
матизации отдельных студентов и групп студентов. 
Поскольку здоровье является потенциально очень 
чувствительной темой, связанной со стигматизаци-
ей, это было вероятным риском. Кроме того, по-
скольку исследование проводилось в естественной 
среде учащихся (сверстники из школы), потенци-
альный усиливающий эффект стигматизации име-
ет для них прямые последствия (то, что они могут 
испытывать в своей повседневной жизни в школе).

Данные были получены в результате сочетания 
наблюдений участников (более 500 ч), работы с 
фокус-группами, полуструктурированных интервью 
с учителями, фокус-групповых интервью с учите-
лями и сбора директивных документов. Статья опи-
рается в основном на опыт работы с фокус-группа-
ми со школьниками и студентами. Данные наблю-
дений состоят из наблюдений за взаимодействиями 
между учащимися и между преподавателями и уча-
щимися, которые так или иначе касались ситуаций, 
связанных с риском для здоровья, например, когда 
учащиеся обсуждали пищевые привычки, санитар-
ное просвещение, занятия физкультурой и т.д. Данные 
наблюдений состоят из полевых заметок об участ-
никах наблюдений. 

Проведение фокус-групповых интервью позво-
ляет наблюдать, как учащиеся обсуждали значение 
здоровья и риска, а также как они конструировали 
идентичности здоровья во взаимодействии друг с 
другом [10]. Таким образом, фокус-группы были 
подходящим методом для получения данных, необ-
ходимых мне, чтобы пролить свет на мой предмет 

исследования. Участники исследования могут иметь 
различные потребности и интересы, а также раз-
личную степень власти, чтобы преследовать эти 
интересы и защищать себя, и, соответственно, не-
которые участники в некоторых ситуациях уязвимы. 
У школьников может быть меньше возможностей 
отстаивать свои интересы и защищать себя. Более 
того, отношения между взрослыми и детьми пред-
полагают несбалансированную структуру власти и 
информации, которая является не только результа-
том ситуации интервью и исследования, но и общим 
условием, вытекающим из того, что взрослые вы-
ступают в качестве авторитетов во всех аспектах 
жизни ребенка [8]. Хотя можно утверждать, что в 
литературе иногда игнорируется ситуативный и 
динамический характер властных отношений меж-
ду индивидами и, соответственно, переоценивается 
несбалансированная структура власти между взрос-
лым исследователем и детьми, проведение иссле-
дований с детьми неизбежно сопряжено с некото-
рыми методологическими трудностями. Скорее 
всего будет сложнее построить вопросы таким об-
разом, чтобы они были понятны респондентам сра-
зу же, в зависимости от их возраста. Это также мо-
жет усложнить получение ответов, так как дети 
могут ошибочно принимать исследовательскую 
ситуацию за учебную и хотят угодить исследовате-
лю, давая правильные ответы или то, что, по их 
мнению, исследователь считает правильными от-
ветами. Несбалансированная структура власти не 
может быть устранена, но ее можно свести к мини-
муму, приняв «разнообразные и творческие методы 
исследования» [14].

Одним из способов является использование фо-
кус-групп, которые напоминают ситуацию, с кото-
рой школьники знакомы, а именно — взаимодействие 
и разговор со своими сверстниками. Фокус-группа 
может иметь более неформальную атмосферу и 
смягчить асимметричную структуру власти между 
(взрослым) исследователем и (ребенком) респон-
дентом. Школьники могут чувствовать себя более 
уверенными в том, что контролируют ситуацию, 
чем во время интервью с исследователем. Таким 
образом, респонденты получают полномочия, что 
необходимо для уменьшения разницы во власти 
между взрослым исследователем и ребенком-ре-
спондентом. Поскольку нас интересовали коллек-
тивные переговоры и конструирование смысла и 
идентичности, мы старались обращаться к детям 
как к коллективу и призывал их обсуждать вопросы 
коллективно. Одним из способов стимулирования 
дискуссий и переговоров в фокусе является исполь-
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зование упражнений [2]. Упражнения дают участ-
никам фокус-группы общую задачу для решения, 
общую отправную точку для обсуждения, и это 
позволяет исследователю, скорее, облегчить, чем 
возглавить исследовательскую ситуацию. Таким 
образом, во время работы с фокус-группами ис-
пользовались различные упражнения. Во-первых, 
перед собеседованием попросили учеников составить 
краткий фотожурнал из своей повседневной жизни 
с фотографиями ситуаций, занятий, привычек и 
т.д., то, что они ассоциируют со здоровьем и нез-
доровьем. Это упражнение было вдохновлено ме-
тодикой «Голос фото», которая используется в ис-
следованиях с участием сообщества [23]. Ученики 
присылали свои фотографии по электронной почте 
или СМС, их распечатывали и приносили в фо-
кус-группу. Эти фотодневники затем легли в осно-
ву дискуссий в фокус-группе. Среди прочего, про-
сили классифицировать фотографии из фотожур-
налов, а также классифицировать себя и своих 
сверстников по отношению к группам дружбы, 
поведению и состоянию здоровья. Классификационные 
упражнения в сочетании с фотоматериалами ока-
зались хорошим подспорьем для такого специфи-
ческого вида исследований, поскольку наличие 
фотоматериалов и упражнений облегчало молодым 
участникам возможность выразить свое мнение об 
абстрактном и неосязаемом явлении, таком как 
здоровье. Кроме того, это сделало ситуацию фо-
кус-группы интересной и увеличило объем внима-
ния участников. Наконец, тот факт, что школьники 
брали и приносили свои собственные фотографии, 
казалось, давал возможность выразить свое пони-
мание и мнение без того, чтобы исследователь за-
давал много вопросов и возглавлял фокус-группу. 

Изучение стереотипов и стереотипных рассуж-
дений чаще всего предполагает привлечение вни-
мания участников к стереотипам или приглашение 
их к участию в стереотипных рассуждениях. Более 
того, когда исследователи задают участникам такие 
вопросы, они могут воспринимать это как легити-
мацию рассматриваемых стереотипов. Этот послед-
ний момент может быть более ярко выражен в ка-
чественных исследованиях, таких как интервью, где 
вежливость и отзывчивость исследователя могут 
быть истолкованы как декларация согласия. 

Таким образом, изучение категоризации и сте-
реотипных рассуждений неизбежно сопряжено с 
определенным риском усиления или воспроизве-
дения этих процессов. Это относится к данному 
виду исследований независимо от их дизайна и 
используемых специфических методов. Эта статья 

посвящена тому, как решить дилемму в качествен-
ных исследованиях, в частности, этнографических 
и исследованиях интервью. Так, руководящие прин-
ципы могут быть полезны для ученых, работающих, 
например, с опросниками.

Несмотря на то что исследования человеческих 
субъектов всегда будут в той или иной степени вли-
ять на участников и окружающий их социальный 
мир и потенциально причинять определенный вред 
отдельным людям, нельзя воздерживаться от про-
ведения исследований. Пролить свет на стереотипы 
и стереотипные рассуждения очень важно для об-
щества, но нельзя пренебрегать этическими вопро-
сами, связанными с нашими исследованиями. Даже 
при условии, что полностью устранить риск усиле-
ния этих процессов невозможно, существуют спо-
собы минимизировать его. Предлагаемые ниже 
практические рекомендации по минимизации это-
го риска никоим образом не заменяют процедурную 
этику, такую как общие этические кодексы и эти-
ческие наблюдательные советы. Они являются пред-
ложениями о том, как исследователи могут управлять 
этически деликатными моментами на практике, что 
редко является темой в литературе.

Ученые утверждают, что этическое исследова-
тельское поведение требует большего, чем этические 
знания и когнитивный выбор, а именно, что иссле-
дователи способны выявлять этические проблемы 
и чувствовать ответственность за то, чтобы действо-
вать морально соответствующим образом [3]. 
Рефлексивность была подчеркнута как способ обе-
спечения этических исследований рядом ученых 
[18]. Утверждается, что исследователи должны быть 
рефлексивными не только в отношении процесса 
производства знаний, например, в отношении их 
позиционности (методологические вопросы), но и 
в отношении того, как их исследования могут по-
влиять на участников исследования и как они как 
исследователи должны действовать в потенциально 
деликатных ситуациях (этические вопросы) [24]. 
Этот вид этической рефлексивности влечет за собой:

«Во-первых, признание микроэтики, т.е. этических 
измерений обычной, повседневной исследовательской 
практики; во-вторых, чувствительность к тому, что 
мы называем «этически важными моментами» в ис-
следовательской практике, во всех их особенностях; 
и, в-третьих, наличие или способность разработать 
средства решения и реагирования на этические про-
блемы, если и когда они возникают в исследовании 
(что вполне может включать способ упреждать по-
тенциальные этические проблемы, прежде чем они 
вступят в силу)».
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В этом разделе делается попытка развить второй 
момент — чувствительность к этически важным 
моментам. Эти моменты трудно предсказать, но они 
проявляются в процессе исследования, например, 
когда исследователь взаимодействует с участниками 
и через процесс получения знаний о жизненном 
мире участников [4]. Следующий пример иллюстри-
рует трудность выявления и предвосхищения эти-
чески деликатного момента.

Анастасия: «Я думаю, что это идет сюда».
(Анастасия делает фото лазаньи и ставит ее 

вместе со здоровой пищей). 
Екатерина: «Не знаю. Я не уверена, я думаю, что 

это сюда не подходит. Я не знаю». (Екатерина уда-
ляет фотографию лазаньи Анастасии из здоровой 
пищи. Анастасия нахмурила брови, отодвинула ниж-
нюю губу и посмотрела на Екатерину). 

Марина: «Э-э, Анастасия! (Возмущенное лицо).
Екатерина: «Нет, я так не думаю».
Марина: «Но это то, что тоже полезно».
(Марина указывает на фото лазаньи). 
Анастасия: «Да, я тоже так думаю».
Екатерина: «Просто сыр не такой уж суперздо-

ровый». 
Анастасия: «Нет, но...» 
Цитата взята из фокус-группы с четырьмя 13-лет-

ними девочками — Анастасией, Екатериной, Мариной 
и Дарьей. В фокус-группе девушки были хороши-
ми подругами и описывали себя как «отряд».  
В отрывке они обсуждают свои фотодневники и 
сортируют свои фотографии по разным стопкам, 
одна из которых со «здоровой пищей». Как пока-
зывает цитата, Анастасия выразила мнение, что 
фотография лазаньи Екатерины не относится к 
категории здоровой. После этого эпизода Екатерина 
вышла из разговора и почти ничего не сказала 
остальным участникам фокус-группы. Во время 
перерыва после собеседования она избегала своих 
друзей и общалась с другой группой девушек. Учитель 
не присутствовал во время фокус-группы и на пе-
ремене, чтобы наблюдать за реакцией Екатерины. 
С одной стороны, я чувствовал, что это немного 
глупо. Это была, в конце концов, «просто лазанья», 
а ссоры с друзьями — это часть взросления. С дру-
гой стороны, исследование каким-то образом за-
дело чувства Екатерины. Таким образом, это упраж-
нение усилило неприятные чувства и вызвало на-
пряжение между девушками. Речь идет не только 
о лазанье, но и о дружбе, статусе и идентичности. 
Стратегия рефлексивности — критическое осмыс-
ление потенциальных проблем и ответов с самого 
начала исследования —могла бы помочь мне реа-

гировать на эту ситуацию более подходящим об-
разом. 

Необходимым условием для того, чтобы быть 
способным действовать этически, является способ-
ность чувствовать, когда этика находится в игре,  
в этом эпизоде, что иногда исследователю трудно 
предвидеть, что делает ситуацию деликатной. Фокус-
группа и вопросы потенциально могут привести к 
неудобным разговорам, но предположить, что дис-
куссия о том, является ли лазанья здоровой пищей, 
может вызвать столько конфликтов, было катего-
рически сложно.

Этот пример показывает, что обеспечение эти-
ческой обоснованности вашего исследования — это 
не только задача, которую вы решаете заранее с 
помощью процедурной этики, но и процесс, кото-
рый продолжается на протяжении всего сбора дан-
ных, управления данными, публикации и т.д. 

Проведение этических исследований также пред-
полагает принятие решений о том, что уместно в 
конкретной ситуации в конкретном контексте,  
и мы должны обращать внимание не только на про-
цедурную этику, но и на практическую и прикладную 
[5]. Как уже отмечалось, предпосылкой для приня-
тия адекватных решений в конкретных ситуациях 
является чувствительность к выявлению этически 
деликатных моментов. Вопрос в том, как эту чув-
ствительность можно культивировать. Падер ис-
пользует терминологию «этнографическая чувстви-
тельность» [17] для обозначения осознания деталей 
с ориентацией на значения этих деталей в данном 
конкретном контексте, характеризующем этногра-
фическое исследование. Этнографическая чувстви-
тельность, таким образом, предполагает, что иссле-
дователь обостряет и использует все свои чувства 
при проведении исследования. Чувствительность к 
выявлению этических проблем в исследованиях 
может быть развита путем активизации чувств и 
направления их на выявление этических проблем. 
Эта «этическая чувствительность» заключается в 
осознании деталей (например, тона голоса Анастасии, 
выражения лица и тела Екатерины) и осознании 
смысла происходящего с точки зрения этики ис-
следования, т.е. этическая чувствительность, таким 
образом, предполагает внимание к исследовательской 
этике в процессе проведения исследования, а также 
способность чувствовать, когда исследовательская 
этика вступает в игру.

Ученые тратят много времени на методологиче-
ские дискуссии о том, как строить вопросы. 
Размышления о том, как строить и ставить вопросы 
для решения этических проблем, — это способ све-
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сти к минимуму риск воспроизведения или укре-
пления стереотипов и стереотипных рассуждений.

Одной из наиболее важных частей задаваемых 
вопросов (в интервью и анкетах) для этой цели 
является инструктаж и разбор полетов, чтобы убе-
диться, что наши исследования соответствуют эти-
ческим стандартам. Когда проводятся брифинги и 
разборы полетов, ученых часто интересует проце-
дурная этика, такая как информированное согласие. 
Однако брифинги и разборы полетов могут также 
использоваться для управления риском воспроиз-
водства и укрепления стереотипов. Например,  
в проведенном исследовании начало состояло в 
установлении некоторых основных правил для ин-
тервью, когда было сделано следующее заявление:

«В этой группе также очень важно, чтобы вы 
уважали то, что говорят другие, и чтобы вы не по-
вторяли это одноклассникам, учителям или другим 
людям впоследствии. Вы можете сказать, что мы 
обсуждали, но вы не можете сказать, что это сказал 
X. Согласны ли мы?»

Более того, для данной фокус-группы со школь-
ницами задавались такие вопросы, как «Как он 
говорил о вашем классе и группах в нем?» для того, 
чтобы получить представление о том, насколько 
чувствительным было для студентов обсуждение 
этих вопросов.

Некоторые ученые утверждают, что мы должны 
задавать открытые вопросы вместо вопросов-утверж-
дений, чтобы избежать праймирования и легити-
мации использования определенных стереотипов. 
Как уже упоминалось, является ли это более этич-
ной стратегией, спорно. В исследовании использо-
вался именно этот подход, и я задавал открытые 
вопросы, такие как «Как вы думаете, как эти фото-
графии сочетаются друг с другом?», «Какие фото-
графии или стопки фотографий, по вашему мнению, 
лучше всего описывают учеников / ваших сверстни-
ков?» Таким образом, участникам предоставили 
создавать категории. Однако, чтобы не оставлять 
эти категории без ответа, они были объединены с 
открытыми вопросами так, чтобы заставить участ-
ников задуматься над этими категориями.

Более того, во время бесед с учащимися я пы-
тался уровнять поведение, которое часто воспри-
нималось как «менее здоровое» или «нездоровое», 
используя себя в качестве примера:

«Вы знаете, как некоторые люди много заботят-
ся о своем здоровье и делают много вещей, чтобы 
оставаться здоровыми, а другие, возможно, больше 
заботятся о других вещах? Например, я не всегда так 
много думаю о своем здоровье. Я очень люблю шоколад, 

и мне очень нравится смотреть сериалы по телеви-
зору, и я сижу перед своим компьютером часами на 
работе каждый день».

Это означало, что если в фокус-группе участво-
вали дети, принадлежащие к группе «менее здоро-
вых», то в комнате присутствовал по крайней мере 
еще один человек (я), который также принадлежал 
к этой группе, что, надеюсь, делало ситуацию более 
комфортной.

Я: «Ну и как ты к этому относишься? Как вы 
думаете, это нормально или справедливо, что это 
так?»

Иван: «Я думаю, что это нормально».
Валентина: «Я тоже думаю, что это нормально».
Мария: «Да».
Артем: «Да».
Иван: «Иногда я думаю, что мы могли бы потусо-

ваться и с другими».
Валентина: «Да, например, Лиза. Иногда она оста-

ется в стороне, и это ее раздражает».
Артем: «Когда смотришь на эти карточки, то 

вроде как думаешь, что есть пара людей, которых 
ты на самом деле не знаешь, где их место».

Валентина: «Да, есть такое ощущение».
Артем: «А я знаю, что с ними делать».
Валентин: «Да?»
Артем: «Хотя на самом деле это не так…»
Этот отрывок взят из фокус-группы с четырьмя 

16-летними детьми (два мальчика и две девочки — 
Валентина, Мария, Иван и Артём), которые при-
надлежали к группе популярных учащихся в школе. 
Цитата взята из той части интервью, где они клас-
сифицировали себя и своих сверстников в «группах 
дружбы», показывая мне с маленькими табличками 
иерархию школьного класса. В конце интервью им 
было предложено поразмыслить над своими клас-
сификациями, спросив, считают ли они, что это 
нормально и справедливо, что это так. Как видно 
из цитаты, они начали с того, что согласились, что 
все в порядке, но во время разговора фактически 
обсудили проблемы в классе. Это иллюстрирует, 
что, заставляя участников объяснять и обсуждать 
свои рассуждения (например, в фокус-группе), воз-
можно, что исследовательская ситуация может бро-
сить вызов существующим иерархиям, что стано-
вится ясным в заявлении, сделанном девушкой: 
«Когда вы смотрите на эти карты». Выполнение 
упражнений и ответы на вопросы, которые потен-
циально воспроизводят и усиливают стереотипы и 
стигмы, позволяют размышлять и оспаривать сте-
реотипные рассуждения и стигматизацию. Другой 
стратегией для исследователей, таким образом, мог-
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ло бы стать содействие размышлениям; поощрение 
участников к критическому осмыслению своих ответов.

Заключение. Этические проблемы могут возник-
нуть при изучении категоризации и стигматизации. 
Проблема избегания усиления таких процессов, при 
проведении эффективных исследования. Данная 
проблема редко рассматривается всесторонне в 
литературе. Хотя устранить риск усиления этих 
процессов, возможно, и невозможно, существуют 
шаги, которые можно предпринять, чтобы попы-
таться свести минимуму. Во-первых, ученые долж-
ны использовать рефлексивность не только как 
стратегию обеспечения качества знаний, которые 
они предъявляют, но и в отношении этических во-
просов. Это включает в себя развитие этической 
чувствительности. Предпосылкой для принятия 
этически приемлемого решения является то, что 
исследователи обращают внимание на этически 
деликатные моменты, которые не всегда могут быть 
простыми, и способны их выявить. То, как проте-
кает процесс исследования -особенно при каче-
ственных исследованиях, — нелегко предвидеть,  

и то, что может оказаться этически деликатным 
моментом в конкретном исследовательском кон-
тексте, в значительной степени непредсказуемо. 

Таким образом, исследователь должен настроить 
свои чувства на этическое. Кроме того, он должен 
думать не только о методах, но и об этике при по-
строении и постановке вопросов, например, ис-
пользуя брифинги и дебрифинги, чтобы не только 
обеспечить процессуальную этику, но и выяснить, 
как участники реагируют на интервью, и тем самым 
облегчить критические размышления исследовате-
ля о своей исследовательской практике. Заключительная 
стратегия состоит в том, чтобы заставить участников 
задуматься над своими мнениями и ответами.  
В конце концов, вполне возможно, что исследова-
тельская ситуация действительно бросит вызов сте-
реотипным рассуждениям участников. Этическая 
рефлексивность и этическая чувствительность важ-
ны для проведения этических исследований. Важнейшей 
частью разработки саморефлексивных стратегий 
является обсуждение в исследовательском сообще-
стве вопросов исследовательской этики.
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