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С.В. Маланов 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ, РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

И ПОСТРОЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ «ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ» 

 

Аннотация: Научно обоснованная теория личности может быть построена только на основе 

ясных ответов на два вопроса: а) что выделяется в качестве психических процессов / функций?; 

б) как такие процессы / функции связаны с анатомо-физиологическими особенностями организма? 

Попытки искать главные причины и факторы развития личности внутри организма (в генотипе, 

в мозге, в наследственных / врожденных внутриорганизменных психических процессах / функциях) 

– это сложившаяся в истории психологии ошибочная традиция выдвижения гипотез. Личность фор-

мируется и развивается в антропогенезе как социально организованная система отношений в пред-

ковых сообществах людей, реализующих совместную деятельность. В системно-деятельностной 

культурно-исторической психологии в качестве причин формирования и развития личности в онто-

генезе рассматривается активное овладение субъектом на протяжении индивидуальной жизни: 

а) мотивационными отношениями, принятыми в сообществе людей; б) способами реализации меж-

личностных взаимодействий и социальных отношений. Поэтому главным условием государствен-

ной политики в сфере воспитания и развития личностных качеств у детей и подростков выступает 

насыщенность социальных отношений и межличностных взаимодействий достойными образцами 

поведения и поступков, которые имеют позитивное общественное значение. 

 

Ключевые слова: личность; развитие личности; формирование личностных качеств; теории 

личности. 

 

Введение 

Анализ феноменологических и эмпириче-

ских данных, которые характеризуют отноше-

ния между людьми позволяет выделять множе-

ство различных свойств и качеств, которые со-

бирательно относят к содержанию личностной 

сферы человека. Это умение считаться с интере-

сами других людей, нравственные и этические 

особенности; самосознание и самооценка, субъ-

ективное переживание субъектом «Я» 

(«Я-образ», «Я-концепция»); относительная ста-

бильность и уникальность индивидуальных осо-

бенностей поведения и психики (индивидуаль-

ные различия); совокупность психологических 

характеристик, представленных в терминах по-

требностно-мотивационной сферы, темпера-

мента и характера, эмоционально-волевой 

сферы, способностей и т.д. [18]. Также выделя-

ется широкий диапазон феноменов и фактов, ко-

торые наблюдаются в условиях социальных и 

межсубъектных взаимодействий: идентифика-

ция и рефлексия, конформизм и относительная 

независимость в принятии решений, и т.д. Оче-

видно, что такому многообразию выделяемых 

психических процессов, функций, свойств да-

ется множество объяснений на основе широкого 

диапазона взаимно противоречивых гипотез, ко-

торые принято называть «теориями личности» 

[21; 22]. При этом поразительно устойчивой 

тенденцией в истории психологии выступает вы-

движение гипотез о наследственно транслируе-

мых внутриорганизменных психических струк-

турах и функциях, как причинах развития лично-

сти. 

Вместе с тем научно обоснованная теория 

личности может быть построена при соблюде-

нии двух важнейших условий: а) строиться 

на ясном определении психики; б) раскрывать 

главные источники генезиса выделяемых лич-

ностных особенностей. Поэтому обсуждение 

любых теоретических (объяснительных) про-

блем в психологии полезно начинать с ответов 

на два ключевых вопроса: а) что выделяется в ка-

честве психических процессов / функций, что 

выступает предметом исследования в психоло-

гии?; б) как такие процессы / функции связаны 

с анатомо-физиологическими особенностями 

организма? 

Если же в рассуждениях о личности пола-

гаться на различные «теории личности» не ана-

лизируя то, на какие исходные представления 

о предмете исследования психологии они опира-

ются, то избежать противоречий невозможно. 

Заметим, что множество широко известных 

«теорий личности» построено на обыденно-ин-

туитивных представлениях о психике [21; 22]. 

https://www.teacode.com/online/udc/1/159.922.html
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Теоретические основания анализа лич-

ности в контексте системно-деятельност-

ной культурно-исторической психологии 

Если проводить анализ формирования 

личности, опираясь на теоретические позиции 

советской (отечественной) системно-деятель-

ностной культурно-исторической психологии, 

то в качестве ответов на поставленные вопросы 

можно принять следующие определения: 

А) Психика это система процессов / функ-

ций, которые формируются и совершенствуются 

в составе предметных взаимодействий живых 

организмов с окружающей средой / окружаю-

щим миром и обеспечивают ориентировку и ор-

ганизацию направлений жизненной активности. 

Психические процессы / функции строятся 

между организмом и предметными условиями 

окружающей среды / окружающего мира в каче-

стве ориентировочной основы активных пред-

метно направленных взаимодействий [5; 17]. 

Б) Принятие гипотезы о порождении пси-

хики вне организма неизбежно ведет к выводу, 

что физиологические и нейрофизиологические 

процессы не могут выступать причиной порож-

дения психических процессов и функций (но вы-

ступают необходимым условием для их актуали-

зации и развития). При этом движения орга-

низма и органов чувств, физиологические 

и нейрофизиологические процессы / функции, 

обеспечивающие такие движения, подстраива-

ются под способы организации предметных вза-

имодействий, обследования и опознания объек-

тов, образуя функциональные органы / функци-

ональные системы. Эту гипотезу можно рас-

сматривать в качестве расширенной версии «ги-

потезы уподобления» А.Н. Леонтьева [9; 17]. 

Главным условием развития человеческой 

психики выступает сохранение трансляция и по-

стоянное совершенствование в поколениях по-

зитивного культурно-исторического опыта, ко-

торый заключается в способах использования 

предметов материальной и духовной культуры 

человечества. Если нарушить такие процессы, то 

это неминуемо приведет к распаду системы об-

щественных отношений и связей. Система обра-

зования и обеспечивает такую трансляцию 

[2; 4; 11; 23]. Вместе с тем, на протяжении двух 

последних десятилетий с упоминанием имен вы-

дающихся отечественных психологов и ссыл-

ками на «культурно-историческую психологию» 

и «психологическую теорию деятельности» реа-

лизуется «оптимизация» российской системы 

образования, не имеющая ничего общего с та-

кими теоретическими основаниями. 

Советскими педагогами и психологами 

было показано, что человеческая психика 

у ребёнка формируется и развивается только 

по мере включения его в совместные целена-

правленные предметные действия и общение 

с людьми, а затем в систему социальных отно-

шений. Поэтому формирование и развитие пси-

хических функций у людей на протяжении исто-

рии человечества, реализуется не внутри орга-

низма, а во внешних опосредствованных языком 

(знаками и символами) совместных формах це-

ленаправленной общественной жизнедеятельно-

сти – в совместно организуемых, транслируемых 

и распределяемых между людьми действиях, ко-

торые подчинены решению общественно значи-

мых задач [6; 10; 23]. Присвоение культурно-ис-

торического опыта наряду с овладением спосо-

бами использования предметов человеческой 

культуры, орудийных и знаково-символических 

средств, предполагает овладения, которые зада-

ются в качестве образцов другими людьми, 

а также средствами массовой информации. 

Овладение ребёнком средствами и способами 

реализации межличностных и социальных отно-

шений и выступает основой для развития лич-

ности и личностных качеств [4; 5; 14]. По-

этому так важно воспитание в системе образо-

вательных взаимодействий – создание усло-

вий для развития личности. Основу таких усло-

вий образует совокупность межсубъектных 

(межличностных) и общественных отношений к 

людям и к миру, в которые включается ребёнок 

и которые он начинает самостоятельно реализо-

вывать как человек. Личность проявляется на 

основе активного установления связей и отно-

шений с людьми в различных сферах общения 

и общественной деятельности. Это предполагает 

создание условий для формирования и развития 

у детей: а) позитивных и общественно значимых 

мотивационных и эмоционально-ценностных 

отношений к людям; а также к предметам чело-

веческой культуры; б) индивидуальных устой-

чивых форм реализации межличностных отно-

шений и связей с людьми; в) индивидуальных 

устойчивых форм реализации социальных отно-

шений и связей в различных видах обществен-

ной деятельности. 

Когда в отечественной психологии даются 

теоретические (объяснительные) определе-

ния личности, то содержательно выделяются 

психологические особенности, которые форми-

руются и проявляются у людей в процессах 

включения в межличностные взаимодействия 

и социальные отношения. Личность рассматри-

вается как система индивидуальных устойчивых 

психологических характеристик человека, кото-

рые формируются и проявляются в межличност-

ных и общественных (социальных) связях 
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и отношениях, определяют нравственные по-

ступки и имеют значение для окружающих лю-

дей, общества, а также и для самого человека. 

Личность проявляется в способности человека 

выступать самостоятельным носителем общече-

ловеческого опыта и исторически выработанных 

форм поведения, общения, деятельности. При 

этом: 

– В качестве причин формирования и раз-

вития личности рассматривается активное овла-

дение субъектом на протяжении индивидуаль-

ной жизни способами реализации: а) мотиваци-

онных отношений, принятых в сообществе лю-

дей; б) межличностных отношений и взаимодей-

ствий; в) социальных отношений и связей. 

– Наследственные анатомические и фи-

зиологические особенности человеческого орга-

низма рассматриваются только в качестве необ-

ходимых условий (задатков), но не причин фор-

мирования личности [7; 8; 9; 11; 19; 23]. 

Имея человеческую анатомию и физиоло-

гию, но вне условий человеческой культуры 

и взаимодействий с людьми, ребёнок не станет 

носителем человеческой психики. Таким обра-

зом, формирование и развитие личностных осо-

бенностей у новорожденного реализуется только 

во взаимодействиях и в отношениях с людьми 

в направлении от полного отсутствия личност-

ных качеств к формированию ряда важнейших 

человеческих психических новообразований: 

– произвольно-преднамеренных и воле-

вых форм организации собственного поведения, 

действий и направлений жизненной активности 

[7; 16]; 

– сознания и самосознания, самостоятель-

ности, самоконтроля [15; 19]; 

– умений идентифицироваться с позици-

ями других людей, считаться с интересами дру-

гих людей и общества, придерживаться мо-

рально-нравственных норм и качеств [19]. 

Путь развития личности заключается 

в преодолении подчиненности жизнедеятельно-

сти индивидуальным «субъектно-органиче-

ским» состояниям к отождествлению себя с об-

щечеловеческими ценностями и задачами, к «са-

моактуализации» – реализации имеющихся воз-

можностей в системе сложившихся межличност-

ных и общественных отношений на основе со-

вершенствования человеческих способностей 

[12]. 

Что лежит в основе развития 

личности? 

В исходных формах психические образо-

вания, которые соотносятся с личностью, 

формируются и развиваются в антропогенезе 

в качестве социально организованной 

системы отношений в группе предковых сооб-

ществ людей, реализующих совместную дея-

тельность. Выделение личности как индивиду-

ального психического новообразования истори-

чески производно от разделенной между 

людьми системы межсубъектных и обществен-

ных отношений. В связи с этим относительно 

противопоставляются индивидные и личност-

ные свойства человека: 

– Индивидные свойства – формируются 

на основе развития естественных органов 

и функций, на основе дифференциации и инте-

грации жизнедеятельности организма в процес-

сах удовлетворения естественных потребностей 

и определяют биологически обусловленную 

иерархию направлений жизненной активности. 

– Личностные свойства – исторически 

формируются и присваиваются каждым челове-

ком в течение индивидуальной жизни как спо-

собы установления связей и отношений 

с людьми и обществом, которые определяют 

иерархию социально обусловленных направле-

ний жизнедеятельности. При этом личность фор-

мируется по мере развития мотивационных от-

ношений, которые начинают активно и избира-

тельно реализовываться каждым человеком 

во взаимодействиях с людьми и обществом [7]. 

Поскольку с момента рождения ребёнок 

развивается в культурно-исторических (социо-

культурных) условиях, то развитие индивидных 

свойств оказывается подчиненным развитию че-

ловеческих способностей, обеспечивающих реа-

лизацию межсубъектных (межличностных) и об-

щественных отношений в условиях предметов 

человеческой культуры и общественной дея-

тельности. Процесс развития личности ребёнка – 

это путь от реализации направлений жизнедея-

тельности, обеспечивающих поддержание био-

логического существования – к поддержанию 

своего существования для реализации опреде-

лённых социально значимых задач, социально 

значимых отношений и связей [5; 10]. Поэтому 

важнейшими условиями развития личности вы-

ступают те социальные и межличностные отно-

шения и связи, в которые оказывается включен-

ным ребёнок с момента рождения. 

Таким образом, собирательно выделяе-

мые психические новообразования, которые 

связываются с развитием личности, форми-

руются и развиваются в течение индивиду-

альной жизни человека. Ряд важнейших 

направлений преобразования жизнедеятельно-

сти ребёнка, обеспечивающие формирование 

личности как психического образования, выде-

ляется в работах А.Н. Леонтьева [9; 10] (см.: Таб-

лица 1). 
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Таблица 1 – Преобразований жизнедеятельности ребёнка, обеспечивающие формирование 

личности 
Наблюдаемые преобразования 

жизнедеятельности 
Скрытые формы развития 

психических новообразований 
По мере включения ребёнка в общение и взаимодей-

ствия с другими людьми цели и реализуемые дей-

ствия выстраиваются в системы иерархических от-

ношений, которые подчиняются социально значи-

мым направлениям организации человеческой ак-

тивности 

За соотношением действий устанавливаются челове-

ческие мотивационные отношения (мотивы), связы-

вающие субъекта с другими людьми, предметами че-

ловеческой культуры 

Цели действий и направления жизненной активно-

сти ребёнка приобретают относительную независи-

мость от физиологических состояний организма (ор-

ганических потребностей) 

Человеческие мотивационные отношения, формиру-

ющиеся у ребёнка, постепенно отделяются от орга-

нических потребностей 

У ребёнка формируется и выделяется ряд устойчиво 

реализуемых направлений жизненной активности в 

системе межличностных и общественных отноше-

ний (ведущие виды деятельностей) 

Некоторые мотивационные отношения (мотивы) 

приобретают устойчивость, начинают доминиро-

вать. Между мотивами формируются иерархические 

отношения 

 

С момента рождения во взаимодействиях 

с людьми у ребёнка формируются мотиваци-

онные отношения (мотивы): а) исходно к лю-

дям и определённым способам реализации 

межличностных отношений, которые обеспе-

чивают необходимые условия для жизнедеятель-

ности ребёнка; б) производно к предметам ма-

териальной и духовной человеческой куль-

туры, использованием которых ребёнок овладе-

вает во взаимодействиях с людьми. 

На каждом этапе возрастного развития 

среди множества формирующихся и реализуе-

мых мотивационных отношений выделяются 

центральные направления взаимодействий субъ-

екта с окружающим миром. Такие мотивацион-

ные отношения начинают определять индивиду-

альную избирательность, в соответствие с кото-

рой субъект включается: а) в межличностные от-

ношения, выстраивая их во взаимодействиях 

с другими людьми; б) в реализацию различных 

типов общественных (социальных) отношений; 

в) в определённые виды общественной деятель-

ности. Такие мотивационные отношения реали-

зуются на основе овладения умениями и способ-

ностями избирательно ставить цели, ориентиро-

ваться и актуализировать всё более широкий 

диапазон межличностных взаимодействий в си-

стеме социальных отношений. Так формиру-

ются, определяются и изменяются центральные 

направления личностного развития человека. 

По мере включения ребёнка в межлич-

ностные и социальные отношения, формируется 

и развивается функциональная структура его 

личностных особенностей, которую характери-

зуют: 

– Богатство и многообразие отношений 

и связей с людьми и предметными областями че-

ловеческой культуры, которые приобретают 

субъективное значение для человека (личност-

ный смысл) и образуют направления его жизнен-

ной активности (активно реализуемые виды дея-

тельностей). 

– Особенности иерархических отношений 

между мотивационными отношениями, которые 

определяют избирательность побуждений субъ-

екта к выбору и постановке целей при реализа-

ции соответствующих направлений социальной 

и предметной активности. 

С младенческого возраста формирование 

мотивационных отношений к людям, развитие 

мотивов, связывающих человека с другими 

людьми, определяет то, как он будет включаться: 

а) в межличностные отношения, как будет вы-

страивать их во взаимодействиях с другими 

людьми; б) в реализацию различных типов соци-

альных отношений; в) в различные виды обще-

ственной деятельности [3; 7; 13]. 

В становлении личности ребёнка выделя-

ется два важных этапа, характеризующих разви-

тие самосознания [9; 19; 20]: 

– Этап выделения индивидуального «Я» 

и формирования иерархических отношений 

в мотивационной сфере, когда у ребёнка прояв-

ляется полимотивированность и соподчинение 

действий и поступков во взаимодействиях 

с взрослыми. Это становится заметным с 3-х лет 

– с момента «кризиса трехлетнего возраста». 

– Этап осознания собственных мотивов 

и активного самостоятельного структурирова-

ния связей и отношений с другими людьми и об-

ществом. Это, как правило, начинает наблю-

даться в подростковом возрасте. 

Осознание мотивов – это установление от-

ношений: а) между целями, которые задаются 

другими людьми и собственными целями; 

б) между целями реализуемых действий 
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и собственными мотивационными отношениями; 

в) между мотивами, с которыми актуальные 

цели действий, и другими более широкими 

(обобщенными) мотивационными отношениями; 

г) между индивидуально привлекательными це-

лями и ожиданиями других людей, а также об-

щественными ожиданиями, и т.д. На основе вы-

деления и осознания отношений между целями 

и мотивами строятся процессы смыслообразова-

ния: от реализуемых действий и поступков 

к обобщенным индивидуальным мотивацион-

ным и эмоционально-ценностным отношениям 

к людям, обществу, человеческой культуре, при-

роде, вплоть до отношений к тому, что нахо-

дится за пределами индивидуальной жизни че-

ловека. Такие процессы и лежат в основе обрете-

ния и построения смысла жизни [3; 10; 13]. 

Как формируются личностные 

качества? 

По отношению к генезису личностных ка-

честв известный тезис Л.С. Выготского может 

быть перефразирован следующим образом: зав-

тра ребёнок будет самостоятельно поступать так 

(«зона ближайшего развития» личности), как се-

годня он поступает вместе с взрослыми и сверст-

никами («зона актуального развития»). Личност-

ные качества формируются у ребёнка не «из-

нутри» на основе созревания наследственных 

предрасположенностей, а «извне» – на основе 

включения с момента рождения в различные 

формы общения и совместные действия 

с людьми. В основе развития личностных ка-

честв лежат механизмы заимствования и присво-

ения (интериоризации) образцов поведения, об-

щения, способов саморегуляции, эмоционально-

ценностных и мотивационных отношений. Та-

кие образцы задаются системой межличностных 

и социальных отношений, в которой протекает 

развитие ребёнка. 

Процесс интериоризации межличностных 

взаимодействий и социальных отношений (фор-

мирования личностных качеств) исходно стро-

ится на основе включения ребёнка в коммуника-

тивные взаимодействия и совместные действия 

с другими людьми. Заимствование и построение 

ребёнком ориентировочной основы и воспроиз-

ведение ребёнком образцов взаимодействий 

в общении и совместной деятельности обеспечи-

вает последующее самостоятельное планирова-

ние и реализация их в общении и взаимодей-

ствиях с разными людьми. Систематическое 

и привычное использование наиболее эффектив-

ных и дозволенных образцов поведения, спосо-

бов общения, выражения эмоционально-оценоч-

ных отношений и лежит в основе формирования 

индивидуальных личностных качеств. 

Вместе с тем, причины и факторы, обу-

славливающие процесс формирования и разви-

тия личностных качеств изменяются на протяже-

нии возрастного развития. 

В раннем детстве и дошкольном воз-

расте личностные качества формируются на ос-

нове овладения принятыми в семье формами 

коммуникации и межличностных взаимодей-

ствий, способами регламентации поведения и т.д. 

В раннем детстве и дошкольном возрасте такое 

заимствование протекает преимущественно 

на бессознательной основе. Поэтому формиро-

вание личностных качеств не может контроли-

роваться ребёнком и только частично контроли-

руется взрослыми. В дошкольном и младшем 

школьном возрасте личностные качества фор-

мируются преимущественно неосознанно, но 

уже не только в семье, но и в условиях расширя-

ющегося круга общения – со сверстниками 

и взрослыми. С подросткового возраста лич-

ностные особенности начинают формироваться 

не только на основе стихийного присвоения 

и построения ребёнком различных форм и спо-

собов межличностных отношений, не только 

на основе следования разнообразным формам 

регламентации поведения, но и на основе про-

цессов осознания и произвольного само-

контроля. Субъект овладевает умениями прогно-

зировать и реализовывать взаимодействия 

с людьми и обществом на основе осознанного 

анализа межличностных и социальных отноше-

ний, на основе анализа последствий поступков 

для людей и общества. 

В чём заключаются важнейшие условия, 

обеспечивающие эффективное формирование 

характера и развитие личностных качеств? 

Личностные качества наиболее эффек-

тивно развиваются на основе взаимодействий 

с мотивационно значимыми и эмоционально 

привлекательными для ребёнка людьми в таких 

формах общения и видах деятельности, которые: 

а) имеют позитивные результаты и получают по-

ложительную оценку; б) характеризуются эмо-

ционально-положительными отношениями и пе-

реживаниями; г) совпадают с уже сложивши-

мися мотивационными и эмоционально-цен-

ностными отношениями. 

Одним из важнейших условий личност-

ного развития выступает позитивная адекват-

ная самооценка – прочная убежденность ре-

бёнка в наличии у себя способностей и достиже-

ний, которые обеспечивают стабильное положи-

тельное отношение к себе. Отсутствие положи-

тельного отношения к себе выступает одним 

из факторов порождения субъективных психо-

логических проблем, обусловливает высокую 
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подверженность, влиянию других людей, вклю-

чая вовлечение в асоциальные формы поведения 

и деятельности. Самооценка исходно формиру-

ется во взаимодействиях с другими людьми. 

Первоначально о своих личностных качествах 

ребёнок может судить только на основе внешних 

словесных характеристик, а также невербальных 

отношений к нему со стороны взрослых. Отно-

шение к себе у ребёнка дошкольного и младшего 

школьного возраста определяется, прежде всего, 

тем, как к нему относятся близкие люди, как они 

выражают эмоциональные и оценочные отноше-

ния, и тем, в какой форме и какими словесными 

характеристиками они его наделяют. 

Ещё одно важнейшее направление разви-

тия личностных качеств – способности произ-

вольно контролировать собственные действия, 

поступки, способы общения. Произвольность 

действий и способности к саморегуляции и са-

моорганизации формируются и совершенству-

ются на основе овладения ребёнком побуждаю-

щими, планирующими и организующими дей-

ствия и поведение функциями речи, которые 

сначала присутствуют во внешних формах об-

щения с взрослыми, а затем приобретают харак-

тер внутриречевых форм саморегуляции и само-

организации [4; 16]. Так, например, развитие 

самостоятельности и ответственности 

предполагает овладение умениями осуществ-

лять самостоятельный выбор целей действий 

и поступков на основе прогнозирования их воз-

можных последствий для людей. Такие умения 

исходно формируются на основе внешних форм 

развернутого эмоционально положительного 

совместного планирования ребёнком с взрос-

лыми последовательностей различных действий 

с обсуждением возможных целей, результатов, 

их последствий для ребёнка и других людей. 

Полезно отметить, что организация усло-

вий для формирования у ребёнка личностных ка-

честв может опираться на два типа организа-

ции взаимодействий и отношений с взрос-

лыми. Во-первых, это включение ребёнка в та-

кие формы межличностных взаимодействий, об-

щения, деятельности, какие хотели бы воспиты-

вающие привить тому, на кого оказываются вос-

питательные воздействия (личный пример). Во-

вторых, это регламентация того, что и как воспи-

туемый должен делать или не делать (использо-

вание различных способов оказания воспита-

тельных воздействий). Недостаточность насы-

щенности социального окружения ребёнка об-

разцами достойного поведения и общения, как 

правило, требует более широкого использования 

средств регламентации. При этом эффектив-

ность вовлечения ребёнка в достойные 

межличностные взаимодействия и личный при-

мер намного выше, чем использование различ-

ных форм регламентации [1; 3; 4; 11; 23]. 

Выводы: 

1. С помощью термина «личность» соби-

рательно выделяется и фиксируется множество 

психических особенностей, формирующихся 

и проявляющихся в отношениях между людьми. 

Это неизбежно порождает разнообразные и ча-

сто противоречивые гипотезы о причинах, лежа-

щих в основе личностного развития – «теории 

личности». 

2. Попытки искать главные причины 

и факторы развития личности внутри организма 

(мозга, генотипа, внутриорганизменных психи-

ческих процессах / функциях и т.д.) – это оши-

бочная традиция, сложившаяся в истории психо-

логии. 

3. В период антропогенеза личностные 

особенности формируются и развиваются в ка-

честве социально организованной системы отно-

шений в объединенных совместной деятельно-

стью предковых сообществах людей. Способы 

организации и реализации таких отношений 

начинают транслироваться в череде поколений. 

4. Главными причинами и факторами раз-

вития личности и личностных качеств в онтоге-

незе выступают образцы межличностных и со-

циальных отношений, в которые включается ре-

бёнок с момента рождения. Формирование и раз-

витие личности заключается в активном овладе-

нии субъектом на протяжении индивидуальной 

жизни способами реализации: а) мотивацион-

ных отношений, принятых в сообществе людей; 

б) межличностных отношений и взаимодей-

ствий; в) социальных отношений и связей. 

5. Реализуя определённые виды человече-

ских действий, включаясь в разнообразные 

формы общения и в общественно значимые 

виды деятельностей, личность активно утвер-

ждает и распространяет в обществе определён-

ные типы межличностных отношений, а также 

определённые формы социальных отношений 

и позиций, отрицая альтернативные типы меж-

личностных и социальных отношений. 

6. Главным условием государственной по-

литики в сфере воспитания и развития личност-

ных качеств у детей и подростков выступает 

насыщенность социальных отношений и меж-

личностных взаимодействий достойными образ-

цами поведения и поступков, которые имеют по-

зитивное общественное значение (включая и об-

разцы, распространяемые и демонстрируемые 

средствами массовой информации). 
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7. Существует два противоположных 

направления построения государственной обра-

зовательной политики: 

а) от ясно намеченных перспектив обще-

ственного развития (культура, производство, 

наука, здравоохранение и т.д.) – к анализу и вы-

делению необходимого для транслирования сле-

дующим поколениям содержания социокультур-

ного и научно-технологического опыта – к со-

держанию образовательных систем – к методи-

кам транслирования разных типов содержания 

(мотивационных отношений, способов целепо-

лагания, знаний, умений, навыков) – к созданию 

психолого-педагогических условий для разви-

тия учащихся (граждан страны); 

б) от индивидуального спроса участников 

образовательных взаимодействий – к содержа-

нию предлагаемых образовательных программ – 

к подчинению государственной образователь-

ной политики рыночным отношениям «спроса 

и предложения» – к попыткам государственных 

органов управления упорядочить и контролиро-

вать такие стихийные процессы. 

В случае преобладания второй тенденции 

государственная образовательная политика 

легко превращается в средство разрушения си-

стемы общественных отношений и условий для 

личностного развития следующего поколения. 

Это мы и наблюдаем в настоящее время в РФ. 
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S.V. Malanov 

TO ISSUE OF PERSONALITY DEFINITION, PERSONALITY DEVELOPMENT 

AND CONSRUCTION OF PSYCHOLOGICAL «THEORY OF PERSONALITY» 

 

Abstract: A scientifically based theory of the personality can be built only on the basis of clear an-

swers to two questions: a) what stands out as mental processes / functions?; b) how are such processes / 

functions related to the anatomical and physiological characteristics of the body? Attempts to look for the 

main causes and factors of personality development inside the body (in the genotype, in the brain, in hered-

itary / innate intraorganizational mental processes / functions) is an erroneous tradition of hypotheses that 

has developed in the history of psychology. The personality is formed and develops in anthropogenesis as a 

socially organized system of relations in ancestral communities of people implementing joint activities. In 

system-activity cultural-historical psychology, as the reasons for the formation and development of the per-

sonality in ontogenesis, the active mastery of the subject throughout individual life is considered: a) moti-

vational relationships accepted in the community of people; b) ways of implementing interpersonal interac-

tions and social relations. Therefore, the main condition of the state policy in the field of education and 

development of personal qualities in children and adolescents is the saturation of social relations and inter-

personal interactions with worthy patterns of behavior and actions that have a positive social significance. 

 

Key words: personality; personality development; formation of personal qualities, personality theory. 

 

References: 

1. Bozhovich, L.I. Lichnost i eyo formirovaniye v detskom vozraste / L.I. Bozhovich - Moscow: Pros-

veshcheniye, 1968. – 464 p. 

2. Bondyreva, S.K. Traditsii: stabilnost i preemstvennost v zhizni obshchestva / S.K. Bondyreva, D.V. 

Kolesov. – Moscow: Izdatelstvo Mosckovskogo psikhologo-sotsialnogo instituta; Voronezh: Is-

datelstvo NPO «MODEK», 2004. – 280 p. 

3. Vilyunas, V.K. Psikhologicheskiye mekhanizmy motivatsii cheloveka / V.K. Vilyunas – Moscow: Izd-

vo MSU, 1990. – 288 p. 

4. Vygostky, L.S. Pedagogicheskaya psikhologiya / L.S. Vygotsky. – Moscow: Pedagogika-Press. -1996. 

– 536 p. 

5. Galperin, P.Ya. Psikhologiya kak obyektivnaya nauka / P.Ya. Galperin. – Moscow: Moscow Psycho-

logical-Social institute, Voronezh: NPO «MODEK», 1998. 

6. Ermolayeva, M.V. Psikhologiya razvitiya / M.V. Ermolayeva. - Moscow: Psychological-Social insti-

tute, Voronezh: NPO “MODEK”, 2008. – 376 p. 

7. Ivannikov, V.A. Osnovy psikhologii. Kurs lektsy / V.A. Ivannikov. – Saint-Petersburg: Piter, 2010. – 

336 p. 

8. Ilyenkov, E.V. Filosofiya i kultura / E.V. Ilyenkov. – Moscow: Izdatelstvo politicheskoi literatury, 

1991. – 464 p. 

9. Leonytev, A.N. Problemy razvitiya psikhiki / A.N. Leontyev. – Moscow: Mysl, 1965 – 574 p. 

10. Leontyev, A.N. Lektsii po obshchei psikhologii / A.N. Leonyev. – Moscow: Smysl, 2000. – 511 p. 

11. Leontyev, A.N. Psikhologicheskiye osnovy razvitiya rebyonka i obucheniye / A.N. Leontyev. – Mos-

cow: Smysl, 2009. – 423 p. 

12. Leontyev, D.A. Ocherk psikhologii lichnosti / D.A. Leontyev. – Moscow, 1997. – 64 p. 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 2 

12 

13. Leontyev, D.A. Psikhologiya smysla: priroda, stroyeniye i dinamika smyslovoi realnosti / D.A. Leon-

tyev. – Moscow: «Smysl», 1999. – 487 p. 

14. Malanov, S.V. Razvitiye umeny i sposobnostei u detei doshkolnogo vozrasta: teoreticheskiye i 

metodicheskiye materialy. Vtoroye izdaniye, pererabotannoye i dopolnennoye / S.V. Malanov – Mos-

cow: Izdatelstvo Mosckovskogo psikhologo-sotsialnogo instituta; Voronezh: Isdatelstvo NPO 

«MODEK», 2012. – 319 p. 

15. Malanov, S.V. Razvitiye refleksivnykh deistvy kak funktsionalnaya osnova soznaniya i samosoz-

naniya/ S.V. Malanov // «Mir psikhologii». – 2016. – № 2. – P. 88-102. 

16. Malanov, S.V. O kulturno-istoricheskikh istochnikakh zarozhdeniya tselepolaganiya v sostave pro-

izvolno-prednamerennoi i volevoi regulyatsii / S.V. Malanov // Kulturno-istoricheskaya psikhologiya. 

– 2019. – V. 15. – № 2. – P. 22-31. – doi: 10.17759/chp.2019150203. 

17. Malanov, S.V. Ot predmetnosti psikhicheskikh funktsy k predmentomu soderzhaniyu psikhologii / S.V. 

Malanov // Teoretichni doslidzhennya u psikhlogii: monografichna seriya/ comp. V.O. Medintsev. – 

2021. – Volume 14. – P. 2-17. – doi: 10.24412/2616-6860-2021-3-2-17. 

18. Rubinshtein, S.L. Osnovy obshchei psikhologii / S.L. Rubinshtein. - Saint-Petersburg: Piter, 2008. – 

713 p. 

19. Stolin, V.V. Samosoznaniye lichnosti / V.V. Stolin. – Moscow: Izdateltvo Moskovskogo universiteta, 

1983. – 284 p. 

20. Subbotsky, E.V. Genezis lichnosti: Teoriya i eksperiment / E.V. Subbotsky. – Moscow: Smysl, 2010. 

– 408 p. 

21. Hall, C. Teorii lichnosti / C. Hall, G. Lindsay. – Moscow: KSP+, 1997. – 719 p. 

22. Hjelle L. Teorii lichnosti. Osnovnye polozheniya, issledovaniya i primenemiye / L. Hjelle, D. Ziegler. 

– Saint-Petersburg: Piter, 1997. – 608 p. 

23. Elkonin, D.B. Psikhicheskoye razvitiye v detskikh vozrastakh: Izbrannye psikhlogicheskiye Trudy / 

D.B. Elkonin. Izdatelstvo Mosckovskogo psikhologo-sotsialnogo instituta; Voronezh: Isdatelstvo NPO 

«MODEK», 2001. – 416 p. 

 

Статья поступила в редакцию 14.05.2023 

  



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 2 

13 

УДК 199.99                                                                                            DOI 10.54072/26586568_2023_6_2_13 

А.А. Косова, О.Н. Бакурова 

МЕТАФОРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

МЕТАКОГНИТИВНОГО ЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены метафоры как инструмент развития метакогнитивного зна-

ния учащихся. Представлен анализ научной литературы и исследований на тему использования ме-

тафор в процессе развития метакогнитивного знания. Метафорическое мышление имеет большой 

потенциал для улучшения способности к анализу, критическому мышлению и творческому реше-

нию проблем. В статье анализируется, как можно использовать метафоры для стимулирования ре-

флексивного мышления учащихся и развития их когнитивных процессов. Кроме того, рассматрива-

ются примеры использования метафор в образовании и психологической практике для стимулиро-

вания метакогнитивного знания и развития интеллектуальных способностей учащихся. В итоге, ста-

тья представляет метафору как важный инструмент образования, который может эффективно ис-

пользоваться для развития мышления и продвижения когнитивного развития учащихся. 

 

Ключевые слова: метафоры; метакогнитивное знание; образование; развитие мышления; уча-

щиеся. 

 

В современных исследованиях метакогни-

тивной активности существенное место зани-

мает вопрос об изучении метакогнитивного зна-

ния. Последнее в наиболее общем виде пред-

ставляет собой совокупность знаний человека 

о том, что он знает и чего не знает в той или иной 

предметной области, с какими задачами он 

справляется лучше, а какие вызывают у него за-

труднения, каковы возможности и ограничения 

его когнитивной сферы. В одном из наиболее из-

вестных вариантов устройства метакогнитив-

ного знания, оно представлено тремя компонен-

тами. 

Декларативное знание – знание различных 

фактов, относящихся к особенностям организа-

ции познания в процессе решения задач. Напри-

мер, студент может знать, что знакомый мате-

риал прочитывается быстрее, чем незнакомый 

или то, что повторное прочитывание текста об-

легчает его запоминание. 

Процедурное знание – знание того, как 

нужно решать отдельные частные задачи при ре-

шении более общей, какие стратегии нужно ис-

пользовать для этого. Например, студент может 

знать, как осуществляется предварительное 

ознакомление с содержанием текста, как исполь-

зовать контекст для более глубокого понимания, 

как выделить ключевые идеи текста или кратко 

суммировать его смысл. 

Условное знание – знание о том, в каких 

обстоятельствах нужно применять ту или иную 

стратегию, когда той или иной приём понимания 

текста является эффективным, а когда он не под-

ходит. Это также знание того, почему опреде-

лённая стратегия работы с текстовым материа-

лом может принести успех. Например, студенты 

могут знать, что перефразирование текста – это 

эффективная стратегия, помогающая лучше его 

понять. Но в то же время они знают, что эту стра-

тегию можно использовать только в определён-

ных целях и с определёнными типами текста 

(Jacobs, Paris, 1987). 

Весьма важной характеристикой мета-

когнитивного знания является степень адекват-

ности представлений человека о собственном 

познании. Например, учащийся может считать, 

что он хорошо знает историю и действительно 

демонстрировать хорошие исторические позна-

ния, например, при опросе на занятии или вы-

полнении теста знаний. Но бывает и иная ситуа-

ция. В частности, некоторые студенты убеждены, 

что интенсивная зубрежка материала в послед-

нюю ночь перед экзаменом – это хороший спо-

соб усвоить много нужной информации. В дей-

ствительности это не так. Существуют много-

летние исследования, которые демонстрируют, 

что более длительные временные интервалы, за-

трачиваемые на изучение нового материала, яв-

ляются гораздо более эффективным условием 

запоминания. Таким образом, метакогнитивное 

знание может включать не только истинные, но 

и ложные убеждения учащегося о собственной 

компетентности в учении. 

Последнее означает, что метакогнитивное 

знание может и должно выступать предметом 

специальных обучающих воздействий, направ-

ленных на коррекцию неадекватных метакогни-

тивных представлений обучающегося. В рамках 

подобной работы можно выделить целое направ-

ление исследований, где предметом коррекции 

являются чрезмерно оптимистичные суждения 

(так называемая сверхуверенность) учащихся 

о своих успехах в решении конкретных учебных 

заданий. При этом изучалось действие 
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различных факторов на точность метакогнитив-

ных суждений.  

Так, в работе Т. Миллера и Л. Гераси ис-

следовалось то, как обратная связь об адекватно-

сти прогнозов учащихся и начисление дополни-

тельных баллов за более качественные прогнозы 

собственной учебной успешности улучшит точ-

ность метакогнитивных суждений. Выяснилось, 

что прогнозы студентов почти всегда были выше, 

чем оценка, которую они получили, и это было 

особенно выражено у студентов с низкой успе-

ваемостью. В первой экспериментальной серии 

предоставление стимулов при слабо конкретизи-

рованной обратной связи не привело к улучше-

нию метапознания учащихся. Во второй серии 

было показано, что, когда обратная связь стала 

более конкретной, точность метакогнитивных 

суждений улучшилась у студентов с низкой 

успеваемостью (Miller, Geraci, 2011). 

В ряде ещё довольно ранних работ по ме-

такогнитивному обучению, было убедительно 

показано, что самовербализация в виде само-

опроса в процессе решения учебной или педаго-

гической задачи, ответов на сформулированные 

заранее позиции самоотчета положительно вли-

яет на качество метакогнитивного знания и, в ко-

нечном счёте, на решение учебной задачи (King, 

1992; Kramarski, Mevarech, 2003; Manning, Payne, 

1989; Neely, 1986). 

Также в качестве фактора, влияющего 

на точность метакогнитивных суждений высту-

пил тип рассуждений испытуемых о том, может 

быть правильным или нет их ответ на тестовое 

задание. В работе А. Кориата, С. Лихтенштейн 

и Б. Фишхоффа трем группам испытуемых пред-

лагались тестовые задания с двумя вариантами 

ответа, охватывающие несколько областей зна-

ния: историю, географию, литературу и «окру-

жающий мир». При этом одна группа получила 

задание после ответа на каждый вопрос написать 

один аргумент в поддержку правильности ответа 

и затем оценивать уверенность в решении 

пункта теста. Другая группа получила инструк-

цию написать аргументы против того, что от-

веты были верны, и затем оценивала уверен-

ность. Наконец, третья группа генерировала оба 

типа аргументов и оценивала затем уверенность. 

Другими словами, в одной группе испытуемые 

использовали, аргументы, подтверждающие 

суждения уверенности, в другой – опровергаю-

щие, и в третьей – аргументы обоих типов. 

Группы, где испытуемые формулировали аргу-

менты в только в поддержку уверенности или со-

здавали аргументы двух типов, продемонстриро-

вали сверхуверенность в решении теста. Наилуч-

шие показатели точности суждений уверенности 

показала вторая группа, которая по инструкции 

опровергала суждения о собственном знании 

(Koriatetall., 1980). Эти данные были в целом 

воспроизведены в процессе решения студентами 

учебных заданий и в условиях отечественной об-

разовательной системы (Фомин, Богомолова, 

2019). 

Существуют также попытки корректиро-

вать иллюзорное метакогнитивное знание, выра-

жающееся в чрезмерной уверенности в решении 

тестов знания, через влияние на психологиче-

ские механизмы, лежащие в основании мета-

когнитивных суждений. В частности, есть ра-

боты, где предметом психолого-педагогических 

воздействий стали эвристические процессы вы-

вода метакогнитивных суждений (Фомин, 2016). 

Эти и другие многочисленные исследова-

ния, где так или иначе обсуждаются факторы по-

вышения качества метакогнитивного знания, 

объединяет одна общая черта. Все они сосредо-

точены вокруг изучения того, что можно назвать 

текущим метакогнитивным знанием, т.е. зна-

нием, которое возникает непосредственно до, 

во время или сразу же после решения задачи. 

Обычно оно представлено в форме различных 

метакогнитивных суждений. Например, сужде-

ний о лёгкости/трудности для решения предсто-

ящей задачи, наличия чувства знания при вспо-

минании материала, уверенности в правильно-

сти решения тестового задания и т.п. 

Вместе с тем понятие метакогнитивного 

знания не исчерпывается только текущими его 

компонентами. Как следует из определения 

этого конструкта существуют более устойчивые 

и обобщенные структуры знания субъекта о соб-

ственном познании. Обобщенное метакогни-

тивное знание выступает важнейшим фактором, 

который опосредует текущие метакогнитивные 

суждения. Так, общие метакогнитивные струк-

туры концептуализируют частные метакогни-

тивные впечатления и суждения, обеспечивают 

согласование между ними, создают у учащегося 

непротиворечивую картину своей компетентно-

сти в учении. Например, ученики, у которых сло-

жилось общее представление о себе как о компе-

тентном и успешном учащемся, не будут торо-

питься изменить это оптимистичное представле-

ние даже если после выполнения некоторых те-

кущих учебных заданий, у них появятся отдель-

ные неудачи и трудности (Фомин, Стеканова, 

2019). 

Можно предположить, что для психолого-

педагогической работы с обобщенными мета-

когнитивными знаниями перечисленные спо-

собы воздействия на текущее метакогнитивное 

знание будут иметь известные ограничения. Так, 
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обратная связь, которая в целом неплохо коррек-

тирует частные метакогнитивные суждения, мо-

жет влиять на общие метакогниции только в слу-

чае масштабного и систематического примене-

ния. Ведь, как было указано в предыдущем при-

мере, текущие метакогнитивные суждения сами 

подвергаются переосмыслению в контексте об-

щих метакогнитивных знаний. В этой связи да-

леко ещё не факт, что отдельные метакогнитив-

ные суждения, индуцированные адекватной об-

ратной связью об успешности учащегося, смогут 

изменить его общую сверхуверенность. 

В качестве альтернативного психолого-пе-

дагогического инструмента, с помощью кото-

рого предполагается совершенствовать общее 

метакогнитивное знание учащихся, может вы-

ступить метафора. 

В когнитивной теории метафоры она рас-

сматривается как результат процессов перера-

ботки структур знания: фреймов и сценариев. 

Причём эти структуры представляют собой 

обобщенный опыт взаимодействия человека 

с миром объектов и людей. Процесс метафори-

зации представляет собой структурирование об-

ласти «цели», т.е. той области которая плохо из-

вестна человеку, по образцу области «источ-

ника», т.е. хорошо известной области. В резуль-

тате происходит высвечивание («метафориче-

ское профилирование») каких-либо свойств 

и характеристик области «цели». «Суть мета-

форы – это понимание и переживание сущно-

сти… одного вида в терминах сущности другого 

вида» (Лакофф, Джонсон, 2004, С. 27). Приме-

ром может служить хорошо известная «компью-

терная метафора» согласно которой познание че-

ловека устроено аналогично процессам и этапам 

переработки информации в компьютерных си-

стемах. 

Есть несколько соображений, которые 

определяют возможность и необходимость ис-

пользования метафор как средства развития об-

щего метакогнитивного знания учащихся. 

1. Важным является то обстоятельство, 

что метапознание – это не просто прямое отра-

жение познавательной активности. Собственно 

процессы познания в действительности далеко 

не так прозрачны для рефлексивного осмысле-

ния, как это может показаться на первый взгляд. 

В противном случае метод интроспекции до сих 

пор оставался бы главным методом изучения 

психического. Поскольку познавательная актив-

ность для субъекта выступает как область, кото-

рую он знает явно недостаточно, метафоры мо-

гут быть использованы для улучшения мета-

когнитивного знания. 

2. Метафоры могут быть использованы 

как инструмент непосредственного воздействия 

на общее метакогнитивное знание учащегося 

в отличие от воздействий на частные метакогни-

тивные суждения, которые могут влиять на об-

щие метакогниции только опосредованно. 

Кроме того, метафора в когнитивном подходе 

предстает как целостная структура, своеобраз-

ный гештальт, который фиксирует некоторую 

законченную область действительности. В этом 

смысле она хорошо подходит для работы 

именно с общими метакогнитивными знаниями. 

3. Есть значительный опыт использования 

метфор как инструмента работы со знанием в са-

мых различных областях человеческой деятель-

ности. Весьма распространен такой опыт в науч-

ной деятельности. В частности, в психологиче-

ской науке использование метафор при построе-

нии теоретических обобщений является обыч-

ным явлением. Существует обширная практика 

использования метафор в обучении различного 

типа, менеджменте, психотерапии и психологи-

ческом консультировании. 

4. Наконец, есть и эмпирические данные, 

подтверждающие эффективность метафор как 

средства работы с метакогнитивными процес-

сами. 

Изучением особенностей применения ме-

тафор в работе с метакогнитивным знанием за-

нимались такие ученые, как Э. Уэллс, Дж. Флей-

велл и др.(KramarskiB., MevarechZ.R., 2003). 

По мнению Уэллса, всё дело в отношении 

к мыслям, и в том, как конкретно человек фор-

мирует и обрабатывает информацию, т.е. дело 

в когнитивных процессах. В итоге Уэллс дей-

ствительно обнаружил нечто общее среди боль-

ных разными видами расстройств в их способах 

обработки информации, а эти самые общие осо-

бенности он назвал когнитивно-аттенционным 

синдромом (КАС). 

Дж. Флейвелл говорил, что метафора со-

здана для объяснения принципов работы позна-

вательных процессов в когнитивной психологии. 

Следует особо подчеркнуть, что существуют два 

основных феномена, необъяснимых в рамках ме-

тафоры. Именно они дали импульс к появлению 

вначале «контролирующих» элементов в моде-

лях переработки информации, а позднее, к по-

строению метакогнитивных моделей. Это, во-

первых, феномен избирательного и переструкту-

рированного воспроизведения информации 

и, во-вторых, феномен рефлексивного контроля 

за прогрессом в решении задачи и модификация 

стратегий решения на основе прогноза неудовле-

творительного результата. Кроме того, компью-

терная метафора не учитывает индивидуальные 
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различия в количестве уровней метакогнитив-

ной регуляции. 

Метафора может использоваться также 

в рамках рефлексии, тем самым являясь одним 

из способов метакогнитивного познания. 

Изучение рефлексии среди психологов ве-

дется главным образов в направлении мета-

когнитивного подхода. Рефлексия как понятие 

не имеет однозначной трактовки при переводе 

на английский язык, и зачастую в иностранной 

литературе можно встретить родственные поня-

тия – metacognitions, self-awareness, self-

regulation, mindfulness и др. (Jacobs J.E., Paris S.G, 

1987). 

Метакогнитивные знания представляют 

собой накопленный опыт, который связан с вос-

приятием индивидом собственных когнитивных 

способностей и способностей окружающих. Ме-

такогнитивные переживания – это те эмоции, ко-

торые индивид испытывает в отношении совер-

шения интеллектуальных операций (например, 

страх перед выполнением математических задач, 

вызванный отрицательным оцениванием инди-

видом своих способностей и отсутствием уве-

ренности в способностях). 

Метакогнитивный опыт помогает чело-

веку соотносить оценку своих способностей 

и формировать её как адекватную, осуществлять 

наиболее оптимальные стратегии достижения 

цели исходя из условий ситуации. 

Оставшиеся два явления, входящие в со-

став понятия метакогниции – цели и стратегии – 

являются желаемым результатом выполнения 

когнитивного или интеллектуального процесса 

и способом его получения (Neely A.M., 1986). 

Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей работе 

«Метафоры, которыми мы живем», анализируя 

процесс метафоризации, пишут, что принципы 

восприятия реальности, которая нас окружает, 

являются «метафорическими по своей природе 

и включают понимание результатов нашего 

опыта в терминах других данных, которые полу-

чены опытным путём». 

Таким образом, метафора в языковедче-

ских изысканиях представляется действенной 

когнитивной моделью. Она способна, как под-

черкивают Дж. Лакофф и М. Джонсон, высвет-

лить и затемнить различные стороны концептуа-

лизируемого объекта; метафора сложна и много-

гранна, она помогает выявить не только универ-

сальные, но и национальные аспекты научного 

дискурса, фиксируя и сознательные, и подсозна-

тельные движения мысли ученого. 

Объективная потребность в метафоре объ-

ясняется в том числе и тем обстоятельством, что 

необходимость в использовании метафоры 

возникает там, где для говорящего нет иной воз-

можности передать информацию об окружаю-

щем нас мире (авторитет лопнул, терпение лоп-

нуло, в боку колет, рождение галактики и т.д. 

и т.п.). 

С точки зрения когнитивного подхода, ме-

тафора является важным инструментом понима-

ния свойств накладываемых друг на друга кон-

цептуальных областей. В Словаре лингвистиче-

ских терминов метафора определяется как 

«троп, состоящий в употреблении слов и выра-

жений, в переносном смысле на основании сход-

ства, аналогии и т. п.». (Лакофф Дж. Джонсон 

М., 2004). 

Известны также различные исследования 

применения метафор в ходе метакогнитивной 

терапии в процессе психологического консуль-

тирования и психотерапии. 

Так, например, различные метакогнитив-

ные убеждения, относящиеся к определённым 

областям, встречаются в случаях коррекции 

и лечения конкретных расстройств. В ГТР мета-

когнитивная модель уделяет особое значение 

негативным убеждениям о неконтролируемости 

беспокойства и опасности беспокойства для фи-

зического и социального функционирования. 

Несмотря на то, что у пациентов имеются такие 

негативные метакогнитивные убеждения, у них 

так же присутствуют более позитивные убежде-

ния о том что беспокойство является полезным в 

прогнозировании угроз и планирования копинг-

стратегии. МКТ является уникальным в своём 

акценте на негативных метакогнитивных убеж-

дениях о беспокойстве и роли негативной 

оценки беспокойства как неконтролируемого и 

опасного в патогенезе и лечении ГТР (генерали-

зованного тревожного расстройства). 

В метакогнитивной модели обсессивно-

компульсивного расстройства метакогнитивные 

убеждения касаются важности, значения и опас-

ности навязчивых мыслей (интрузий). Эти убеж-

дения в областях связей «мысль-поведение» 

(«Мысли о прыжке с моста могут заставить меня 

совершить прыжок»), «мысль-событие» 

(«Мысли о том, что мой партнёр попадёт в ава-

рию, повышают вероятность того, что это про-

изойдёт») и склейка «мысль-объект» («Мои пло-

хие мысли могут загрязнить мои лучшие вещи 

и разрушить их»). В дополнение к мыслям-

склейкам, в этой модели так же важны убежде-

ния о необходимости реагировать на мысли осо-

бым образом и выполнении ритуалов. МКТ уни-

кальна в выявлении и акцентировании внимания 

на ряде убеждений-склеек и выявлении убежде-

ний о ритуалах. 
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Метакогнитивная модель ПТСР основыва-

ется на концепции позитивных метакогнитив-

ных убеждений о необходимости заниматься по-

вторяющимися размышлениями о травме, беспо-

коится о будущих травмах, направлять внимание 

на угрозу и подавлять навязчивые мысли (напри-

мер, «я должен беспокоиться о подобных собы-

тиях в будущем для того, чтобы быть к ним го-

товым»). Кроме того, существуют и негативные 

убеждения о значении и следствиях симптомов, 

таких как навязчивые мысли и воспоминания 

(например, «Если я продолжу мыслить таким об-

разом, я сойду с ума»). Эти метакогниции приво-

дят к стойкой зацикленной обработке травмы 

и усиливают внимание к угрозе таким образом, 

что поддерживают чувство опасности и симп-

томы тревоги индивида. Таким образом, мышле-

ние не может автоматически вернуться в свой 

нормальный режим, который был у индивида 

до травмы. Никакие другие теории или модели 

не рассматривают метакогнитивные убеждения 

при ПТСР. Кроме того, МКТ фокусируется 

на изменении метакогнитивных убеждений, то-

гда как другие подходы КПТ сосредотачиваются 

на изменении характера травматических воспо-

минаний. 

Есть связи расстройства со стилем реаги-

рования на мысли и убеждения, терапия фокуси-

руется на разработке альтернативных стилей ре-

агирования на эти внутренние события. Ряд 

стратегий работы с расстройствами включает: 

метакогнитивное руководство, упражнение 

на свободные ассоциации, и использование ме-

тафор в терапии. 

Отстранённое осознание не имеет анало-

гов с техниками, используемыми в ранних фор-

мах КПТ. Тем не менее, техники медитации осо-

знанности в последнее время используются как 

стратегии предотвращения рецидивов депрессии 

в основанной на осознанности когнитивной те-

рапии. 

Таким образом, использование метафор 

в учебной среде имеет много преимуществ. Од-

ним из наиболее значимых преимуществ явля-

ется развитие метакогнитивного знания студен-

тов. Метакогнитивное знание – это знание о том, 

как мы мыслим и как мы учимся. Оно позволяет 

нам создавать картины в своей голове, которые 

сами по себе являются метафорами. Педагоги-

психологи могут использовать метафоры для 

того, чтобы помочь студентам развить мета-

когнитивное знание. Метафоры могут привнести 

особенно важное знание, которое очень трудно 

преподать с помощью других методов обучения. 

Метафоры – это универсальный и очень эффек-

тивный инструмент для педагогов-психологов, 

которые хотят помочь своим студентам развить 

метакогнитивное знание. Метафоры могут сде-

лать учебный процесс более интересным и зани-

мательным, помогая студентам более эффек-

тивно усваивать знания и знания о знаниях. 
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В статье представлен теоретический анализ основных современных исследований 

к пониманию сущности и механизма возникновения категории «благополучие личности», исходя 

из различных подходов (философский, социологический, клинико-психологический), а также обос-

нование к пониманию его видов (субъективного, психологического и социального благополучия 

личности) в отечественной и зарубежной психологии, поскольку пока не существует единого опре-

деления психологического благополучия и однозначных критериев и факторов, которые влияют 

на саморазвитие личности (характерологические особенности, личностные качества, жизнестой-

кость, локуса контроля человека. 

В статье проанализированы факторы и условия риска проявления социального неблагополу-

чия личности и показатели социального благополучия, представленные эмпирическими исследова-

ниями. 

В рамках клинико-психологических аспектов исследования проблем социального благополу-

чия личности приводятся результаты современных эмпирических исследований, (в том числе и ав-

тора), в условиях влияния личностно-социальных изменений (в ситуации болезни своей и членов 

семьи, потери работы, кризиса семейных отношений)с позиции её психологического здоровья, 

набора ценностных и смысловых ориентаций; эмоционального благополучия и самочувствия, на раз-

личных социальных выборках (студенты вуза; пациенты, длительно находящихся в стационарном 

отделении медицинского учреждения; безработные). 

 

Ключевые слова: психологическое благополучие личности; факторы и условия благополучия; 

компоненты психологического благополучия; самореализация; смысложизненные и ценностные 

ориентации; психологическое здоровье. 

 

Актуальность 

Проблема социального благополучия раз-

носторонне разработана в различных отраслях 

научного знания: социологии, психологии, эко-

номике, социальной политике, медицине, эколо-

гии и философии. 

Понятие «психологическое благополучие» 

вошло в отечественную психологическую науку 

и практику относительно недавно, при этом 

настоящее время не существует единого опреде-

ления психологического благополучия, как и од-

нозначных его критериев, и в последнее время 

категория «психологическое благополучие» за-

частую отождествляется со сходными поняти-

ями, такими как «психологическое здоровье», 

«эмоциональное благополучие», «эмоциональ-

ное самочувствие». 

Психологическим благополучием лично-

сти называют состояние индивида или группы 

людей, которое является сложной взаимосвязью 

физических, культурных, психологических, ду-

ховных и социальных факторов, и отражает 

оценку человеком собственных возможностей 

самореализации. 

С помощью психологического благополу-

чия определяется цель в жизни, её смысл, пони-

мание себя, уровень удовлетворенности жизнью, 

уровень удовлетворенности собой 

и возможности развития собственного потенци-

ала индивида [14]. 

Обзор литературы 

Исследование психологического благопо-

лучия личности в различных контекстах жизне-

деятельности на сегодняшний день широко 

представлено в работах отечественных (Н.К. Ба-

харева, М.В. Бучацкая, С.А. Водяхо, А.В. Воро-

нина, А.Е. Созонтов, П.П. Фесенко, Т.Д. Шеве-

ленкова) и зарубежных психологов (Э. Динер, 

К. Питерсен, Р. Райн, К. Шелдон) [1, 13]. 

В процессе изучения данной проблемы 

были определены два основных подхода: гедо-

нистическое направление, связанное с эмоцио-

нальным благополучием и удовлетворенностью, 

и эвдемоническое, основой которого является 

показатели успешного функционирования лич-

ности [1, 13]. 

В своих работах Водяха С.А., исследуя со-

временные концепции психологического благо-

получия личности, указывает, что объектом пер-

вого (гедонистического) направления является 

оценка выраженности положительных эмоций 

(счастья). Во втором направлении исследований 

благополучия – эвдемоническом (рассмотрен-

ные им концепции М. Ягода, К. Кейес и К. Рифф), 

акцентируются внимание на благополучии как 

показателе позитивного функционирования 
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личности. Согласно эвдемонической концепции, 

все блага, которых достигает человек, преследу-

ющий цели саморазвития, вызывают долговре-

менное ощущение счастья [1, с. 133-135]. 

Феномен психологического благополучия 

с позиций личностной оценки наиболее полно 

раскрыт в работах Н. Бредберна [22], Э. Динера 

[23] и К. Рифф [24], в них представлены струк-

тура и основные компоненты благополучия: са-

мопринятие, позитивные отношения с окружаю-

щими, автономию, управление окружающей 

средой, цель в жизни и личностный рост. 

Исходя из основных положений этого под-

хода выделяется категория «психологическое 

благополучие личности», определённое 

Н. Брэдберном как соотношение позитивного 

и негативного аффектов, возникающих в ответ 

на события внешней среды [1]. 

Исследователи эвдемонистического под-

хода, считают, что важнейшим условием психо-

логического благополучия является активность 

личности, постоянное саморазвитие, раскрытие 

своих возможностей и способностей как ощуще-

ние наполненности качества жизни, в ситуации 

проявления усилий для достижения значимой 

цели. 

Концепция психологического благополу-

чия К. Рифф содержит шесть основных компо-

нентов психологического благополучия: само-

принятие, позитивные отношения с окружаю-

щими, автономия, управление окружающей сре-

дой, цель в жизни, личностный рост [23]. 

С.А. Водяха анализируя имеющиеся тео-

ретико-методологические основных понятий, 

применяемых в позитивной психологии для обо-

значения разной степени удовлетворенности 

жизнью, таких как субъективное благополучие, 

качество жизни, удовлетворенностью жизнью, 

процветание [1]. 

Анализ работ ряда отечественных и зару-

бежных авторов позволил синтезировать пред-

ставление о категории «благополучие» и опреде-

лить его как целостное психическое состояние 

личности, многомерное психическое явление, 

включающее в себя ряд компонентов.  

Благополучие – состояние, обеспечиваю-

щее индивиду возможность вести полноценный, 

социально одобряемый образ жизни. Субъектив-

ное благополучие – эмоционально-оценочное 

отношение человека к своей жизни, личности, 

взаимоотношениям с другими и процессам, име-

ющим важное для него значение с точки зрения 

усвоенных нормативно-ценностных представле-

ний о «благополучной» внешней и внутренней 

среде, выражающееся в удовлетворенности ею, 

ощущении счастья» [18]. 

Проблема изучения структуры психологи-

ческого благополучия личности отражена в ряде 

современных исследований. 

Модель социального благополучия, пред-

ставленная К. Кейес включала в себя такие пара-

метры как: общность с другими людьми; ощуще-

ние субъектом своей значимости, полезности 

для общества; реальность восприятие мира; спо-

собность доверять другим; социальная актуали-

зация личности. психологическое благополучие 

– многомерное психическое явление, включаю-

щее в себя ряд компонентов. 

Изучая психологическое благополучие 

личности, Скорынин А.А., считает, что оно явля-

ется одним из аспектов позитивного функциони-

рования и включает в себя эмоциональную, со-

циальную и смысловую составляющие. Психо-

логическое благополучие представляет собой 

особое психическое состояние личности, пред-

ставленное на осознаваемом и неосознаваемом 

уровнях. Каждый из этих уровней имеет свои 

формы проявления в поведении и деятельности 

субъекта. Автор указывает составляющие пси-

хологического благополучия: 

‒ эмоциональная составляющая как ров-

ный и спокойный фон настроения с преоблада-

нием позитивных эмоций; 

‒ социальная составляющая – как способ-

ность устанавливать и поддерживать довери-

тельные отношения с окружающими; 

‒ смысловая составляющая – как осозна-

ние целей своей жизни, стремление к их дости-

жению, к личностному росту и саморазвитию. 

Особым вниманием в исследованиях является 

выделение такого аспекта в проблеме благопо-

лучия – это отражение субъективности. Так, 

Э. Динер, выделил в конструкте субъективного 

благополучия три основных компонента: удо-

влетворенность жизнью (работа, любовь, досуг; 

взаимодействие); комплекс положительных эмо-

ций; комплекс отрицательных эмоций [14]. 

Научно доказано, что факторами субъек-

тивного благополучия являются культура; тра-

диционные ценности и традиции; любовь и брак 

(семья); трудовая деятельность; материальные 

возможности. Исходя из многообразия подходов 

ряд авторов рассматривают эмоционально-лич-

ностное благополучие как целостное экзистен-

циальное переживание состояния гармонии 

между внутренним и внешним миром, возника-

ющее в процессе жизни, деятельности и обще-

ния человека. Результаты эмпирических иссле-

дований эмоционально-личностного благополу-

чия, проведенные Карапетян Л.В., показали, что 

общим коррелятом как субъективного, так 
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и психологического благополучия является удо-

влетворенность жизнью [7]. 

Авторы исследований аспекта психоэмо-

ционального благополучия, Е.Г. Трошихина, 

В.Р. Манукян утверждают, что это – интеграль-

ная характеристика внутреннего мира личности, 

отражающая взаимосвязи эвдемонистического 

и гедонистического благополучия в соотноше-

нии с базовыми эмоциональными характеристи-

ками личности (тревожность, устойчивые эмо-

циональные состояния). В их работах приво-

дятся результаты двух корреляционных пило-

тажных исследований, подтверждающих вклю-

ченность тревожности и устойчивых эмоцио-

нальных состояний в структуру психоэмоцио-

нального благополучия взрослого человека, ис-

пользование конструкта психоэмоционального 

благополучия дает возможность использование 

конструкта психоэмоционального благополучия 

дает возможность рассмотреть состояние благо-

получия человека с позиций целостности, оха-

рактеризовать его комплексно, с учётом всей 

сложности и противоречивости внутреннего 

мира [15, с. 211-223]. 

Карапетян Л.В., Глотова Г.А. представили 

структурную модель эмоционально-личност-

ного благополучия на основе результатов пилот-

ного исследования и анализа литературы иссле-

дований проблем благополучия личности. Пред-

ставим более подробное её содержание. 

Девятифакторная модель эмоционально-

личностного благополучия включает три пози-

тивных фактора благополучия, ориентирован-

ных на внутренний мир человека и образующих 

позитивный эмоциональный компонент благо-

получия (отношение человека к своей жизни, 

установки по отношению к своему прошлому 

и будущему, чувство защищенности/незащи-

щенности и др.). 

К этой группе факторов относятся «сча-

стье», «везение», «оптимизм», которые при са-

мооценке человеком своего «внутреннего» бла-

гополучия проявляются в виде представлений 

о себе как о человеке «счастливом», «везучем» 

и «оптимисте»; три позитивных фактора, ориен-

тированных на внешний мир и образующих по-

зитивный личностный компонент благополучия 

(отношения с людьми: друзьями, близкими 

и дальними, отношение к деятельности и её ка-

честву). 

В данную группу факторов входят «успех», 

«компетентность», «надёжность». Они при оце-

нивании своего «внутреннего» благополучия от-

ражаются в виде представлений о себе как 

об «успешном», «компетентном» и «надёжном» 

человеке. 

Три негативных фактора, связанные как 

с внутренним, так и с внешним миром человека 

(негативное отношение к различным аспектам 

своей жизни, взаимодействию с миром), пони-

жающие общий уровень внутреннего благополу-

чия. 

К этой группе факторов относятся «песси-

мизм», «несчастливость» (факторы эмоциональ-

ного неблагополучия, ориентированные на внут-

ренний мир) и «завистливость (зависть)» (фак-

тор личностного неблагополучия, ориентиро-

ванный на внешний мир). В структуре само-

оценки «внутреннего» благополучия эти фак-

торы соотносятся с представлениями о себе как 

о «пессимисте», «несчастливом» и «завистли-

вом» человеке [8]. 

Считается, что компоненты психологиче-

ского благополучия, представленные в концеп-

ции К. Рифф являются факторами защищенно-

сти в ситуации проживания жизненных трудно-

стей и в неблагоприятных условиях. Путь к вос-

становлению и предупреждению негативных по-

следствий психотравмирующих ситуаций лежит 

не столько в излечении негативных симптомов, 

сколько в усилении данных позитивных характе-

ристик. Приоритетным способом повышения 

уровня субъективного благополучия считается 

адаптивное социальное поведение [14]. 

А.В. Воронина исследуя психологическое 

благополучие связывает его содержание с пони-

манием психологического здоровья личности 

и делает вывод о том, что во всех концепциях 

«психическое здоровье» означает обретение че-

ловеком большого количества «степеней сво-

боды» для выбора адекватного способа реагиро-

вания на действия факторов окружающей среды 

[2, с. 142-147]. 

Анализируя факторы неблагополучия че-

ловека с позиции его безопасности Л.А. Иванова 

выделяет, прежде всего, роль социальных явле-

ний (войны и военные конфликты, неравномер-

ность социально-экономического развития раз-

личных стран, стремительный рост народонасе-

ления, загрязнение окружающей среды, обеспе-

чение человечества необходимыми для нормаль-

ной жизнедеятельности ресурсами (продоволь-

ствием, пресной водой, источниками энергии 

и т.д.), отрицательные последствия развития 

науки, техники, информатизации, распростране-

ние наркотиков и опасных заболеваний (СПИД), 

рост преступности, экстремизма. 

Также обращается внимание на получив-

шие значительное распространение в обществе и 

угрожающие жизни и здоровью, людей, имею-

щих различные поведенческие особенности, лю-

дей, употребляющих вещества, нарушающие 
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психическое и физическое равновесие (алкоголь, 

никотин, наркотики, лекарственные препараты), 

суициды (самоубийства), способные нанести 

ущерб здоровью и жизни человека [6]. 

Наиболее полно и качественно представ-

лены факторы социального неблагополучия лич-

ности в исследованиях, посвященных пробле-

мам переживания негативного опыта, психо-

травмирующих., кризисных событий и их влия-

ния на психологическое благополучие личности. 

Для нас наибольшую ценность представ-

ляет обзор и анализ исследований, позволяющий 

систематизировать основные направления в ис-

следовании субъективного благополучия, что 

способствует уточнению и конкретизации зна-

ний в данной области, в том числе в контексте 

клинико-психологического аспекта, с целью 

оказания психологической помощи, а также раз-

работки технологий защищенности психиче-

ского здоровья личности, психологической 

устойчивости в современных неблагоприятных 

условиях для различных категорий населения, 

что может быть реализовано в психотерапевти-

ческих практиках и оказания помощи со стороны 

ряда специалистов (клинических психологов). 

Ряд авторов (Медведева Г.П., Шиманов-

ская Я.В.), исследуя смысл и ценности социаль-

ной деятельности личности, считают, что в лю-

бом обществе высшей социальной ценностью 

является благополучие человека: экономическое, 

социальное, психологическое, эмоциональное 

и другое. 

Важнейшие интересы людей формируют 

определённый идеал жизни и деятельности, 

определяют ценностные ориентации, системы 

ценностей и установки индивидов. Понятие 

«благополучие» включает в себя множествен-

ные аспекты и компоненты, наполняемые раз-

личным содержанием в зависимости от уровня 

и качества развития человека и общества, инди-

видуального и общественного сознания. 

Благополучие определяется как состояние, 

обеспечивающее индивиду возможность вести 

полноценный, социально одобряемый образ 

жизни. Категория «социальное благополучие», 

используемая в социальной деятельности и соот-

ветствующих науках, раскрывает социальные 

аспекты бытия индивида, так как содержит 

в себе соответствие представлениям общества 

о социальной норме образа жизни, потребления, 

поведения, отношений и др. Она близка по со-

держанию категории «общественное благо». 

В совокупности категории «благополучие» 

и «социальное благополучие» (как и категории 

«благо» и «общественное благо») раскрывают 

индивидуальные и социальные стороны бытия 

индивида, степень и качество его участия в об-

щественных отношениях и косвенно демонстри-

руют его самооценку [9]. 

Так, по мнению Петровской Ю.А. соци-

альные факты лежат в основе социального по-

рядка, являющегося главным условием социаль-

ного благополучия. Что касается субъективист-

ской модели благополучия, то в современных со-

циологических исследованиях всё чаще акцен-

тируется внимание на необходимости изучения 

соотношения внешних и внутренних факторов 

и их взаимосвязей, влияющих на становление 

и поддержание оптимального уровня субъектив-

ного благополучия. Не менее значимым является 

и то, что интенсивные социальные изменения 

находят своё отражение в плоскости субъектив-

ных отношений и переживаний индивида, опре-

деляющих социальное самоопределение, само-

реализацию, социальную активность в разных 

сферах социальной жизни [11]. 

Современные исследователи проблем пси-

хологического благополучия [1] связаны с изу-

чением многих факторов, которые влияют на са-

моразвитие личности в целом, но, при этом 

также отсутствует единое определение фено-

мена психического благополучия личности 

на конкретном возрастном или профессиональ-

ном пути её развития. Одним из составляющих 

понятия психологического благополучия явля-

ется личностное (субъективное) благополучие. 

В ряде работ утверждается, что индивиды, 

имеющие высокий уровень субъективного бла-

гополучия, испытывают наибольшее удовлетво-

рение жизнью [14]. 

Также в современных исследованиях 

утверждается, что психологическое благополу-

чие, с учётом возрастного подхода активно фор-

мируется благодаря имеющимся ценностным 

ориентациям индивида, включенностью в про-

фессиональную среду [17]. 

В рамках исследования клинико-психоло-

гического аспекта социального благополучия 

личности нам важно мнение автора, когда, рас-

сматривая личность в «направлении развития», 

учитывая каждый из уровней здоровья личности, 

предлагается рассматривать при определённых 

условиях каждый из компонентов развития как 

возможный стимул или, напротив, барьер в раз-

витии. 

Фомина О.О., в своей работе ссылается 

на модель исследования благополучия О.А. Идо-

баевой («для с целью выявления факторов, спо-

собствующих или препятствующих позитив-

ному развитию личности в подростковом, юно-

шеском и зрелом возрастах в современных усло-

виях», О.А. Идобаева), которая подразумевает 
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приобретение новообразований и освоение веду-

щей деятельности, что в свою очередь обуслов-

ливает эмоциональное благополучие, либо 

неблагоприятную ситуацию развития, что ведет 

к эмоциональному дисбалансу. Эмоциональное 

благополучие является ключевым фактором 

в позитивном направлении развития личности, 

проявляющееся в частности в оптимальной ин-

тенсивности психологических защит, низком 

уровне тревожности и достаточном адаптацион-

ном потенциале личности. 

В случае позитивного развития мы сталки-

ваемся с благополучной (самоактуализирую-

щейся) личностью. В случае барьеров развития 

мы сталкиваемся с личностью неблагополучной 

(невротической, дезадаптивной и т.д.), при этом 

автор задается вопросом: не является ли эмоци-

ональное неблагополучие скорее индикатором 

того, как личность оценивает собственное функ-

ционирование, нежели определяющим «барье-

ром» к позитивному развитию [20, с. 3-6]. 

Горбушиной А.В. предпринята попытка 

поиска методологически обоснованной модели 

психологического благополучия личности 

в связи с нарастающим количеством запросов 

на повышение уровня психологического благо-

получия со стороны психологической практики. 

Например, в модели психологического благопо-

лучия О.С. Ширяевой, психологическое благо-

получие представляет собой совокупность лич-

ностных ресурсов, которая обеспечивает субъек-

тивную и объективную успешность личности 

в системе «субъект – среда». И, по мнению авто-

ров, главными критериями психологического 

благополучия личности выступают объективная 

успешность (социальное, физическое, психоло-

гическое и соматическое здоровье, результатив-

ность деятельности) и субъективное пережива-

ние благополучия, проявляющееся в ощущении 

счастья и удовлетворенности жизнью в целом. 

Данная модель однозначно указывает на необхо-

димость системного рассмотрения психологиче-

ского благополучия личности [3]. 

Поэтому исследования социального благо-

получия личности (клинико-психологический 

аспект) в последнее время всё чаще интересует 

психологов, особенно, исследуя личность в раз-

личных жизненных ситуациях, когда это связано 

с проявлением специфической деформации лич-

ности (в ситуации болезни своей и членов семьи, 

потери работы, кризиса семейных отношений). 

Представим некоторые из них. 

В своём обзоре научных исследований Ор-

лова Д.Г. приводит примеры исследований пси-

хологического и субъективного благополучия 

во многих жизненных ситуациях (состояние 

здоровья и болезни; связи субъективного благо-

получия и здоровья и долголетия; лотерейные 

выигрыши, бракоразводный процесс; исследова-

ние связи субъективного благополучия и до-

хода), наиболее важными для нас стали исследо-

вания, касающиеся связи субъективного благо-

получия и боли, состояние переживания людей 

на поздней стадии болезни, так в работах Пресс-

мана и Коэна (2005) было установлено, что по-

ложительные эмоции связаны с уменьшением 

болевых ощущений и повышением болевого по-

рога [10, с. 28-36]. 

Исследование Шаровой О.Н. соотношения 

жизнестойкости как показателя психологиче-

ского благополучия с социально-демографиче-

скими и клиническими критериями у пациентов 

с онкопатологией показало, что уровень кон-

троля в феномене жизнестойкости возбудимых 

и тревожных личностей играет существенную 

роль в реализации реакции личности на болезнь 

в целом, а также на формирование копинг-стра-

тегий поведения, направленных на способ про-

живания самого себя в ситуации болезни, 

а также способ выстраивания межличностных 

отношений в микросоциальном окружении как 

в состоянии соматического благополучия, так 

и в ситуации болезни [19]. 

Состояние переживания собственного 

неблагополучия (в форме отчуждения, социаль-

ной изоляции в виду особого проявления недуга 

или свалившийся на человека проблемы) очень 

часто связано с осознанием своей беспомощно-

сти в ситуации тяжелой болезни. Анализируя 

уровень переживания субъективного одиноче-

ства больными, которые находятся на длитель-

ном лечении, учитывался такой показатель, как 

локус контроля человека, поскольку одной 

из важнейших характеристик личности является 

степень её самостоятельности, автономности, 

а также чувство ответственности за происходя-

щие с ним события, мы имеем основания пола-

гать, что именно эта характеристика оказывает 

важное регулирующее влияние на многие ас-

пекты поведения человека, а также играет важ-

ную роль в формировании межличностных отно-

шений, способов разрешения кризисных ситуа-

ций, а также отношения к его болезни и различ-

ным терапевтическим методам лечения. 

Результаты исследования особенностей 

субъективного одиночества и компонентов пси-

хологического благополучия у больных, находя-

щихся на длительном лечении (Р.И. Хотеева, 

Е.М. Иванова, 2021), показали, что сама болезнь 

и пребывание их в стационаре вытесняют все 

остальные жизненные цели, изменяют 
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поведение в данной трудной жизненной ситуа-

ции людей с различными показателями жизне-

стойкости. 

По установленным статистически значи-

мым взаимосвязям в подгруппах с выраженным 

показателем переживания субъективного одино-

чества (р≤0.05), установлено, что если пациенты 

имеют не ярко выраженные показатели пережи-

вания субъективного одиночества и средние зна-

чения по шкалам общей суммарной жизнестой-

кости, то вынужденное длительное лечение 

не будет столь негативно воздействовать на ди-

намику психического здоровья пациентов. 

Была также установлена положительная 

взаимосвязь между компонентами психологиче-

ского благополучия (удовлетворенность жизнью, 

жизнестойкость, локус-контроля) и показате-

лями переживания субъективного одиночества 

(проявления депрессии, тревоги и раздражения, 

ощущения социальной изоляции), что играет су-

щественную роль в реализации реакции лично-

сти на болезнь и на формирование копинг-стра-

тегий поведения, направленных на способ при-

нятия ситуации болезни, выстраивания межлич-

ностных отношений в диадах «больной – врач»; 

«больной – семья». 

Результаты данного пилотажного исследо-

вания направлены на помощь медицинскому 

персоналу (лечащим врачам и клиническим пси-

хологам, сопровождающих их пребывание в ста-

ционаре) глубже осознать причинность, смысло-

вые и ответные поведенческие реакции пациен-

тов, находящихся на длительном стационарном 

лечении и психологически облегчить их пребы-

вание там [16]. 

Очень актуальным для нас стало исследо-

вания проблемы психологического благополу-

чия студентов на этапе их профессионального 

становления, в ходе изучения конструкта «пси-

хологического благополучие студентов». Нами 

было проведено первичное пилотажное исследо-

вание, результаты которого позволили указы-

вают на складывающийся позитивный характер 

в профессиональном становлении и личностном 

развитии студентов, поскольку средние значе-

ния по выборке показали, что студенты забо-

тятся о благополучии других, самостоятельны 

и независимы, обладают компетентностью 

в управлении окружением, обладают чувством 

непрекращающегося развития, имеют цель 

в жизни и могут планировать свою жизнь, обла-

дают нормальной самооценкой, чувством общей 

удовлетворенности своей жизнью, высокой спо-

собностью усваивать новою информацию и реа-

листичным взглядом на жизнь [17]. 

В исследовании проблемы взаимосвязи 

между субъективным благополучием и копинг-

стратегиями личности, а также выработки лич-

ностью эффективных стратегий преодоления 

стрессовых ситуаций автором была выявлена 

взаимосвязь между уровнем субъективного бла-

гополучия по кластерам и копинг-стратегиями. 

Полученные результаты указывают на то, 

что чем менее благополучна личность по кла-

стеру «напряжённость и чувствительность», тем 

больше она выбирает стратегию поиска социаль-

ной поддержки и тем меньше использует страте-

гию избегания разрешения проблем, тем это мо-

жет быть связанно с тем, что нарастающее 

напряжение пагубно влияет на человека и при-

водит его к необходимости деятельности. Также 

чем больше личность не удовлетворена своей 

повседневной жизнью, тем более она направлена 

на стратегию разрешения проблем, т.е. если че-

ловека устраивает его повседневная жизнь 

и проблемы касаются прошлого или будущего, 

тем менее он направлен на разрешение проблем. 

наличие взаимосвязи между субъективным бла-

гополучием и копинг-стратегиями личности 

[12, с. 132-136]. 

Ещё одна из важных сфер жизни, связан-

ная с фактором материального благополучия 

при реализации своих жизненных целей явля-

ются результаты эмпирического исследования 

личностных характеристик как предикторов 

субъективного благополучия личности с разной 

ситуацией трудовой занятости (Е.Н. Еремина, 

2017), показали, что: 

– испытуемые с разной ситуацией трудо-

вой занятости имеют схожие черты личности, 

которые являются универсальными для потен-

циального субъективного благополучия (общи-

тельность, смелость, нормативность и т.д.); 

– на уровень психологического благопо-

лучия безработных имеют влияние такие пере-

менные, как тревожность и эмоциональная 

напряжённость [4, 5]. 

Таким образом, можем сделать вывод: здо-

ровая личность, выстраивая свои отношения 

с окружающим миром, неминуемо задействует 

основные свои характеристики в стремлении до-

стижения субъективного и психологического 

благополучия. 
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CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PERSONALITY SOCIAL WELFARE 
 

Abstract: The article presents the theoretical analysis of main contemporary researches in understand-

ing the essence and mechanisms of the emergence of the “personality welfare” category, based on different 

approaches (philosophic, sociological, clinical-psychological), and also the substantiation of the understand-

ing its kinds (subjective, psychological and social welfare of the personality) in Russian and foreign psy-

chology, as until now there is no single definition of psychological welfare and unambiguous criteria and 

factors influencing personality self-development (characteristic peculiarities, personal qualities, viability, 

man’s control locus). 

In the article there are analyzed factors and conditions of risk of social disadvantage manifestation of 

the personality and indices of social welfare represented by empirical researches.  

In the frames of clinical-psychological aspects of the research of personality social welfare problems 

there are given the results of modern empirical investigations (including the author’s ones), in conditions of 

the influence of social-personal changes (in situations of own or family members’ illness, job loss, family 

relations crisis) from the point of its psychological health, set of value and sense orientations; emotional 

welfare and well-being, on different social samples (university students; patients staying for a long time in 

hospitals, unemployed). 
 

Key words: personal psychological welfare; factors and conditions of welfare; components of psy-

chological welfare; self-realization; life-meaning and value orientation; psychological health. 
 

References: 

1. Vodyakha, S.A. Sovremennye kontsepstii psikhologicheskogo blagopoluchiya lichnosti / S.A. Vodyakha 

// Diskissiya. – 2012. – №2. 

2. Voronina, A.V. Problema psikhicheskogo zdorovya i blagopoluchiya cheloveka: obzor kontseptsy i opyt 

strukturno-urovnevogo analiza [Electronic resource] / A.V. Voronina // Sibirsky psikhologichesky zhur-

nal. – 2005. – № 21. 

3. Gorbushina, A.V. Dostizheniye psikhologicheskogo blagopoluchiya i sotsialnogo uspekha lichnosti: 

klyucheve aspekty kontseptsii [Elektronic resource] / A.V. Gorbushina // Nauchno-metodichesky el-

ektronny zhurnal «Konstept». – 2022. – № 08 (August). – 0,4 p.sh. – URL: 

http://e-koncept.ru/2022/222010.htm. 

4. Eremina, E.N. Lichnostnye kharakteristiki kak prediktory subyektivnogo blagopolushiya lichnosti s 

raznoi situatsiyei trudovoi zanyatosti / E.N. Eremina // Izd. Sarat. Uni Nov. ser. Ser. Akmeologiya obra-

zovaniya. Psikhologiya razvitiya. – 2017. – № 1. 

5. Eremina, E.N. Strategii sotsialno-psikhologicheskoi adaptatsii kak predikory subyektovnogo blagopolu-

chiya lichnosti nezanyatogo naseleniya / E.N. Eremina // Izd. Sarat. Uni Nov. ser. Ser. Akmeologiya 

obrazovaniya. Psikhologiya razvitiya. – 2017. – № 3. 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 2 

27 

6. Ivanova, L.A. Mediko-sotsialnye aspekty bezopasnoi zhiznedeyatelnosti cheloveka [Electronic resource] 

/ L.A. Ivanova // OmSU. – 2012. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediko-sotsialnye-

aspekty-bezopasnoy-zhiznedeyatelnosti-cheloveka (Application date: 24.05.2023). 

7. Karapetyan, L.V. Psikhologicheskiye korrelyanty emotsionalno-lichnostnogo blagopoluchiya / 

L.V. Karapetyan // Vestnik KemSU. – 2017. – №4 (72). 

8. Karapetyan, L.V. Strukturnaya model emotsionalno-lichnostnogo blagopoluchiya / L.V. Karapetyan, 

G.A. Glotova // Natsionalny psikhologichesky zhurnal. – 2018. – №2 (30). 

9. Medvedeva, G.P. Sotsialnoye blagopoluchiye, kak smysl sotsialnoi deyatelnosti [Electronic resource] / 

G.P. Medvedeva, Ya.V. Shimanovskaya // Pravo i praktika. – 2018. – №4. – URL: https://cyber-

leninka.ru/article/n/sotsialnoe-blagopoluchie-kak-smysl-sotsialnoy-deyatelnosti (Application date: 

02.06.2023). 

10. Orlova, D.G. Psikhologicheskoye i subyektivnoye blagopoluchiye: opredeleniye, struktura, issledo-

vaniya (obzor sovremennykh istochnikov) / D.G. Orlova // Vestnik PSHPU. Seria № 1. Psikholog-

icheskiye i pedagogicheskiye nauki. – 2015. – №1. 

11. Petrovskaya, Yu.A. Faktory sotsialnogo blagopoluchiya kak nauchnaya problema [Electronik resource] 

/ Yu.A. Petrovskaya // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seria: Sotsaial-

nye nauki. – 2014. – №4 (36). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-sotsialnogo-blagopolu-

chiya-kak-nauchnaya-problema (Application date: 24.05.2023). 

12. Protsukovich, E.P. Vzaimosvyaz coping-strategy s subyektivnym blagopoluchiyem / E.P. Protsukevich 

// Nauka i sovremennost. – 2011. – №14. – P.133-136. 

13. Rikel, A.M. Ponyatiye subyektivnogo blagopoluchiya v gedonisticheskom i evdemonisticheskom pod-

khodakh / A.M. Rikel, A.A. Tuniyants, N. Batyrova // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seria 14. 

Psikhologiya. – 2017. – №2. 

14. Skorynin, A.A. K voprosu o structure psikhologicheskogo blagopoluchiya lichnosti / A.A. Skorynin // 

Gumanitarnye issledovaniya. Pedagogika i psikhologiya. – 2020. – №2. 

15. Troshikhina, E.G. Trevozhnost i ustoichivye emotsionalnye sostiyaniya v structure psikhoemotsional-

nogo blagopoluchiya [Electronic resource] / E.G. Troshikhina, V.R. Manukyan // Vestnik SPbSU. Seria 

16: Psikhologiya. Pedagogika. – 2017. – №3. – URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/trevozhnost-i-ustoychivye-emotsionalnye-sostoyaniya-v-strukture-psihoemotsionalnogo-

blagopoluchiya (Application date: 24.05.2023). 

16. Khoteeva, R.I. Osobennosti perezhivaniya chuvstva odinochestva patsientami, dlitelno nakhodyash-

chimisya v statsionarnom otdelenii / R.I. Khoteeva, E.M. Ivanova // Vestnik Kaluzhskogo universiteta. 

Seria 1. Psikhologicheskiye nauki. Pedagogicheskiye nauki. – 2022. – V. 5. – № 1 (14). – P. 138-148. 

17. Khoteeva, R.I. Psikhologicheskoye blagopoluchiye studentov kak usloviye ikh professionaloi sotsaiali-

zatsii / R.I. Khoteeva, A.V. Kosov // Sotsializatsiya v globalnom mire: vyzovy sovremennosti. Sbornik 

materialov Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. – Kaluga: KSU after K.E. Tsiolkovsky, 

2021. – P. 233-243. 

18. Shamionov, R.M. Subyektivnoye blagopoluchiye i tsennostno-smyslovye obrazovaniya lichnosti v pro-

fessionalnoi sfere / R.A. Shamionov // Izvestiya Saratovskogo uni. – 2006. – V. 6. – P. 104-109. 

19. Sharova, O.N. Sootnosheniye zhiznestoikosti s sotsialno-demograficheskimi i klinicheskimi kriteriyami 

u patsiyentov s onkopatologiei / O.N. Sharova // Vestnik SMUS74. – 2016. – №2 (13). – P. 48-50. 

20. Shevelenkova, T.D. Psikhologicheskoye blagopoluchiye lichnosti (obzor osnovnykh kontseptsy i 

metodika issledovaniya) / T.D. Shevelenkova, P.P. Fesenko // Psikhologicheskaya diagnostika. – 2005. 

– № 3. – P. 95-129. 

21. Fomina, O.O. Blagopoluchiye lichnosti: problemy i podkhody k issledovaniyu v otechestvennoi 

psikhologii / O.O. Fomina // Mir nauki. Pedagogika i psikhologiya. – 2016. – №6. – P. 3-9. 

22. Bradburn, N. The Structure of Psychological well-being / N. Bradburn. – Chicago: Aldine Pub. Co., 

1969. – 320 p. 

23. Diener, E. Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem / E. Diener // Journal of Person-

ality and Social Psychology. – 1995. – № 68. – P. 653-663. 

24. Ryff, C.D. The structure of psychological well-being revisited / C.D. Ryff // Journal of Personality and 

Social Psychology. – 1995. – Vol. 69. – P. 719-727. 
 

Статья поступила в редакцию 25.03.2023  



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 2 

28 

УДК 159.0                                                                                        DOI 10.54072/26586568_2023_6_2_28 

М.А. Круглова, М.Р. Коник, В.А. Круглов 

ШКОЛЬНЫЙ ДАУНШИФТИНГ 

КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ СТРЕССА У ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема дауншифтинга среди школьников с позиции 

преодоления продолжительного стресса и возможного развития эмоционального выгорания в ре-

зультате усложнения учебной деятельности и влияния на них большого количества различных стрес-

соров. Авторы анализируют современные исследования отечественных учёных, направленные 

на понимание причин ухудшения психоэмоционального и физиологического состояния школьников, 

снижения их успеваемости, появления различных психосоматических заболеваний и развития эмо-

ционального выгорания, а также его последствий. В работе даются определения таких понятий как 

стресс, эмоциональное выгорание; приводится список основных симптомов стресса и его послед-

ствий; описываются модели выгорания, а также приводятся факторы, влияющие на его развитие. 

Авторы обращают внимание на то, что в связи с высоким уровнем стресса, обусловленного 

высокими требования современной школы, среди подростков появляется тенденция в осознанном 

снижении успеваемости, переосмыслении значимости борьбы за хорошие оценки и повышения са-

моценности в глазах учителей. 

Авторы рассматривают понятие дауншифтинга как добровольный отказ от какой-либо работы, 

связанной со стрессом, ответственностью, отнимающей всё свободное время, ради спокойной жизни. 

У некоторой части современных школьников на первое место выходит поддержание здоровья, пси-

хологического благополучия, уделение большего количества времени любимым занятиям, хобби, 

встречам с друзьями и т.д. Авторы обращают внимание, что это совсем не означает, как считают 

многие, что подростки – дауншфитеры отлынивают от учебы, стремятся облегчить себе жизнь, ле-

нятся, бегут от ответственности за свою жизнь и поступки. То, что эти школьники не соответствуют 

людским представлениям, не вписываются в картину мира большинства людей, пугает и насторажи-

вает их окружение. Подростки же расширяют рамки восприятия людьми продвижения по карьерной 

лестнице, отказываются от навязанных обществом ценностей и целей, они автономны, ставят иные 

приоритеты в жизни, делают акцент на других вещах. 

В статье подчеркивается, что дауншифтинг – это новое явление в современном обществе, ко-

торое требует серьезного изучения и внимательного подхода, так как с каждым годом всё большее 

количество людей начинает интересоваться данным направлением, а в особенности большую акту-

альность приобретает среди подростков. 

 

Ключевые слова: стресс; эмоциональное выгорание; дауншифтинг; подростки; образование. 

 

Введение. Многие переосмысливают свою 

жизнь, свои ценности, не пытаются гнаться 

за получением большего количества денег или 

более престижной работы, а стараются наоборот 

больше времени уделять тому, что для них дей-

ствительно важно в жизни: семье, своему здоро-

вью, психологическому благополучию, позна-

нию этого мира, путешествиям, своим хобби 

и т.д. 

Мир меняется, он уже не такой как был 

даже 10 лет назад, а вместе с ним меняются 

и люди, их мышление, отношение к жизни, ра-

боте. Появляется больше возможностей в плане 

профессиональной деятельности. Человек мо-

жет получить квалификацию в области, которой 

он никогда не занимался в любом возрасте и за-

ниматься тем, чем хочется и что ему интересно. 

Делая правильный для себя выбор, чело-

век изменяет своё состояние, у него повышается 

психологическая и физическая активность, ухо-

дит напряжение, стресс, усталость. 

С этим связано такое появившееся совсем 

недавно понятие как дауншифтинг. Сущность 

дауншифтинга и причины появления его у под-

ростков мы и рассмотрим в данной статье. 

Итак, понятие дауншифтинг появилось от-

носительно недавно, но за последнее десятиле-

тие успело набрать большую популярность, бла-

годаря заинтересованности в смежных с этим 

феноменом темах, таких как, трудоголизм, про-

фессиональное выгорание, психологическое 

благополучие, баланс между работой и личной 

жизнью и т.п. 

Теоретический анализ 

Впервые слово «дауншифтинг» было при-

менено американской журналисткой Сарой 

Бен Бреатной в 1991 году в статье «Жизнь на по-

ниженной передаче: дауншифтинг и новый 

взгляд на успех в 90-е». 
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Разные авторы объясняют этот термин по-

разному, иногда их трактовки кардинально отли-

чаются друг от друга. Скажем, даже, само слово 

дауншифтинг в переводе с английского не имеет 

абсолютно ничего общего с психологией, или 

экономикой, или даже с политикой. Если пере-

водить буквально, оно означает «переключение 

скорости на более низкую передачу при вожде-

нии автомобиля». 

Джон Дрейк в своей книге «Дауншифтинг: 

как меньше работать и больше наслаждаться 

жизнью» определяет это понятие как переход 

с высокооплачиваемой, но связанной с чрезмер-

ным стрессом, нагрузками и отнимающей всё 

свободное время работы на более спокойную, 

не требующую квалификации или постоянного 

присутствия в офисе [5]. 

А.Н. Трухан немного расширяет это поня-

тие и говорит так: «Дауншифтинг – сознательное 

и добровольное понижение социального, эконо-

мического и профессионального статуса, отказ 

от деятельности, связанной с престижем и одно-

временно стрессом, ради психологического бла-

гополучия, личностного развития или заботы 

о семье и собственном здоровье» [13]. 

Этот феномен также может быть рассмот-

рен с другой позиции, как иной способ достиже-

ния успеха. Для людей, отказавшихся от карьеры 

или сменивших род деятельности, ценность 

успеха не изменилась. Наоборот, для них важно 

получить успех, но другим, подходящим, благо-

приятным для них способом. Это идея была про-

слежена в проводившихся исследованиях Ри-

келя и Когель [12]. 

Для кого-то же дауншифтинг воспринима-

ется с совершенно иной позиции. Например, как 

следствие инфантильности, личностной незре-

лости взрослого человека, который делает 

только то, что ему нравится и что он собственно 

хочет делать. О нежелательных для него вещах 

он не задумывается [11]. 

Перечисленные выше трактовки понятия 

дауншифтинг – это всего лишь малая часть 

из огромного количества существующих на дан-

ный момент вариантов. Мы же в данной статье 

будем говорить о дауншифтинге как о добро-

вольном отказе от какой-либо работы, связанной 

со стрессом, ответственностью, отнимающей всё 

свободное время, ради спокойной жизни [11]. 

На самом деле нельзя точно сказать, когда 

начало зарождаться явление, под которым в со-

временном мире понимается дауншифтинг, и от-

следить, когда появились первые дауншифтеры, 

тоже невозможно. 

Например, ещё в конце XIX века такой че-

ловек как Поль Гоген, которого все в мире знают 

как французского живописца, скульптора, круп-

нейшего представителя постимпрессионизма, 

сначала был успешным банкиром, но из-за боль-

шой любви к искусству он решил отказаться 

от всего, переехал на Таити, посвятив свою 

жизнь живописи. 

Но как так получается, что люди приходят 

к дауншифтингу и становятся частью этого но-

вого направления? 

А начинается всё с постепенным увеличе-

нием количества стресса в жизни человека, 

и в большей степени, конечно, рабочего стресса. 

Особенно это характерно для школьников, 

у которых в подростковом возрасте активно фор-

мируется их личность, они становятся старше, 

в этом возрасте начинают активно пробовать но-

вое, делать «взрослые вещи», так как считают 

себя уже готовыми к этому. И старшее поколе-

ние, в том числе, начинает так считать и, соот-

ветственно, требовать от подростков большего: 

дома родители возлагают большие обязанности 

на своих детей, как, например, работа по дому, 

присмотр за младшими братьями и сестрами, 

а в школе с каждым годом добавляется больше 

учебных предметов, усложняется образователь-

ная программа. 

Чтобы лучше разобраться в данной теме, 

стоит сказать несколько слов о том, что же такое 

стресс и к чему он может привести. 

Одним из самых первых и известных спе-

циалистов, исследовавшим стресс с точки зре-

ния физиологии, был Г. Селье, который предло-

жил следующую трактовку данного понятия, ко-

торую по сей день используют многие исследо-

ватели как один из вариантов объяснения дан-

ного термина: «Стресс – неспецифическая реак-

ция организма в ответ на любое не неблагопри-

ятное воздействие» [2, с. 12]. 

Ещё одним из наиболее известных специ-

алистов в области изучения стресса является 

Р. Лазарус. Он определил стресс как «регуляци-

онные, или двунаправленные, отношения: среда 

воздействует на человека, а человек в свою оче-

редь влияет на среду, познавая её, относясь к ней 

эмоционально и каким-либо образом действуя 

на неё». Различные раздражители с разной ин-

тенсивностью и продолжительностью во вре-

мени воздействуют на организм человека. И при 

этом у людей один и тот же по степени тяжести 

стрессор может вызывать абсолютно разные по-

следствия. 

Соответственно, появление стресса у че-

ловека связано не только со спецификой его ра-

боты, но и с особенностями его характера, лич-

ностными качествами, его отношением 
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к различным сферам жизни, взаимодействием 

его с людьми. 

Также Лазарус говорил о необходимости 

выделения двух уровней стресса: физиологиче-

ского, или первостепенного, и психологического, 

или второстепенного. Стресс на физиологиче-

ском уровне характеризуется степенью выра-

женности воздействия раздражителя, а на психо-

логическом – стресс возникает при действии 

психических стимулов, которые оцениваются 

как угрожающие [9]. 

Важно так же сказать о наиболее часто 

встречающихся симптомах стресса. К ним отно-

сят: 

– низкая организованность деятельности 

(рассеянность, принятие неверных решений); 

– повышенная утомляемость; 

– апатия; 

– нарушения сна; 

– изменение настроения в негативную сто-

рону; 

– нарушение аппетита; 

– чувство тревоги; 

– снижение общей активности [4, с. 16]. 

В современном мире более десятой части 

работоспособного населения Земли живет 

в условиях непрекращающегося стресса [3]. 

Что же касается подростков-школьников, 

то среди них распространенность появления 

стрессов ещё более велика, чем у старшего поко-

ления. Так как на подростков оказывают сильное 

воздействия дополнительные стрессоры, такие 

как неблагоприятные условия окружающей 

среды, недостаток физической активности, по-

стоянное использование различных гаджетов 

и т.д. 

Согласно исследованиям, стресс вызывает 

различные заболевания, нарушая нормальное 

функционирование органов человека. Поэтому 

крайне важно признать актуальность изучения 

темы стресса для сведения к минимуму вероят-

ности заболеваний среди населения. Стрессу 

среди школьников необходимо уделять особое 

внимание, чтобы снизить риск с раннего воз-

раста и повысить вероятность воспитания здоро-

вого поколения. 

Так, например, исследование, которое 

проводилось для оценки значимости влияния 

стресса на здоровье школьников 11-12 лет пока-

зало, что существует значимая корреляционная 

связь между показателями уровня стресса 

во время обучения и изменениями ритма сердца. 

А также, смотря на общие результаты данного 

исследования, можно сказать, что у школьников 

сильно нарушено физиологическое и психологи-

ческое здоровье, например, у большей части 

респондентов проявляются признаки депрессии, 

нарушены показатели ЭКГ, повышено артери-

альное давление и т.д. [10]. 

Что же происходит с человеком после дли-

тельного и интенсивного влияния на него стрес-

соров? 

У него может понизиться работоспособ-

ность, эффективность выполняемых им задач, 

способность организма адаптироваться под 

окружающую его среду, также могут появиться 

такие соматические заболевания как болезни же-

лудочно-кишечного тракта, различные болезни 

сердца, гипертония и т.д. 

И, в том числе, как утверждает в своих ра-

ботах Н.В. Гришина, на фоне профессиональных 

стрессов у человека может развиться эмоцио-

нальное выгорание, о котором мы сейчас по-

дробнее расскажем [1]. 

Впервые термин, означающий такой фено-

мен как выгорание, ввел американский психолог 

Дж. Фрейденбергер в 1974 году и описал его для 

обозначения крайней степени усталости новых 

работников психиатрического учреждения, при 

которой у них проявлялась апатия, безразличие 

к пациентам и своим обязанностям [14]. 

Американский психолог К. Маслач посвя-

тила большое количество работ изучению выго-

рания и сформулировала следующее определе-

ние этому феномену: «синдром физического 

и эмоционального истощения, с которым свя-

заны негативное отношение к работе, низкая са-

мооценка, цинизм по отношению к клиентам 

и коллегам» [1]. 

В отечественной психологии исследова-

тельской деятельностью, направленной на изу-

чение явления выгорания, в большей степени за-

нимаются Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова. 

В своих работах, посвященных анализу этого 

процесса, они под выгоранием обозначают от-

ветную реакцию организма на длительное пере-

живание стресса, причиной которого могут быть 

продолжительные, интенсивные и в определён-

ной степени сложные межличностные взаимо-

действия [4, с. 27]. 

К. Маслач разработала модель, согласно 

которой как эмоциональное, так и профессио-

нальное выгорание состоит из трех компонентов: 

эмоционального истощения, деперсонализации 

и редукции персональных достижений. 

Эмоциональное истощение проявляется 

в виде чувства эмоционального перенапряжения 

и чувства истощения или исчерпания внутрен-

них эмоциональных ресурсов. Человек ощущает 

чувство неспособности вкладывать в свою ра-

боту столько себя, сколько раньше. Возникает 
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ощущение, что эмоции «притуплены», а иногда 

даже может возникнуть эмоциональный срыв. 

Деперсонализация подразумевает актив-

ное развитие негативного, циничного и даже 

апатичного отношения к другому человеку. Кон-

такт становится безличным и формальным. Воз-

никающие негативные установки могут быть 

сначала скрытыми, проявляясь как подавленное 

внутреннее раздражение, а в конечном итоге мо-

гут вылиться в вспышки гнева или конфликтные 

ситуации. 

Редуцирование персональных достижений 

проявляется как снижение чувства компетентно-

сти своей профессиональной деятельности, сни-

жение её ценности, неудовлетворенность собой 

и негативное представление о своём профессио-

нальном «Я». Осознавая негативные чувства 

и проявления, люди винят себя и развивают низ-

кую профессиональную и личную самооценку, 

чувство неадекватности и безразличия к своей 

деятельности [4, с. 27]. 

Благодаря огромному количеству исследо-

ваний выяснилось, что выгорание – это след-

ствие многочисленных стрессов, происходящих 

с сотрудниками на работе. В частности, такие ис-

следователи как Пулен и Уолтер определили, 

что при увеличении профессионального стресса 

у социальных работников увеличивается и уро-

вень выгорания [15]. 

Также, например, Роуи обнаружил, что ра-

ботники с высоким уровнем выгорания, обла-

дают высоким уровнем психологического 

стресса и низким уровнем стрессоустойчивости 

и выносливости [16]. 

Перлман и Хартман в связи с проведён-

ными исследованиями создали модель, с помо-

щью которой выгорание рассматривается с пози-

ции трех составляющих стресса: 

– физиологической, связанной с физиче-

скими симптомами, то есть физическое истоще-

ние; 

– аффективно-когнитивная, связанная 

с чувствами и эмоциями, это деперсонализация; 

– поведенческая, связанная соответ-

ственно с поведением, то есть сниженная про-

дуктивность. 

На то, как человек будет оценивать и нахо-

дить варианты решения какой-либо стрессовой 

ситуации, влияет его субъективное понимание 

данной ситуации, её интерпретация, личностные 

характеристики человека и даже социум, в кото-

ром он находится. Такие выводы мы можем сде-

лать из понимания данной модели [4, с. 28]. 

К. Маслач определила факторы, влияю-

щие на развитие выгорания у человека: 

– индивидуальная граница, после дости-

жения которой человек уже не может справиться 

с эмоциональным истощением; 

– психологический опыт человека, состоя-

щий из внутренних установок и мотивов; 

– а также негативный психологический 

опыт, включающий отрицательные эмоции, чув-

ства дискомфорта и различные негативные по-

следствия [4, с. 30]. 

Как и различные стрессы, выгорание мо-

жет приводить к проблемам с успеваемостью, 

эффективностью обучения, развития подростков, 

а также к появлению тревожности и депрессии, 

общему снижению качества жизни. 

Актуальность обсуждения школьного да-

уншифтинга заключается в том, что в связи 

с бурным развитием технологий, постоянным 

появлением и накоплением не существовавшей 

ранее информации в разных сферах жизни обще-

ства, усложняется учебная программа, повыша-

ется нагрузка в школе. Всё это сильно влияет 

на школьников, которые помимо этого с 7 по 11 

класс находятся в переходном возрасте: они про-

живают физиологические изменения, часто 

находятся в состоянии гормональной неустойчи-

вости. Именно в этот период формируется само-

идентичность подростка, идентификация соци-

альной роли, в том числе в выборе профессио-

нального становления. В результате чего у под-

ростков возникают такие проблемы как: пониже-

ние успеваемости, общей активности, повыше-

ния напряжения и стресса, недосып, проблемы 

в отношениях с родителями и сверстниками. 

Перечисленные проблемы могут также 

возникать из-за сложностей в понимании ка-

кого-либо предмета, неготовности к уроку, кон-

фликтным ситуациям с преподавателем, неудо-

влетворенностью полученных оценок и т.д. 

В проводившемся недавно исследовании 

О.В. Иерусалимцева и А.В. Филимонова выяс-

нили, что психоэмоциональное состояние стар-

ших школьников, а именно показатели самочув-

ствие, активность и настроение, сильно снижены, 

а их значение можно характеризовать как крити-

чески минимальное по сравнению с началом 

года. Результаты данного исследования могут 

говорить нам о том, что повышенные учебные 

нагрузки, нехватка свободного времени и мало-

активный образ жизни приводят к состоянию 

утомления подростков, а в крайних случаях мо-

гут приводить к развитию такого заболевания 

как депрессия [7]. 

Результаты исследования П.А. Калинки-

ной о выявлении уровня ученого стресса стар-

ших школьников показывают нам, что на протя-

жении всего учебного процесса у школьников 
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может сильно повышаться уровень стресса, вне 

зависимости от того, ожидают ли они написания 

в скором времени самостоятельных или кон-

трольных работ или нет [9]. 

Также для понимания масштабности дан-

ной проблемы необходимо обратиться к иссле-

дованию А.Г. Илюхина об определении факто-

ров эмоционального выгорания в учебной дея-

тельности старших школьников. Автор сделал 

следующие выводы: основным фактором, влия-

ющим на развитие выгорания, является беспо-

койство, которое определяется появлением со-

мнений в собственной успешности и самоэффек-

тивности при выполнении различных работ. 

Также беспокойство негативно воздействует 

на такие составляющие благополучия, как 

школьная жизнь, общение со сверстниками 

и внешний вид. 

Кроме того, ещё можно выделить такой 

важный фактор как социальное окружение. 

Сложности в поиске новых друзей, или в обще-

нии с уже известными людьми, или членами се-

мьи, способность к осознанию собственной ин-

дивидуальности, непринятия своей внешности – 

всё это может приводить к нежеланию ходить 

на школьные уроки, к появлению сомнений в их 

необходимости. 

Очень сильное воздействие на появление 

эмоционального выгорания оказывает общая 

оценка школьной жизни. Под этим факторов 

можно понимать количество и сложность учеб-

ных работ, качество преподавания материала, 

уровень учебной нагрузки. 

Таким образом, можно обозначить следу-

ющие выводы из этого исследования: подростки, 

у которых сильно развиты социальные и эмоци-

ональные навыки, например, упорство, развитая 

сила воли, интерес к деятельности, социальная 

вовлеченность, чувство принадлежности к об-

ществу, в котором находятся школьники, лучше 

совладают со стрессам и реже склонны к полу-

чению эмоционального выгорания [8]. 

В связи с этим среди подростков появля-

ется тенденция в осознанном снижении успевае-

мости, подготовки к урокам, переосмыслении 

значимости борьбы за хорошие оценки и повы-

шения самоценности в глазах учителей. И выве-

дение на первое место поддержания здоровья, 

психологического благополучия, уделение 

большего количества времени любимым заня-

тиям, хобби, встречам с друзьями и т.д. 

Но это совсем не означает, как считают 

многие, что подростки или взрослые дауншфи-

теры отлынивают от работы, стремятся облег-

чить себе жизнь, ленятся, бегут от ответственно-

сти за свою жизнь и поступки. Они не соответ-

ствуют людским представлениям, не вписыва-

ются в картину мира большинства людей, что 

и пугает и настораживает. Они расширяют 

рамки восприятия людьми продвижения по ка-

рьерной лестнице, отказываются от навязанных 

обществом ценностей и целей, они автономны, 

ставят иные приоритеты в жизни, делают акцент 

на других вещах. 

При этом им всё же важно достичь успеха 

в своей деятельности, получить одобрение своей 

работы от окружающих. Им важно делать то, что 

им хочется, жить «здесь и сейчас», очень часто 

для них работа – это их хобби [6]. 

Заключение 

Школьный дауншифтинг – это новое ма-

лоизученное на сегодняшний день направление, 

но при этом, как никогда, актуальное. Всё боль-

шее количество школьников пытаются быть не-

зависимыми от взрослых, отходить от устояв-

шихся социальных норм, от навязывания ценно-

стей обществом. Они выбирают новые пути для 

самореализации, отличные от старшего поколе-

ния, они ставят на первые места другие ценности 

и цели. 

Усложнение системы образования, не-

хватка свободного времени, трудности в учебе, 

неуспеваемость, ухудшение здоровья и психоло-

гического состояния приводят к тому, что у под-

ростков на фоне перечисленных ранее факторов 

развивается стресс, который часто может приво-

дить к формированию эмоционального выгора-

ния. Вследствие чего часть подростков, к сожа-

лению, уходят в крайность, совсем не занима-

ются учебой, делают всё, что хотят, не думая при 

этом о последствиях, заболевают различными 

психическими и соматическими заболеваниями, 

а другие же, наоборот, выбирают для себя путь 

дауншифтинга, следят за своим здоровьем, пси-

хологическим благополучием, не следуют уко-

ренившемся социальным нормам в отношении 

работы, учебы, будущей карьеры. 
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M.A. Kruglova, M.R. Konik, V.A. Kruglov 

SCHOOL DOWNSHIFTING AS A TOOL OF REDUCING STRESS IN ADOLESCENTS 

 

Abstract: The article deals with the problem of downshifting among schoolchildren from the stand-

point of overcoming prolonged stress and the possible development of emotional burnout as a result of the 

complication of educational activities and the influence of a large number of different stressors on them. 

The authors analyze modern research by domestic scientists aimed at understanding the reasons for the 

deterioration of the psycho-emotional and physiological state of schoolchildren, their decline in academic 

performance, the emergence of various psychosomatic diseases and the development of emotional burnout, 

as well as its consequences. The paper gives definitions of such concepts as stress, emotional burnout; a list 

of the main symptoms of stress and its consequences is given; burnout models are described, as well as 

factors influencing its development. 

The authors draw attention to the fact that due to the high level of stress caused by the high demands 

of the modern school, there is a tendency among adolescents to consciously reduce academic performance, 

rethink the importance of the struggle for good grades and increase of self-worth in the eyes of teachers. 

The authors consider the concept of downshifting as a voluntary rejection of any work associated with 

stress, responsibility, taking up all your free time, for the sake of a quiet life. For some part of modern 

schoolchildren, maintaining health, psychological well-being, devoting more time to their favorite activities, 

hobbies, meeting friends, etc. come first. The authors point out that this does not mean at all, as many people 

think, that teenagers - downshifters shirk their studies, strive to make their lives easier, are lazy, and run 

away from the responsibility for their lives and actions. The fact that these schoolchildren do not correspond 

to human ideas, do not fit into the picture of the world of most people, frightens and alarms their environment. 
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Teenagers, on the other hand, expand the scope of people's perception of career advancement, refuse the 

values and goals imposed by the society, they are autonomous, set other priorities in the life, and focus on 

other things. 

The article emphasizes that downshifting is a new phenomenon in the modern society that requires 

serious study and careful approach, since every year more and more people begin to be interested in this 

direction, and in particular it becomes more relevant among adolescents. 

 

Key words: stress; burnout; downshifting; teenagers; education. 
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А.В. Устенко, А.В. Хавыло, В.Ф. Енгалычев 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА ВИЗУАЛЬНЫЙ СТИМУЛ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА 

 

Аннотация: В статье исследуется проблема информативности физиологических показателей, 

используемых при проведении психофизиологического исследования с применением полиграфа. 

Дана характеристика технического устройства «полиграф», сферы его применения, этапы проведе-

ния психофизиологического исследования с использованием полиграфа (ПФИ) и недостатки тести-

рования на данном устройстве. 

Показаны результаты экспериментального исследования, в котором оценивались физиологи-

ческие реакции участников на однородные визуальные стимулы (цветные фигуры): целевой и ин-

дифферентные. Проведён анализ информативности отдельных физиологических показателей и их 

сочетаний для решения задачи идентификации целевого стимула. В работе использовалась метриче-

ская система оценки показателей. Для оценки точности идентификации был применен алгоритм 

ChanceCalc. Установлено, что наиболее информативным сочетанием является комбинация показате-

лей электрической активности кожи, длины линии верхнего (грудного) дыхания и величины спазма 

периферических сосудов. 

 

Ключевые слова: психология безопасности; психофизиологическое исследование с примене-

нием полиграфа; надёжность исследования с применением полиграфа; полиграф; информативность 

каналов полиграфа; алгоритм ChanceCalc. 

 

Введение 

Научные исследования в области про-

верки достоверности показаний человека с при-

менением полиграфа имеют высокую актуаль-

ность из-за значительной роли, которую играет 

полиграф в современном обществе. В мировой 

практике полиграф широко используется в ходе 

оперативно-розыскной деятельности, при прове-

дении следственных действий, для проведения 

служебных расследований и кадровых проверок. 

В настоящее время в России тоже применение 

полиграфа активно продвигается. Использова-

ние полиграфа для проверки достоверности по-

казаний человека и идентификации лжи явля-

ется важным инструментом в различных обла-

стях, таких как судебная практика, следственные 

действия, аттестация персонала, проверка кан-

дидатов на вакансии. В этой связи в нашей 

стране появились и нормативные документы, ре-

гулирующие применение данного аппарата 

Полиграф, как следует из нормативно-пра-

вовых документов в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, пред-

ставляет собой «приборы, используемые для 

фиксации психофизиологических параметров 

(реакций) человека посредством датчиков [5]. 

Так, на обследуемого субъекта прикрепляются 

датчики, фиксирующие состояние и изменения 

в физиологических показателях. Данный аппа-

рат позволяет измерять дыхание (нижнее и верх-

нее), артериальное давление, частоту сердечных 

сокращений, кровообращение в капиллярах, 

кожно-гальваническую реакцию (КГР), потоот-

деление. Все эти показатели позволяют полигра-

фологу, в конечном счёте, сделать выводы о том, 

насколько правдивы ответы обследуемого на за-

даваемые вопросы [4]. 

Следует обратить внимание на то, что хотя 

полиграф принято называть детектором лжи, 

некоторые специалисты утверждают, что такое 

название является ошибочным, поскольку дан-

ный аппарат, как пишет С.В Журин, «не показы-

вает, лжет человек или не лжет. А показывает 

только реакцию человека на определённый раз-

дражитель» [7, с. 67]. 

На сегодняшний день, несмотря на доста-

точно широкое распространение полиграфа 

в разных сферах деловой активности, стоить от-

метить, что существует немало критиков, кото-

рые отрицают точность и эффективность поли-

графа. И хотя в настоящее время в России при-

менение полиграфа не стоит на месте и появи-

лось много норм, регулирующих применение 

данного аппарата. К нововведениям можно отне-

сти, например, требования к полиграфологам, 

проводящим опрос подозреваемого и разработка 
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различных ПФИ методик [2]. Исследования 

в этой области имеют целью разработку и улуч-

шение методов проверки достоверности показа-

ний человека с помощью полиграфа, а также по-

вышение точности и надёжности результатов 

[16-18]. 

Более того, актуальность научных иссле-

дований в этой области связана с важностью за-

щиты личной безопасности и прав личности, что 

становится всё более актуальным в современном 

мире. Таким образом, научные исследования 

в области проверки с применением полиграфа 

имеют высокую социальную значимость и могут 

привести к улучшению практики использования 

полиграфа в различных областях. 

При проведении психофизиологического 

исследования с целью проверки достоверности 

предоставляемой человеком информации ис-

пользуется традиционный полиграф – специаль-

ное устройство для фиксации психофизиологи-

ческих параметров (реакций) человека посред-

ством набора датчиков [5]. При обследовании 

оцениваются реакции по следующим каналам: 

верхнее и нижнее дыхание (ВДХ и НДХ, соот-

ветственно), артериальное давление (АД), кро-

вообращение в капиллярах (ФПГ), электриче-

ская активность кожи или кожно-гальваническая 

реакция (КГР) [11, 14]. 

Само тестирование на полиграфе вклю-

чает в себя три этапа, которые являются обяза-

тельными: 

1. Первый этап включает в себя предтесто-

вую беседу. Она необходима по многим причи-

нам. Прежде всего на ней устанавливается пси-

хологический контакт между специалистом 

и испытуемым. Также, тестируемое лицо узнаёт 

о своих правах в ходе предстоящей процедуры 

проверки. Кроме этого, происходит убеждение 

того, что тестирование на полиграфе произво-

дится специалистом поэтому любая попытка об-

мануть будет сразу видна. Таким образом этот 

этап снимает напряжение у добропорядочных 

лиц и, наоборот, повышает волнение у тех, кто 

намеревается солгать. 

2. На втором этапе происходит само тести-

рование испытуемого при помощи полиграфа. 

Длительность данной процедуры будет зависеть 

от количества решаемых задач и психофизиоло-

гических особенностей опрашиваемого. 

3. И на заключительном этапе идёт анализ 

полученных данных и написание заключения 

полиграфологом [13]. 

Самими явными недостатки ПФИ с приме-

нением полиграфа являются: 

1. Нехватка подготовки и переподготовки 

специалистов полиграфологов, в результате чего 

данной работой занимаются люди, не имеющие 

на это право и не обладающие необходимыми 

знаниями в данной области. 

2. Зачастую судебно-психофизиологиче-

ские экспертизы неправильно истолковываются 

следователем или судьёй. Это приводит к приня-

тию неправильных выводов и решений по уго-

ловному делу. 

3. Отсутствует стандартизация в деятель-

ности специалиста-полиграфолога. Для решения 

данной проблемы необходимо не только вырабо-

тать единую методику данного исследования, 

но и наработать её на практике. 

4. Данная сфера исследований всё ещё со-

храняет свою «неточность» и новизну, так как 

помимо отсутствия всем уже привычным 

и давно апробированным психологическим ме-

тодикам, применяется техническое средство – 

полиграф. Так в обзоре кассационной практики 

судебной коллегии по уголовным делам верхов-

ного суда РФ 2012 года отмечается, что «воз-

можно переведение процедуры опроса с исполь-

зованием полиграфа в статус судебной экспер-

тизы, однако это не представляется возможным 

в связи со всеми имеющимися проблемами 

и уровнем развития данного исследования в це-

лом» [9]. 

В настоящее время представляется пер-

спективным использования дополнительных ис-

точников информации при проведении психофи-

зиологического исследования с применением 

полиграфа, таких как анализ мимики, голоса, об-

щей двигательной активности человека 

[1, 3, 6, 10, 16, 19]. Однако, несмотря на широкое 

внедрение, многие исследователи и практики от-

мечают необходимость повышение точности 

и надёжности данного метода. Поиск наилуч-

шего сочетания параметров для более точной 

фиксации, по нашему мнению, сможет суще-

ственно повысить достоверность полученных 

результатов. 

Материалы и методы 

Исследование было выполнено в течение 

февраля 2023 года на базе научно-исследова-

тельской лаборатории информационно-психоло-

гической безопасности Калужского государ-

ственного университета им К.Э. Циолковского. 

В эксперименте приняли участие 56 студентов 

(из них 45 девушек), обучающихся по програм-

мам специалитета и бакалавриата с 1 по 5 курс 

и магистранты в возрасте от 18 до 37 лет. В экс-

перименте использовался полиграф «Диана 07» 

и программное обеспечение ПФК «Диана» вер-

сии 7.9.1. 

Перед началом эксперимента все участ-

ники дали письменное согласие на обработку 
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персональных данных, а также согласие на ви-

деосъёмку и дальнейшую обработку видеомате-

риалов. Затем участники приглашались в специ-

ально оборудованный кабинет, где им зачитыва-

лась следующая инструкция: «Выбери любую 

карточку и запомни фигуру на ней. Придумай ас-

социацию, связанную с ней. Сейчас перед тобой 

на экране с интервалом 12 секунд будут появ-

ляться различные фигуры, среди которых будет 

и выбранная тобой фигура. Твоя задача, сразу 

после появления фигуры, называть её и обозна-

чить её цвет. Например, «зелёный ромб». После 

этого ты ждешь появления следующей фигуры. 

Постарайся все слова произносить с одинаковой 

интонацией и громкостью. Когда появится запо-

мненная тобой фигура, постарайся произнести 

её название с той же интонацией, что и осталь-

ные, чтобы её нельзя было угадать». 

После ознакомления с инструкцией испы-

туемый вытягивал одну из пяти предложенных 

закрытых карточек и, не озвучивая вслух изоб-

раженную фигуру, придумывал ассоциацию. 

При желании участник мог проговорить эту ас-

социацию вслух. 

Дизайн эксперимента 

На каждой из предложенных карточек 

была изображена одна и та же фигура (это было 

необходимо для стандартизации исследования), 

но у участника эксперимента при этом создава-

лась иллюзия случайного выбора. 

Затем к участнику эксперимента подклю-

чались контактные датчики для фиксации фи-

зиологических показателей, и он начинал следо-

вать данной инструкции. 

Порядок предъявления визуальных стиму-

лов в каждом из трех предъявлений стимульного 

ряда был стандартным для каждого из участника 

эксперимента. Однако, следует отметить, что 

сами испытуемые не знали последовательность 

предъявления фигур, что обеспечивало необхо-

димое состояние ожидания целевого стимула 

(красного квадрата).Визуальные стимулы де-

монстрировались на экране монитора с разреше-

нием 1280x720 (HD). Минимальное время 

предъявления каждого стимула составляло 

12000 мс (минимальный интервал на полиграфе 

«Диана»). 

Результаты и обсуждение 

Для оценки физиологических реакций 

на стимулы была использована метрическая си-

стема. Данный метод оценки заключается в том, 

что эксперт-полиграфолог вручную с помощью 

электронной линейки измеряет относительные 

величины физиологических показателей. Таким 

образом, за счёт совместной работы машины 

и полиграфолога этот метод является наиболее 

точным и универсальным для анализа любых по-

лиграфных тестов [12]. Оценка вероятности 

субъективной значимости конкретного стимула 

производилась с использованием комбинаторно-

вероятностной модели, реализованной с помо-

щью алгоритма ChanceCalc [8, 15]. 

По результатам метрической оценки изме-

рялись реакции на по каждому из физиологиче-

ских показателей в ответ на предъявление визу-

ального стимула (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Оценка по каждому из информационных каналов 
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Полученные в ходе эксперимента данные, 

позволяют произвести оценку точности (P) обна-

ружения целевого стимула с использованием 

по отдельности каждого из физиологических ка-

налов (Рис. 2): 

 

 
Рисунок 2 – Вероятность значимости целевого стимула 

 

Полученные результаты свидетельствуют, 

что самую высокую информативность при ис-

пользуемой схеме психофизиологического ис-

следования имеют каналы КГР (P=0,65) и ФПГ 

(P= 0,65). Следующими по информативности яв-

ляются каналы ВДХ (P⩽ 0,59) и НДХ (P =0,56). 

Наименьшую информативность имеет ка-

нал артериального давления (АД) (P =0,44); 

Поскольку анализируемые физиологиче-

ские показатели можно рассматривать как отно-

сительно независимые друг от друга, их сочета-

ние может привести как к увеличению, так 

и к уменьшению точности обнаружения целе-

вого стимула. К наиболее информативному по-

казателю (КГР) последовательно добавлялись 

остальные физиологические показатели по сте-

пени убывания информативности (Рис. 3). 

 
Рисунок 3-Вероятность значимости ключевого стимула 

 

Информативность каждой комбинации 

физиологических каналов использовалась с по-

мощью алгоритма ChanceCalc. Для сравнитель-

ной оценки также использовался результат авто-

матизированной оценки значимости целевого 

стимула, встроенный в ПФК «Диана» 

(«Автомат» на Рис. 3). Было получено, что 

наиболее информативным является сочетание 

показателей КГР, ВДХ, ФПГ (P= 0,77). При до-

бавлении к этому сочетанию показателя АД 

усреднённая вероятность значимости целевого 

стимула снижается (P = 0,72). 
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Анализ результатов проведённого экспе-

римента позволяет сделать вывод о том, что при 

тестировании на полиграфе с использованием 

визуальных стимулов, где участнику ставилась 

задача постараться не выдавать своим поведе-

нием целевую фигуру, самой высокой информа-

тивностью обладают каналы электродермальной 

активности кожи (КГР) и кровообращение в пе-

риферических сосудах (ФПГ). Наиболее инфор-

мативным сочетанием параметров при предъяв-

лении испытуемому визуальных стимулов явля-

ется комбинация показателей КГР, ФПГ и ВДХ. 

Установленная закономерность требует про-

верки в дальнейших исследованиях, и при под-

тверждении, может быть использована для улуч-

шения методов тестирования на полиграфе, 

особенно в тех случаях, когда задача состоит 

в обнаружении или проверке информации, скры-

той у обследуемого лица. 

Продолжение научной работы в данном 

направлении мы видим в сочетанном анализе 

физиологических показателей, полученных 

в рамках психофизиологического обследования 

и других каналов регистрации поведенческой 

и физиологической активности человека, таких 

как мимика и голос [16]. Целью планируемого 

эксперимента будет оценка возможностей ис-

пользования технологии анализа мимической 

активности для повышения надёжности резуль-

татов психофизиологического исследования 

с применением полиграфа. 
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A.V. Ustenko, A.V. Khavylo, V.F. Engalychev 

INFORMATIVENESS OF PHYSIOLOGICAL REACTIONS TO VISUAL STIMULUS 

DURING PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION WITH USE OF POLYGRAPH 

 

Abstract: The article deals with the problem of the information content of physiological indicators 

used in the course of psychophysiological research using a polygraph. The characteristics of the technical 

device «polygraph», the scope of its application, the stages of conducting a psychophysiological study using 

a polygraph (PFI) and the shortcomings of testing on this device are given. 

There are shown the results of an experimental study that assessed the physiological responses of par-

ticipants to homogeneous visual stimuli (color figures): target and indifferent. The information content of in-

dividual physiological indicators and their combinations were analyzed to solve the problem of identifying 

the target stimulus. A metric system for assessing indicators was used. The ChanceCalc algorithm was used 

to assess the identification accuracy. It has been established that the most informative combination is the 

combination of indicators of electrical activity of the skin, the length of the line of upper (thoracic) breathing 

and the magnitude of spasm of peripheral vessels. 

 

Keywords: safety psychology; psychophysiological polygraph examination; reliability of polygraph 

examination; polygraph; informativeness of polygraph channels; ChanceCalc algorithm. 
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ОСВОЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РОЛИ 

МАГИСТРАНТАМИ С РАЗНЫМИ ПРОФИЛЯМИ СТАДИЙ СУБЪЕКТНОСТИ 

 

Аннотация. Целью статьи является сравнительный анализ психологического портрета маги-

странтов, которые занимаются наставничеством без отрыва от обучения. Показаны психологические 

особенности наставников по сравнению со сверстниками, не занимающимися наставничеством. Ис-

пользована онтологическая модель становления субъектности В.И. Панова, состоящая из семи ста-

дий, входящими в профиль субъектности. В диагностической части применены авторская методика 

стадий становления субъектности ОСС-С4 с определением системных характеристик связности 

и целостности стадий субъектности, как психологической системы, шкал академической мотивации, 

стиля саморегуляции поведения, шестнадцатифакторный опросник Р.Б. Кеттелла (форма С), а также 

нарративное интервью с магистрантами об обучении в магистратуре и анализ собственного педаго-

гического опыта. Применен пошаговый алгоритм создания модели зависимости педагогической 

роли магистрантов от их психологических качеств. На первом шаге определено влияние стадий ста-

новления субъектности на выбор стратегии наставничества через построение модели выбора маги-

странтами варианта педагогического обобщения с применением коэффициента интериоризации 

/экстериоризации стадий субъектности. Показано, что стадии субъектности «подмастерье» и «тво-

рец» дискриминируют 24% случаев выбора наставничества. На втором шаге в модель введены такие 

компоненты саморегуляции магистрантов как гибкость, программирование, а также познавательный 

мотив и мотив достижения. Уровень дискриминации вариантов выбора наставничества возрос 

до 40%. Одновременно в перечень предикторов выбора вошли коэффициенты интериоризации/экс-

териоризации стадий субъектности «наблюдатель» и «субъект потребности». На заключительном 

шаге создания модели дискриминации вариантов выбора наставничества в модель были введены 

ещё 9 личностных качеств магистрантов волевой и коммуникативной сфер, позволивших обеспечить 

100% отбор магистрантов для решения задач, либо саморазвитие магистранта, либо обеспечения 

наставничества. 

 

Ключевые слова: стадии субъектности; магистранты; педагогическая роль; психологический 

профиль субъектности. 

 

Важной составляющей в структуре компе-

тенций магистра по любому направлению подго-

товки является готовность (мотивационная, гно-

стическая, практическая и др.) к педагогической 

деятельности в профессиональной школе. Стоит 

отметить, что педагогическая составляющая 

в структуре деятельности любого специалиста 

высшей квалификации, в том числе инженера, 

выделяется в психологии труда, производствен-

ной и инженерной педагогике [11]. Этимология 

понятия «магистр» (от лат. magister) восходит 

к ключевым признакам: «начальник», «настав-

ник», «учитель». Именно магистров как настав-

ников, преподавателей готовили к научно-педа-

гогической деятельности на разных этапах раз-

вития высшей школы России ещё с 1755 г. 

Реформируя современное образование, 

предполагается, что, формируя достаточно вы-

сокий уровень фундаментальных знаний в обла-

сти специальных (отраслевых) дисциплин, маги-

странты непедагогических профилей в процессе 

своей подготовки должны получать 

возможность «делиться» со студентами вузов 

и колледжей этими знаниями и достижениями 

в своей технологической, проектной, научно-ис-

следовательской и организационно-управленче-

ской деятельности в инженерной сфере, осу-

ществляя ещё и профессионально-педагогиче-

скую деятельность. Для этого в вариативную 

часть образовательных программ подготовки 

магистров инженерно-технических профилей 

по разным направлениям включаются одна или 

несколько психолого-педагогических учебных 

дисциплин [11]. 

Сущность деятельности наставника в об-

разовании включает не только педагогическую 

поддержку, но и устранение внутренних образо-

вательных дефицитов обучающихся, т.е. созда-

ние условий для формирования у них готовности 

самостоятельно разрешать тот или иной тип со-

циальных, образовательных или профессиональ-

ных проблем. 

Общим признаком всех типов образова-

тельных дефицитов является недостаток 
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самостоятельности сопровождаемого. Соответ-

ственно конечным результатом деятельности 

наставника (и важнейшим поведенческим пока-

зателем успешности его деятельности) является 

обретение сопровождаемым способности к са-

мостоятельным действиям, решению проблем, 

преодолению барьеров, самоуправлению про-

цессами собственного развития, образования, 

адаптации, карьерного роста и т.д. (в зависимо-

сти от типа наставничества) [2]. 

По-прежнему наибольшее внимание 

наставничеству уделяют педагоги и психологи. 

Разработаны и  апробированы компетентностная 

модель современного наставника, технология 

формирования компетенций будущих наставни-

ков в интегрированной системе «образование – 

производство», а также структурно-функцио-

нальная модель корпоративной подготовки  спе-

циалистов технического профиля к осуществле-

нию наставнической деятельности [13]. 

Психологи рассматривают профессио-

нально важные качества личности наставника 

молодых специалистов: на примере педагогиче-

ской деятельности [9]; ориентирующий образ 

наставника в процессе реального самоопределе-

ния: период вхождения во взрослость [10]; отно-

шения в системе «наставник – молодой специа-

лист» в процессе профессионализации [16]. 

В исследовании [6] отмечается, что си-

стема мотивации наставников во всех обследо-

ванных корпорациях носит характер незначи-

тельных доплат к заработной плате, что, на са-

мом деле, не является «работающей» мотива-

цией для наставников. К наставничеству суще-

ствует устойчивый интерес как со стороны руко-

водства компаний, так и со стороны самих 

наставников. Система наставничества развива-

ется, но при этом не развивается личность са-

мого наставника. Единой логики подготовки 

и отбора нет, равно как и психологической со-

ставляющей в развитии наставника. Все характе-

ристики наставничества частично отвечают тра-

диционному опыту, и в то же время отражают 

стремление учесть особенности динамично ме-

няющейся производственной и организацион-

ной среды. Преимущества, которые получают 

организации, создавая программы наставниче-

ства, очевидны. Анализ положений о наставни-

честве современных предприятий наглядно по-

казывает две ключевых тенденции: общее в по-

нимании миссии наставничества через обучение, 

развитие и воспитание молодого поколения со-

трудников, трансляция норм, правил, требова-

ний и стандартов деятельности и, как следствие 

– снижении текучести персонала, формирование 

сплоченного коллектива предприятия и укрепле-

ние его имиджа предприятия. 

Учитывая, что выбор наставника является 

одним из определяющих факторов в общей стра-

тегии поведения одаренной личности, ориенти-

рованной на личностную самореализацию, роль 

стилей наставничества имеет значение для по-

строения эффективного диалога. В рамках про-

веденного исследования [1] были выделены че-

тыре стиля наставничества («Генератор», «Кон-

сультант (эксперт)», «Тьютор» и «Администра-

тор», AIDA). Преимущества полученных резуль-

татов заключаются в том, что стили не зависят 

от сферы наставничества (на рабочем месте, 

в академической среде и т.п.). Это позволяет эф-

фективно применять их для широкого спектра 

задач, в т.ч. для формирования программ повы-

шения квалификации наставников, поддержки 

движения наставничества и разработки про-

грамм поддержки одарённых личностей, для ко-

торых наставничество стало уже признанным 

фактором успеха. Универсальное свойство 

наставника, признаваемое в различных сферах, – 

это наличие высокой квалификации, опыта. 

Наставники выполняли определённые за-

дачи в зависимости от ситуации [17]: 

– ситуация вхождения начинающего ра-

ботника на производство: наставник призван 

поддерживать позитивный эмоциональный 

настрой молодого рабочего; 

– ситуация «преодоления трудностей»: 

наставник должен передать необходимые знания 

и профессиональные умения, позволяющие пре-

одолеть трудности и развить профессиональное 

мастерство; 

– ситуация утверждения личности но-

вичка в новом качестве: наставнику необходимо 

обеспечить профессиональную и психологиче-

скую подготовку молодого рабочего к самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 

Исследование [17] категории наставниче-

ство позволило определить требования к про-

фессиональной компетентности наставника: ав-

торитет наставника является основным факто-

ром, воздействующим на начинающего работ-

ника. Авторитет формируют не только убеждён-

ность, знания, умения, навыки, профессиональ-

ное мастерство, но и сила личного примера. 

В наставнике непременно должны сочетаться 

требовательность и чуткость. Наставнику необ-

ходимо учитывать особые черты молодого поко-

ления: тяга ко всему новому, нетерпимость 

к недостаткам, стремление к активной деятель-

ности, желание проявить себя. Но одновременно 

с этим необходимо помнить, что у начинающего 

специалиста отсутствует профессиональный 
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опыт, навык трудовой дисциплины, чёткое пред-

ставление о выбранной профессиональной дея-

тельности. 

Компании используют обратное наставни-

чество, чтобы преодолеть разрыв между поколе-

ниями сотрудников и стимулировать рост биз-

неса за счёт инноваций [5]. Для этого в компании 

наставники являются более молодыми, но гра-

мотными специалистами [3]. Примером продук-

тивного наставничества может служить опыт 

ПАО «Сбербанк», где в подразделениях по под-

бору персонала используют цифровые плат-

формы, например, SAP HR, Success factors. В ко-

манде было несколько десятков опытных рекру-

теров, которые не владели в нужном объёме 

этими программами. Чтобы развивать высоко-

профессиональный состав рекрутеров, набрали 

студентов-математиков из Южного Федераль-

ного университета. Они отлично умели пользо-

ваться современными аналитическими ресур-

сами и возглавили группы рекрутеров для разра-

ботки HR-аналитики. В результате симбиоз 

опытных рекрутеров и молодых аналитиков поз-

волил выявить причины увольнений в период 

адаптации и понять, в каком направлении рабо-

тать на основе аналитики данных [12]. В образо-

вательных организациях обратное наставниче-

ство применяется редко в полном объёме, но 

в отдельных случаях наставнику есть чему по-

учиться от молодого воспитанника. 

Таким образом, можно констатировать, 

что наставничество в период обучения в маги-

стратуре имеет несомненную актуальность 

и пользу в становлении профессионала, однако, 

как показывает опыт преподавания, не все маги-

странты готовы включиться в этот сложный 

и перспективный процесс. Поэтому целью 

настоящей статьи явилось исследование факто-

ров, способствующих становлению субъектно-

сти магистрантов. 

Методы исследования 

Для проведения квазиэкспериментального 

пилотажного исследования была выбрана слу-

чайная выборка магистрантов первого года обу-

чения в количестве 34 чел. (М = 25,9 лет, Sd = 6,0, 

из них 38% женщины). В качестве диагностиче-

ских методик использовались: опросник стадий 

становления субъектности ОСС-С4 (А.В. Кап-

цов, Е.И. Колесникова, В.И. Панов [8]), шкала 

академической мотивации ШАМ (Т.О. Гордеева, 

О.А. Сычев, Е.Н. Осин [4]), опросник стиля са-

морегуляции поведения ССП-М (В.И. Мороса-

нова [14]), шестнадцатифакторный опросник 

Р.Б. Кеттелла (форма С). Поскольку опросник 

ОСС-С построен по принципу самоотчета испы-

туемых, то результаты диагностики могут иметь 

завышенные или заниженные оценки. Для повы-

шения достоверности получаемой информации 

с магистрантами было проведено нарративное 

интервью [7, с. 37] в виде написания эссе на тему 

«Анализ собственного педагогического опыта». 

При этом магистранты сами могли выбрать одну 

из двух тем: «Как я изучаю новую дисциплину 

в вузе», «Как я учил обучающегося». По частоте 

встречаемости темы распределились в соотно-

шении 12:5. 

В ходе написания эссе испытуемым пред-

лагалось ответить на следующие вопросы: 

Вариант 1 

– Как я изучаю новую дисциплину в вузе 

(выбрать одну самую лёгкую и наиболее 

трудную, указав их)? 

– Как я учился на 1 курсе бакалавриата / 

магистратуры, с чего начинал, чем закан-

чивал (описать процесс, а не оценки)? 

– Что изменилось в процессе учебы сего-

дня (с высоты опыта учебы)? 

– Почему произошли эти изменения или 

почему не произошли? 

– Какие эмоции я испытывал во время 

учебы раньше и теперь? 

– Кто или что является помощником 

в освоении учебного предмета? 

– Во время обучения испытывал затрудне-

ния, преодолевались ли они и как….? 

В случае выбора темы наставничества 

надо было ответить на следующие вопросы: 

Вариант 2 

– Как я учил новому (…. кого, чему, когда, 

как и с каким результатом…)? 

– С чего начинал и чем заканчивал (опи-

сать процесс, действия)? 

– Какие эмоции испытывал Я во время 

обучения и мой обучающийся? 

– Кто или что являлось помощником 

в освоении предмета научения? 

– Я как педагог во время обучения испы-

тывал затруднения, преодолевались ли 

они и как….? 

– Мой обучающийся во время обучения 

испытывал затруднения, преодолевались 

ли они и как….? 

– Что бы я порекомендовал себе как педа-

гогу сегодня, чтобы научить этого же обу-

чающегося более эффективно (с учётом 

этого опыта)? 

Преобладание эссе варианта 1 свидетель-

ствует о том, что магистранты имеют тенденцию 

к самосовершенствованию в большей степени, 

чем, нежели к помощи другим. Ответы эссе об-

рабатывались с помощью контент-анализа с вы-

делением ключевых слов (элементов) 
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и определении частоты их встречаемости. Ре-

зультаты анализа проявления педагогических 

действий на основе контент-анализа и стадий 

субъектности приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Соответствие контента нарративного интервью сущности стадий становления 

субъектности 
Стадия 

становления 

субъектности 

Сущность 

стадии 

Педагогический опыт 

Самоанализ обучения Наставничество 

мотивационная субъект потребности/моти-

вации в овладении конкрет-

ным действием (действием-

образцом) 

На занятиях пытался впитать 

как можно больше информа-

ции. Было сильное желание 

освоить данную дисциплину 

Он сказал, что сам хочет сде-

лать 

когнитивная субъект восприятия дей-

ствия-образца (условно, по-

зиция «наблюдатель») 

Сейчас глядя с высоты полу-

ченного опыта, я понимаю, что 

некоторые действия просто не 

стоили потраченных нервов, 

сил, времени 

Вот бы заранее показать пару 

видеороликов по устройству 

и работе инструмента 

репродуктивная 

(подражание) 

субъект повторения, воспро-

изведения действия-образца 

«по образцу» (позиция «под-

мастерье») 

Помощником в освоении был 

преподаватель, помогает со-

брать пазл в единое целое  

поначалу у него ничего не 

получалось он начинал нерв-

ничать, хотел уже всё бро-

сить, но я объяснил ему, что 

не всегда всё получается с 

первого раза, показал как 

удобнее держать инструмент 

в руке, как им легче работать 

ученичества субъект произвольного вы-

полнения действия-образца 

при внешнем контроле за 

правильностью его выполне-

ния, что предполагает субъ-

ект-порождающий и/или 

субъект-совместный типы 

взаимодействия в системе 

«обучающийся – обучаю-

щий» (позиция «ученик») 

Преодолеть проблему мне по-

мог сосед аспирант, каждый 

день дополнительно занима-

ясь прикладывая все усилия,  

прибегала к помощи одно-

группников, друзей, советова-

лась с преподавателями 

по началу мне хотелось за-

брать у него инструмент и за-

кончить побыстрее всё са-

мому, но я понял как это 

важно ему, сделать что-то са-

мому, поэтому терпеливо 

объяснял и показывал 

оценочная, кри-

тическая  

субъект критического оцени-

вания правильного выполне-

ния действий другими (пози-

ция «критик») 

Раньше учеба в общем была 

мне в тягость, думал даже за-

чем мне это, я и так всё это 

знаю. Как я ошибался. Сегодня 

я понимаю, что многое упу-

стил, надо было учиться и не 

лениться. Начало моего обуче-

ния я могу назвать познава-

тельным и поучительным 

как педагог я во время обуче-

ния испытывал затруднения, 

связанные с неоднократным 

повторением одних и тех же 

действий, но, понимая, что 

без этого не обойтись, и 

вспоминая своё обучение, за-

труднением я бы это не 

назвал 

произволь-

ного самостоя-

тельного  вы-

полнения дей-

ствия-образца   

субъект произвольного вы-

полнения действия-образца, 

опосредованного самостоя-

тельным, внутренним кон-

тролем за правильностью его 

выполнения (позиция «ма-

стер»); 

Заканчивая вуз, я работа, и ди-

плом решил писать по месту 

работы, по тому, что уже  знал 

и умел. Во время обучения ча-

сто испытывала затруднения, 

старалась их преодолеть всеми 

возможными способами, само-

стоятельно разбирала слож-

ные темы 

путём практических занятий 

и наработки опыта он не 

только спокойно и без оши-

бок выполнял все упражне-

ния, но и уверенно выполнял 

без меня 

продуктивного 

действия 

субъект продуктивного дей-

ствия и творческого разви-

тия, когда освоенное дей-

ствие превращается из объ-

екта усвоения в субъектив-

ное средство овладения дру-

гими, новыми действиями 

или же для творческого са-

моразвития, самовыражения. 

Это позиция «творец» 

Сегодня мне интересно обра-

зование, изучать что-то новое, 

самообразоваться, заниматься 

развитием личности и чело-

века в себе. И понимаю что об-

разование бесценно 

Когда мы закончили, он захо-

тел доделать и переделать, 

внести своё 

Примечание (сохранена стилистика авторов эссе) 
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Результаты контент-анализа сравнивались 

с выраженностью стадий становления субъект-

ности (шкалы в сырых баллах опросника 

ОСС-С4). Поскольку шкалы субъектности по-

строены по принципу самоотчета, то получае-

мые значения субъективны. В работе [15] пред-

ложено в направлении повышения объективно-

сти диагностики стадий субъектности опреде-

лять кроме выраженности стадий ещё и «связ-

ность» стадий внутри психологической системы 

субъектности личности [15, с. 96]. При этом ко-

эффициент связности каждой стадии становле-

ния субъектности показывает роль каждой ста-

дии в системе субъектности в относительных 

единицах. Для повышения объективности ре-

зультатов опроса была проведена работа по нор-

мированию показателей диагностики. В опрос-

нике ОСС-С4 шкалы стадий субъектности 

имеют диапазон изменения от 9 до 27 сырых бал-

лов. Удобнее для пользователей преобразовать 

эти шкалы в 100 балльные шкалы, тогда показа-

тель каждой шкалы приобретает наглядность, т.к. 

значения шкал до 30 баллов можно интерпрети-

ровать как низкие значения; 35 – 75 баллов – как 

средние, а свыше 75 – как высокие значения. 

Переходя к анализу «связности» стадий 

субъектности как показателя роли отдельной 

стадии во всей психологической системе субъ-

екта, следует отметить, что связность выполняет 

роль критерия эффективности механизма инте-

риоризации/экстериоризации как двух форм вза-

имодействия деятельности человека, благодаря 

которым происходит процесс усвоения обще-

ственного опыта человеком. 

Предлагается для оценки процесса инте-

риоризации/экстериоризации ввести коэффици-

ент интериоризации/экстериоризации, опреде-

ляемый как произведение выраженности стадии 

становления субъектности в относительных еди-

ницах и коэффициента связности данной стадии 

в психологической системе. Для верификации 

коэффициента интериоризации/экстериориза-

ции стадий становления субъектности предлага-

ется в эмпирической выборке определить значе-

ния коэффициента в случаях выбора магистран-

тами одного из двух вариантов проведения педа-

гогического обобщения: вариант 1 – саморазви-

тие, вариант 2 – наставничество и выявить раз-

личия. Для выявления различий использовался 

многомерный дискриминантный анализ в среде 

STATISTICA 10.0. 

Результаты исследования 

Анализ результатов исследования начнем 

с первичной статистики двух групп испытуемых: 

выбравших саморазвитие магистрантов, и вы-

бравших наставничество, как вид 

педагогической деятельности. Обобщив выра-

женность стадий становления субъектности 

в двух группах, методами дескриптивной стати-

стики установлено, что в целом группы оказа-

лись в среднем одинаковыми, за исключением 

стадии «подмастерье» в группе наставников, 

в которой выраженность этой стадии выше 

при статистической значимости p < 0,07. То есть 

в группе, занимающейся наставничеством копи-

рованию изучаемого опыта (репродуктивное 

обучение) придается больше значения, чем 

у своих одногруппников, стремящихся к само-

развитию. В то же время распределение оценок 

выраженности стадий становления субъектно-

сти распределено среди магистрантов по экспо-

ненциальному закону теории вероятностей. Это 

говорит о том, что на величину выраженности 

субъектности влияет ограниченное количество 

факторов. 

Примерно аналогичная картина наблюда-

ется при исследовании роли стадий становления 

субъектности в психологической системе в це-

лом. Вполне возможно, что причиной получен-

ного результата является недостаточное количе-

ство испытуемых в выборках и невозможность 

выделить гомогенные (однородные) выборки 

магистрантов. Пробные исследования привели 

нас к использованию дискриминантного (непа-

раметрического) анализа, критерием качества 

которого является вероятность извлечения ис-

пытуемых из выборки с заданными параметрами. 

При этом наиболее комфортным методом прове-

дения дискриминантного анализа является по-

шаговый метод, позволяющий автоматизировать 

многие рутинные вычислительные операции. 

С другой стороны, с помощью пошагового ме-

тода эмпирического исследования можно прове-

сти сложный дизайн выявления различных ти-

пов предикторов на искомую зависимую пере-

менную. 

Итак, целью эмпирического исследования 

являлось определение предикторов, описываю-

щих дискриминантную функцию выбора маги-

странтами одного из двух вариантов обобщения 

педагогического опыта: либо саморазвитие и са-

мосовершенствования себя как субъекта буду-

щей профессиональной деятельности, либо 

наставничество над любым субъектом, желаю-

щим освоить ту или иную деятельность. 

На первом шаге нашего исследования 

независимыми переменными являлись выбор 

магистрантов (вариант 1 или вариант 2), а зави-

симыми переменными – психологические свой-

ства магистрантов, определяющие распределе-

ние выборов по двум группам. Эксперименталь-

ная гипотеза на первом шаге исследования 
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состояла из предположения, что выбор варианта 

обобщения педагогического опыта магистран-

тов определяется выраженностью стадий ста-

новления субъектности с учётом роли стадий 

в психологической системе человека. Для дока-

зательства гипотезы было проведено тестирова-

ние опросником ОСС-С4 и составлена таблица 

ролей каждой стадии субъектности. После чего 

вычислен коэффициент интериоризации/эксте-

риоризации каждой стадии Киэi. 

В результате проведения дискриминант-

ного анализа получены классификационные 

уравнения 

 

Выбор стратегии саморазвития = 0,11 ∗
КиэП + 0,05 ∗ КиэТ − 1,35  (1) 

Выбор стратегии наставничества = 0,26 ∗
КиэП − 0,01 ∗ КиэТ − 3,19 (2) 

 

где, КиэП  – коэффициент интериориза-

ции/экстериоризации стадии «подмастерье»; 

        КиэТ  – коэффициент интериориза-

ции/экстериоризации стадии «творец». 

 

Из уравнений (1) и (2) следует, что выбор 

магистрантами стратегии саморазвития пропор-

ционален коэффициенту стадии «творец», а вы-

бор наставничества пропорционально коэффи-

циенту стадии «подмастерье». Расчёт эффектив-

ности уравнений показал, что из всей выборки 

безошибочная классификация магистрантов со-

ставляет только 24%. Поэтому вторым шагом ис-

следования была предпринята попытка выбора 

наиболее значимых предикторов в уравнениях (1) 

и (2) для повышения объёма безошибочной клас-

сификации. В модель дискриминации введены 

в качестве предикторов компоненты саморегу-

ляции магистрантов, такие как гибкость, про-

граммирование, а также познавательный мотив 

и мотив достижения. В результате объём без-

ошибочной классификации увеличился до 40%. 

Следовательно, выбор стратегий магистрантов 

в педагогическом обобщении обучающегося 

обусловлен на четверть коэффициентом интери-

оризации/экстериоризации, а в остальном лич-

ностными качествами магистрантов. Продолжая 

логику исследования в направлении поиска зна-

чимых личностных качеств, был проведен дис-

криминантный анализ выборов магистрантов 

и личностных качеств по Р.Б. Кеттеллу. 

Установлено, что в функцию классифика-

ции вошли такие личностные качества (факторы 

16PF) как открытость (фактор А 16PF), беспеч-

ность (фактор F 16PF), самодостаточность (фак-

тор Q2 16PF), гипотемия (фактор О 16PF), фруст-

рированность (фактор Q4 16PF). Одновременно 

с вхождением в функцию классификации значи-

тельного количества личностных качеств про-

изошла замена значимых коэффициентов инте-

риоризации/экстериоризации на коэффициент 

стадии «наблюдатель» и коэффициент «субъекта 

потребности (мотива)». Решение получилось до-

стоверным при Лямбда Уилкса λ = 0,21, крите-

рии Фишера F = 7,48, что значимо при p < 0,000. 

Полученное решение свидетельствует 

о том, что выбор, выполненный магистрантами, 

обусловлен, прежде всего, совокупностью пси-

хологических качеств самих магистрантов, 

в числе которых и стадии становления субъект-

ности. 

Вычисление коэффициентов интериориза-

ции/экстериоризации для каждой стадии станов-

ления субъектности позволило системно обоб-

щить полученные данные в профиль. При графи-

ческом представлении профилей магистрантов 

более двух третей из них имеют ярко выражен-

ные пики и впадины по значениям коэффициен-

тов интериоризации/экстериоризации. То есть, 

стадии становления субъектности в учебных 

действиях используются неравномерно с боль-

шим (пики) или меньшим (впадины) эффектом. 

Сравним проявление стадий становления субъ-

ектности в эмпирическом материале нарратив-

ного интервью и теоретически выделенным про-

филем интериоризации/экстериоризации. 

Пример 1. Мужчина 25 лет выбрал вариант 

1 (Опыт саморазвития). Коэффициенты интери-

оризации/экстериоризации КиэМо = 64,2; 

КиэНа = 12,3; КиэП = 14,3; КиэУ = 0,0; 

КиэКр = 8,5; КиэМа = 27,0; КиэТ = 34,1. В нар-

ративном интервью представлен опыт получе-

ния образования от среднего профессионального 

в техникуме, далее в вузе уровень бакалавриата 

и далее магистратуре, что соответствует широко 

используемой стадии «субъекта мотивации». 

Выделены ключевые элементы, которые соот-

ветствуют стадии «подмастерье» «послушал-по-

нял-сделал. А если не понял, то обратился в ин-

тернет», стадии «мастер» («сейчас же появилась 

этакая самостоятельность»), стадии «творец» 

(«всегда старался завершить получше любое 

дело до конца, что в учебе, что в жизненных си-

туациях»). Отметим, что в чистом виде отсут-

ствуют ключевые элементы стадии «ученик» 

и «критик». Роль преподавателя в обучении от-

мечается, но регуляторная, а не для работы над 

ошибками (замечания преподавателей «говорите 

громче, вас плохо слышно»). Сами же ошибки 

магистрантом не отмечаются и не анализируется 

(отсутствие стадии «ученик»). 

Пример 2. Мужчина, 22 года. Выбрал ва-

риант 2 (Опыт наставника). Коэффициенты 
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интериоризации/экстериоризации КиэМо = 46,9; 

КиэНа = 22,2; КиэП = 11,5; КиэУ = 29,8; 

КиэКр = 17,9; КиэМа = 6,7; КиэТ = 0,0. В нарра-

тивном интервью представлен опыт тренерской 

работы команды по футболу. Выделены совпа-

дающие ключевые элементы интервью преобла-

дающей стадии «субъекта мотивации» («был 

требователен», «занимались дополнительно»), 

рекомендации «сразу отсеивать ленивых и тех, 

у кого нет желания развиваться», стадии 

«наблюдатель» (был организован просмотр 

навыков на первых занятиях», стадии «ученик» 

(«радовался успехам подопечных и расстраи-

вался вместе с ними неудачам»), «учитывал сла-

бые и сильные стороны каждого из подопечных», 

стадии «критик» (мне следовало больше уделять 

планированию тренировок»), стадии «мастер» 

(«учил по собственной методике»). Заметим, что 

среди ключевых элементов отсутствовали сви-

детельства стремления к самосовершенствова-

нию (стадия «творец»), что также соответствует 

профилю коэффициентов интериоризации/экс-

териоризации. 

Таким образом, ключевые элементы нар-

ративного интервью показывают как выражен-

ные коэффициенты профиля интериориза-

ции/экстериоризации, так и отсутствующие. Од-

нако методика интерпретации соответствия нар-

ративного интервью требует систематизации 

ключевых элементов и определённой методиче-

ской подготовки в области онтологии стадий 

становления субъектности. 

 

Заключение 

Проведенные сравнительные исследова-

ния магистрантов, выбирающих в педагогиче-

ской направленности один из двух возможных 

вариантов самосовершенствования, показали: 

1) выбор магистрантами обусловлен сфор-

мированностью стадий становления субъектно-

сти и их роли в психологической системе субъ-

екта, а также личностными качествами самих 

магистрантов; 

2) магистранты, выбирающие наставниче-

ство как направление педагогического самораз-

вития, отличаются от своих одногруппников 

большей выраженностью стадии становления 

субъектности «подмастерье»; 

3) магистранты, выбирающие в педагоги-

ческой деятельности самосовершенствование, 

имеют тенденцию в стадии становления субъ-

ектности «мастер»; 

4) предложено в качестве критерия оценки 

стадий становления субъектности использовать 

коэффициент интериоризации/экстериоризации, 

позволяющий одновременно оценить как сте-

пень выраженности стадии становления субъ-

ектности, так и роль стадии в психологической 

системе субъектности в целом; 

5) выделенные с помощью контент-ана-

лиза ключевые элементы нарративного интер-

вью показывают как более, так и менее выражен-

ные коэффициенты профиля интериориза-

ции/экстериоризации, поэтому в дальнейшем 

могут быть использованы для верификации про-

цессов становления субъектности.  
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A.V. Kaptsov, E.I. Kolesnikova 

MASTERING PEDAGOGICAL ROLE BY MASTER STUDENTS 

WITH DIFFERENT PROFILES OF SUBJECTIVITY STAGES 

 

Abstract: The purpose of the article is a comparative analysis of the psychological portrait of master stu-

dents who are engaged in mentoring on the job. The psychological features of mentors are shown in comparison 

with their peers who are not engaged in mentoring. The ontological model of the formation of subjectivity 

by V.I. Panov is used, which consists of seven stages that are included into the profile of subjectivity. In the di-

agnostic part, the author methodology of the stages of the subjectivity formation OSS-C4 was used with the 

determination of systemic characteristics of the coherence and integrity of the subjectivity stages as a psycholog-

ical system, scales of academic motivation, style of self-regulation of behavior, a sixteen-factor questionnaire 

by R.B. Cattell (form C), as well as a narrative interview with students about studying at a master's program 

and an analysis of their own teaching experience. A step-by-step algorithm for creating a model for the depend-

ence of the pedagogical role of master students on their psychological qualities is applied. At the first step, the in-

fluence of the stages of the subjectivity formation on the choice of a mentoring strategy was determined through 

the construction of a model for choosing a variant of pedagogical practice by master students using the coefficient 

of internalization / exteriorization of the subjectivity stages. It is shown that the «apprentice» and «creator» stages 

of subjectivity discriminate in 24% of cases of mentoring choice. At the second step, such components of master 

students’ self-regulation as flexibility, programming, as well as cognitive and achievement motives were intro-

duced into the model. The level of discrimination of mentoring options increased to 40%. At the same time, 

the list of choice predictors included the coefficients of internalization/exteriorization of the subjectivity stages 

of the «observer» and the «subject of need». At the final step of creating a model of discrimination of options for 
choosing mentoring, 9 more personal qualities of master students in the volitional and communicative spheres 

were introduced into the model, which made it possible to ensure 100% selection of master students for solving 

problems, either self-development of a master student, or providing mentoring.  
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДОВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация: В качестве одной из приоритетных задач начального образования выделяется мо-

делирование у учащихся системы ценностей и ценностного отношения к себе, одноклассникам 

и учителям, образовательному процессу, а также объектам познания. В современных нормативных 

документах нравственно-этическая ориентация включается в состав обязательных личностных ре-

зультатов обучения в начальной школе, в том числе по предмету «Литературное чтение». В иссле-

дованиях по педагогической психологии и общей педагогике проблема нравственного становления 

и формирования личности рассматривается целостно и глубоко, однако анализ методических источ-

ников и современной педагогической мысли позволяет нам заключить, что реализация задачи раз-

вития нравственно-этической ориентации в процессе преподавания предмета в начальной школе, 

в частности литературы, нуждается в уточнении методического инструментария. В данной статье 

раскрывается и обосновывается комплекс средств формирования ценностных установок, умения 

оценивать поступки людей и жизненные ситуации с позиции морали и этики за счёт анализа и обоб-

щения положений теории воспитания, методики преподавания литературы, а также на основе эмпи-

рической работы с учащимися начальных классов на уроках литературного чтения. Результаты ком-

плексного исследования позволяют заключить, что литературные произведения природоведческой 

тематики имеют богатый ресурс для формирования и развития нравственно-этической ориентации, 

и её компоненты реализуются достаточно эффективно с применением на уроках литературного чте-

ния этических бесед, в том числе опосредованно с автором произведения, оценки героев и представ-

лений учащимися себя на их месте, словарной работы с нравственными и этическими понятиями, 

работы с пословицей. 

 

Ключевые слова: нравственно-этическая ориентация; этапы урока литературного чтения; мо-

ральная оценка; децентрация; этическая беседа. 

 

В нормативных образовательных доку-

ментах нравственно-этическая ориентация 

включается в состав обязательных личностных 

результатов обучения в начальной школе, в том 

числе по предмету «Литературное чтение» 

[9; 10]. В складывающейся культурно-социаль-

ной ситуации перед учителем встает задача по-

мочь ребёнку в формировании собственных 

устойчивых нравственных качеств личности, 

научить его ориентироваться в морально-этиче-

ской стороне данной ситуации, поступать в со-

ответствии с законами нравственности [2]. Для 

решения воспитательной задачи используется 

ресурс образовательных программ [6;7], и, как 

показывает анализ их содержания, предмет «Ли-

тературное чтение» имеет большой потенциал 

в формирования ценностных установок детей, 

умения оценивать поступки людей и жизненные 

ситуации с позиции морали и этики, что также 

подтверждается в специальных исследованиях 

[8; 13; 14]. Произведения о природе являются 

одним из ведущих разделов литературы 

в начальных классах и их возможности для фор-

мирования нравственно-этической ориентации 

не требуют обоснования. Однако решение по-

ставленной задачи на уроках в начальной школе 

требует встраивать нравственную работу 

в методику обучения предмету, и перед педаго-

гом встает проблема применения соответствую-

щих средств работы. Объясняется проблема тем, 

что в исследованиях по педагогической психо-

логии и общей педагогике проблема нравствен-

ного становления личности рассматривается це-

лостно и глубоко (С.Л. Рубинштейн, А.А. Гусей-

нов, Е.А. Курганова, О.Г. Дробницкий, И.А. Ка-

иров, Е.А. Руденко и др. [5; 11; 12; 15]), но ана-

лиз методических источников (поурочных раз-

работок к урокам и рекомендаций учителям 

[1; 4; 6; 7]) позволяет нам заключить, что 

на уровне методического инструментария во-

прос о развитии нравственно-этической ориен-

тации в процессе преподавания предмета 

в начальной школе, в частности литературы, це-

ленаправленно не исследован на достаточном 

уровне. Данная статья направлена на преодоле-

ние названного противоречия. 

Прежде всего считаем необходимым обра-

титься к сущности нравственно-этической ори-

ентации человека и выделить компоненты дан-

ной составляющей личности, актуальные 

в младшем школьном возрасте. В основе ориен-

тации в нравственно-этической стороне явлений 

или событий окружающего мира лежит система 

морально-этических норм [1], и согласно теории 
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морального развития (Э. Туриель и др.) учащи-

еся начальных классов способны освоить и раз-

личать моральные и конвенциональные нормы. 

Моральные нормы регулируют отношения 

между людьми, конвенциональные нормы – по-

ведение в социуме [15]. В младшем школьном 

возрасте дети получают представления о взаимо-

помощи, щедрости, милосердии; толерантности, 

самоуважении и уважении других; честности 

и правдивости; ответственности, сдержанности, 

умении держать слово и надёжности; трудолю-

бии; справедливости; смелости и решительности 

и др. Учащиеся способны осмыслить и испыты-

вать чувства совести, вины, стыда, эмпатии, бла-

годарности, дружбы и др. Социальные условия 

школьного обучения способствуют овладению 

детьми важнейшим умением соподчинять соб-

ственные желания и действия общественным 

установкам и заданным образцам, укреплению 

в их сознании чувства долга. В целом, в период 

младшего школьного возраста дети выполняют 

виды деятельности и вступают в отношения, 

в которых они могут реализовать себя в качестве 

субъектов нравственного поведения. В процессе 

учебной коммуникации с одноклассниками, учи-

телями и другими взрослыми младшие школь-

ники в основном осваивают конвенциональные 

нормы, при непосредственном общении 

со сверстниками происходит ориентация на мо-

ральные (этические) нормы. 

В процессе нравственно-этической ориен-

тации объектом сознания младших школьников 

становятся: нравственное содержание собствен-

ных мыслей и поведения и их оценка по отноше-

нию к другим людям и к себе с точки зрения мо-

рали и этики; этические переживания, которые 

впоследствии становятся регуляторами нрав-

ственно-этической стороны поступков; мо-

рально-этическая характеристика объектов и яв-

лений окружающей действительности, в том 

числе мировой культуры; собственная мо-

рально-нравственная характеристика. Необхо-

димо отметить, что осознание перечисленных 

составляющих связано с выбором действия в си-

туации морального конфликта [1]. Таким обра-

зом, возможно выделить следующие компо-

ненты (операции) нравственно-этической ориен-

тации учащихся начальных классов: 

– определение морального содержания 

(моральных норм) ситуации; 

– анализ явлений, объектов или поступков 

с позиции всех участников ситуации для объек-

тивной нравственно-этической оценки; 

– идентификация чувств, относящихся 

к этике и морали, проявляющихся в конкретной 

ситуации. Уровень развития нравственно-

этической ориентации у младшего школьника 

зависит от степени самостоятельности выполне-

ния составляющих ее операций и способности 

ребёнка к децентрации при нравственно-этиче-

ском анализе; от видов норм, которым школьник 

следует; от сформированности его собственной 

системы норм морали. 

Анализ положений методики преподава-

ния литературы в аспекте её влияния на нрав-

ственное формирование личности учащихся поз-

волил выделить виды работы, способствующие 

становлению всех компонентов нравственно-

этической ориентации [4, 6, 7, 14]. В процессе 

восприятия и анализа художественного произве-

дения младшие школьники сосредотачиваются 

не только на фактическом изложении явлений, 

событий поступков героев, но даже в большей 

степени на мотивах поступков, переживаниях 

героев; младшие школьники начинают сами пе-

реживать и осознавать события, отсутствующие 

в их личном опыте, или сопоставляют ситуации 

с подобными из их собственной жизни. При рас-

крытии учителем эмоциональной палитры тек-

ста учащиеся идентифицируют чувства, которые 

проявляются в описании художественных обра-

зов; сопереживают героям. Дети характеризуют 

и оценивают героев, их поведение на основе ана-

лиза сюжета и обсуждения авторской позиции 

относительно образов персонажей. В заключи-

тельной беседе по произведению учениками 

формулируется нравственная идея произведения 

и глубже осознается моральное содержание опи-

сываемых событий. 

Теоретический анализ и обобщение поло-

жений теории воспитания, методики преподава-

ния литературы позволяет заключить, что учи-

тель имеет возможность целенаправленно фор-

мировать все компоненты нравственно-этиче-

ской ориентации на уроках литературного чте-

ния в начальной школе. Педагог должен учиты-

вать жизненный опыт детей и их собственную 

систему моральных и этических норм и при 

необходимости развивать её. В процессе работы 

над художественным произведением следует 

учить детей ориентироваться при оценке поступ-

ков или явлений не только на собственные пред-

ставления и интересы, но и учитывать мотивы 

других участников ситуации. 

Для уточнения средств реализации указан-

ных выше требований к развитию нравственно-

этической ориентации была проведена эмпири-

ческая работа с 46 учащимися начальных клас-

сов школ г. Калуги на уроках литературного чте-

ния в период с октября 2022 г. по апрель 2023 г. 

Представим далее её результаты. 
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В программах по литературному чтению, 

востребованных в современной школе («Школа 

России», «Школа XXI века», «Перспектива», 

и др.), были выделены произведения Е.И. Чару-

шина, В. Бианки, К.Г. Паустовского, Н. Слад-

кова, М.М. Пришвина, Д. Тихомирова и др.; сти-

хотворения детских поэтов (например, С. Ми-

халкова), чтение которых вызывает у детей эм-

патию, сопереживание. Ученики открывают для 

себя законы природы, отношения в ней, основы-

вающиеся на справедливости, взаимопомощи, 

заботе, бескорыстии, терпимости и переносят их 

на мир людей. Например, рассказ «Квакша» 

(К.Г. Паустовского) показывает непосредствен-

ную связь между человеком и природой, после 

его прочтения младшие школьники задумыва-

лись о таком нравственном понятии, как «доб-

рота», «милосердие», «преданность» и пони-

мали, как могут сами заботиться о животных. 

В рассказе «Теплый хлеб» названного автора 

противопоставляются доброта и черствость, за-

бота о других и эгоизм, любовь и равнодушие, 

и при его чтении младшие школьники осозна-

вали и демонстрировали сочувствие, милосер-

дию, заботу и доброе отношение к животным, 

следовательно, и к людям. При чтении цикла ко-

ротких рассказов Е.И. Чарушина у детей форми-

ровались представления о сочувствии, милосер-

дии, ответственности за собственные поступки, 

предупредительности. На основе восприятия 

и анализа стихотворения «Трезор» (С. Михал-

кова) младших школьников понимали такие 

нормы как «забота» и «ответственность».  

При изучении рассказов-натуралистов 

Н.И. Сладкова (например, «Воробьишкина 

весна»), Е. Чарушина (например, «Бобровый 

пруд»), М.М. Пришвина (например, «Лисичкин 

хлеб», «Лесной хозяин»), В. Бианки (цикл «Си-

ничкин календарь»), в которых человек не явля-

ется действующим лицом, учащиеся проникали 

в мир незнакомых им ещё отношений и учились 

понимать и принимать позицию другого суще-

ства. Достаточно эффективным для моральной 

децентрации оказались задания, в которых в «не-

приятных» (в обывательском смысле) героях-

животных, например, жабе, змее и т.п., младшие 

школьники должны были обнаружить ценные 

качества или особенности поведения, вызываю-

щие сочувствие, сопереживание. Дети с восхи-

щением поступками персонажей читали рас-

сказы Б. Емельянова «Зеленая Букашина», 

Л. Пантелеева «Две лягушки» и другие. 

Особое внимание на уроке уделялось эти-

ческой беседе, включающей в себя установление 

причинно-следственных связей в сюжете произ-

ведения или в поведении героев. Поступки 

персонажей оценивались прежде всего с пози-

ции морали, и данная работа организовывалась 

в форме постановки и решения проблемы, ини-

циирующей обсуждение, даже спор учеников от-

носительно моральной дилеммы. Например, 

при чтении рассказов В. Астафьева «Капалуха», 

Е. Чарушина «Олешки» ученики дискутировали 

относительно вмешательства человека в жизнь 

животных даже с добрыми намерениями, 

и в итоге обсуждения поведения или ситуации 

младшие школьники глубже проникали в мораль 

произведения и уже размышляли о собственной 

жизни, о своём поведении, своих принципах 

этики поведения. В ходе обобщающей беседы 

по произведениям о природе ученикам предла-

галось размышлять, как бы они поступили на ме-

сте героя, как бы они вели себя в ситуациях, опи-

санных в произведении. Таким образом, у детей 

формировались важные действия нравственно-

этической ориентации, в том числе способность 

к самооценке на основе норм морали и этики.  

Формирование нравственно-этической 

ориентации включалось в работу на каждом 

этапе урока литературного чтения. В ходе подго-

товки к восприятию художественного произве-

дения педагог актуализировал представления 

учащихся об определённых нормах и правилах 

поведения, заложенных в его содержании, 

за счёт обращения к опыту детей или демонстра-

ции собственного опыта, обсуждения мораль-

ных и этических понятий. Вопросы учителя, об-

ращенные к младшим школьникам, иницииро-

вали осмысление сущности нравственных ка-

честв или моральных норм, например: «Как по-

ступает человек, если его называют заботли-

вым?», «Кого из своих родных или знакомых вы 

считаете справедливым? Почему вы так счита-

ете?», «Знаете ли вы каких-нибудь персонажей 

сказок или мультфильмов, которых можно 

назвать находчивыми? Кого? Где они проявили 

находчивость?», «Можете ли вы назвать себя 

щедрыми? Почему?», «Я считаю, что бескорыст-

ным человеком можно назвать того, кто не ищет 

для себя выгоды в каком-то общем деле, в по-

мощи людям или животным. Как вы считаете, 

права ли я?».   Благодаря примерам из жизни де-

тей или другого человека дальнейшее восприя-

тие нравственно-этического содержания текста 

становилось для учащихся личностно значимым. 

Если в процессе беседы ученикам было сложно 

определить или сформулировать определение 

качества или нормы поведения, то учитель объ-

яснял на конкретных ситуациях, задавал альтер-

нативные вопросы. Например: «Заботиться озна-

чает делать что-то для другого человека, чтобы 

ему было хорошо, переживать за него, стараться 
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помочь. Вы смотрели мультфильм «Белоснежка 

и семь гномов»? Белоснежка кормила и ухажи-

вала за животными и птицами. Она заботилась 

о них или относилась к ним равнодушно? Кто за-

ботится о вас? Кого из своих родных вы бы 

назвали заботливым?». Также использовался 

приём противопоставления: контрастные герои 

сравнивались по характеру, например: «Кто 

из двух героев, Вини-Пух или Пятачок, часто со-

вершает поступки, но потом жалеет, что так себя 

вел»; «Кого из этих героев можно назвать 

неосторожным, кого нерешительным?». С целью 

обобщения представлений о нормах морали 

и этики с учащимися выполнялась письменная 

словарная работа: слова-качества человека дели-

лись на положительные и отрицательные с по-

следующим обсуждением результатов группи-

ровки. Педагог спрашивал, почему дети считают 

те или иные качества хорошими или плохими, 

просил привести примеры из жизни, которые бы 

уточняли их мнение. 

После чтения произведения в процессе 

анализа его содержания, в частности, поведения 

героев, затрагивалась морально-этическая сто-

рона описываемой ситуации. Работа проводи-

лась в форме этической беседы [3]. Например, 

на уроке по рассказу В. Бианки «Сова» учащи-

еся высказывали мнение, понравилось ли им, как 

Старик в начале разговаривал с Совой. Педагог 

просил детей оценить поведение Старика сло-

вами, актуализированными на подготовитель-

ной беседе (на предыдущем этапе урока). Учи-

тель также предлагал читателям высказать чув-

ства, которые возникли у них по ходу чтения, 

например, в момент, когда Старик ссорится с Со-

вой. Учитель высказывал и собственные чувства: 

сочувствие Сове и обиду на неё. При более глу-

боком анализе подтекста педагог добивался по-

нимания причинно-следственных связей, кото-

рые имели отношение к морально-этической 

стороне произведения. Для помощи учащимся 

использовались иллюстрации, выборочное чте-

ние, сопоставление героев. Например, «Почему 

Сова перестала помогать Старику? Как измени-

лась жизнь героя после неуважительного обра-

щения с птицей? Какое правило дружбы нару-

шил Старик? Как он изменил своё отношение к 

Сове в конце сказки?». В завершении анализа 

текста, при обобщении идейного смысла текста, 

учащиеся более точно и глубоко оценивали ха-

рактер героев, делали заключение о правильно-

сти их поступков, называли качества, которые 

автор выделяет и считает их ценностями. Для до-

стижения уровня обобщенного понимания мо-

рального замысла произведения предлагалось 

учащимся представить себя на месте героя и 

объяснить, как бы они повели себя в данной си-

туации. 

Достаточно эффективным средством для 

осмысления этического компонента ситуации, 

поведения героев и формулировки верного нрав-

ственного вывода зарекомендовала себя работа 

с пословицей. Анализ данного жанра требует 

прежде всего выяснение конкретного содержа-

ния пословицы с последующим обсуждением её 

переносного смысла. Например, на уроке по про-

изведению В. Бианки «Музыкант», ученикам 

предлагалось объяснить пословицу «Красив тот, 

кто красиво поступает», с помощью учителя вы-

яснив, что означают в контексте данного пред-

ложения слова «красив» и «красиво». Затем учи-

тель предлагал детям подумать, к чьим поступ-

кам в рассказе подходит данная пословица 

и просил обосновать мнение. Вариантом данной 

работы являлся выбор подходящей пословицы 

из нескольких предлагаемых педагогом и её ис-

пользование для объяснения основной мысли, 

которую хотел выразить автор в произведении. 

Например, при изучении рассказа К.Г. Паустов-

ского «Барсучий нос» детям были предложены 

пословицы «Любопытство до добра не доводит», 

«Семь раз отмерь – один раз отрежь», «Береги 

землю родимую, как мать любимую», «Умей 

охотиться, умей и о дичи заботиться». Необхо-

димо отметить, что в ходе выбора подходящей 

пословицы ученики предлагали свои варианты 

поучительных выражений или даже сочиняли 

собственные, которые, на их взгляд, наиболее 

точно передавали моральную оценку ситуации: 

«Береженого Бог бережет», «Животное чует, 

а человек предупреждает», «Один раз навре-

дишь, много раз потом пожалеешь». 

Приём организации диалога с писателем 

также способствовал осмыслению учениками 

нравственного аспекта содержания произведе-

ний и собственной позиции относительно мо-

ральной дилеммы. Педагог предлагал ученикам 

прочитать или послушать мысли писателя, свя-

занные с темой произведения, и согласиться или 

высказать несогласие с его мнением. Например, 

высказывание В. Бианки о том, что охранять 

природу означает охранять свою родину; назы-

вание автором своих произведений «сказками-

несказками». Инициировались вопросы самих 

учащихся к автору, и учитель демонстрировал 

образец обращения к писателю, например, 

на уроке по рассказу «Музыкант»: «Скажите по-

жалуйста, почему Ваш герой – старик-охотник 

не убил медведя?». Все заданные писателю во-

просы затем обсуждались в мини-группах: как 

бы сам автор ответил на них. 
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Учитель при обсуждении также высказы-

вал своё мнение, тем самым направлял размыш-

ления учащихся по верному пути. Например, 

в ходе беседы по рассказу «Купание медвежат» 

(по В. Бианки) педагог высказывал идею, что 

«Медведица очень похожа на маму: добрая, но 

строго следит за поведением своих детей для их 

же блага». Важно, что собственными высказыва-

ниями педагог затрагивал какой-либо аспект мо-

рали и сосредотачивал внимание детей на нём. 

Например, сами школьники не актуализировали 

проблему вины или раскаяния при чтении рас-

сказа В. Астафьева «Зачем я убил коростеля?», 

но учитель собственным мнением помог им вы-

зывать в себе эти чувства. 

Таким образом, на уроках литературного 

чтения педагог создавал условия для формиро-

вания нравственно-этической ориентации уче-

ников за счёт коллективного обсуждения чужих 

поступков и личного выбора поведения на ос-

нове формирования нравственных убеждений 

детей и тщательного анализа морально-этиче-

ской стороны ситуации. Изучение произведений 

о природе давало возможность прививать детям 

важные нравственные ценности, помочь им 

освоить моральные и конвенциональные нормы 

и этические чувства. Вопросы учителя по содер-

жанию произведения, обсуждение цитат автора 

и пословиц по теме текста позволили научить их 

делать правильный выбор на аксиологической 

основе. 
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DEVELOPMENT OF MORAL AND ETHICAL ORIENTATION 

OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN 

IN PROCESS OF STUDYING LITERATURE ABOUT NATURE 

 

Abstract: One of the priority tasks of primary education is modeling of students' value system and 

value attitude towards themselves, classmates and teachers, the educational process, as well as objects 

of cognition. In modern normative documents, moral and ethical orientation is included into the compulsory 

personal learning outcomes at primary school, including the subject of «Literary Reading». In studies on 

pedagogical psychology and general pedagogy, the problem of moral formation and personality formation 

is considered holistically and deeply, however, the analysis of methodological sources and modern peda-

gogical thought allows us to conclude that the implementation of the task of developing moral and ethical 

orientation in the process of teaching a subject at primary school, in particular Literature, needs to clarify 

methodological tools. This article describes and substantiates a set of tools for the formation of value atti-

tudes, the ability to evaluate people's actions and life situations from the standpoint of morality and ethics 

by analyzing the provisions of the theory of education, methods of teaching Literature, as well as on the 

basis of empirical work with primary school pupils at Literary Reading lessons. The results of a compre-

hensive study allow us to conclude that literary works about nature have a sufficiently rich resource for the 

formation and development of moral and ethical orientation, and its components are implemented quite 

effectively with the use of ethical conversations at Literature lessons including indirect conversation with 

the author, evaluation of characters and students' representations of themselves in their place, vocabulary 

work with moral and ethical concepts, work with a proverb. 

 

Key words: moral and ethical orientation; stages of a Literary Reading lesson; moral assessment; 

decentralization; ethical conversation. 

 

References: 

1. Asmolov, A.G. Kak proektirovat universalnye uchebnye deistviya v nachalnoi shkole. Ot deistviya k 

mysli: posobiye dlya uchitelya / A. G. Asmolov, G. V. Burmenskaya, I. A. Volodarskaya i dr. / Ed. by A. 

G. Asmolova. – 2-e iss. – M.: Prosveshcheniye, 2010. – 152 p. 

2. Biba A.G., Kharitonova A.A. Formirovaniye osnov grazhdanskoi identichnosti u mladshikh shkolnikov 

sredstvami regionalnogo komponenta predmetnykh programm// Vestnik Kaluzhskogo universiteta. - 

2021. - № 1. - P.145-147. 

3. Golub, L.I. Eticheskiye besedy s uchashchimisya nachalnoi shkoly: ucheb. posobiye / L.I. Golub. M.: 

Prosveshcheniye, 2008. - 179 p. 

4. Zyryanova, O.N. Metodika obucheniya literature: urok v sovremennoi shkole / O.N. Zyryanova, 

N.A. Mazurova. – Krasnoyarsk: Siberian Federal University, 2020. – 100 p. 

5. Kairov, I.A. Nravstvennoye razvitiye mladshikh shkolnikov v protsesse vospitaniya / I.A. Kairov. – M., 

2005. – 213 p. 

6. Klimanova, L. F. Literaturnoye chteniye. Rabochiye programmy. Predmetnaya liniya uchebnikov sis-

temy «Shkola Rossii». 1-4 klassy / L. F. Klimanova, M. V. Boikina. — M.: Prosveshcheniye, 2014. – 

128 p. 

7. Kubasova, O.V. Programmy obshcheobrazovatelnykh uchrezhdeny. Literaturnoye chteniye: Pro-

gramma. 1-4 klassy. Pourochno-tematicheskoye planirovaniye. 1-4 klassy / O.V. Kubasova i dr.- Smo-

lensk: Assotsiatsiya XXI vek, 2013. - 416 p. 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 2 

57 

8. Loginova, Yu. A. Vozmozhnosti urokov literaturnogo chteniya v dukhovno-nravstvennom vospitanii 

mladshikh shkolnikov / Yu. A. Loginova, N. V. Makushkina, E. A. Sokolskaya // Aktualnye voprosy 

sovremennoi pedagogiki: materialy XIII Mezhdunar. nauch. konf. (Kazan, June 2020 ). — Kazan: Mo-

lodoi ucheny, 2020. — SP. 23-25. [Electronic resource]. URL: https://moluch.ru/conf/ped/ar-

chive/371/15842/ (Application date: 10.05.2023). 

9. Prikaz Ministerstva prosveshcheniya Rossiiskoi Federatsii ot 11.12.2020 № 712 "O vnesenii izmeneny 

v nekotorye federalnye gosudarstvennye obrazovatelnye standarty obshchego obrazovaniya po vo-

prosam vospitaniya obuchayushchikhsya" [Electronic resource]. URL:  http://publica-

tion.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006 (Application date: 20.04.2023). 

10. Prikaz Minprosveshcheniya Rossii ot 11.12.2020 N 712 «Ob utverzhdenii i vvedenii v deistviye feder-

alnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta nachalnogo obshchego obrazovaniya» [Electronic 

resource]. URL: http://school30.minobr63.ru/wp-content/up-

loads/2021/02/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2020.pdf (Ap-

plication date: 02.05.2023). 

11. Rubinshtein, S.L. Psikhologicheskaya nauka i delo vospitaniya / Khrestomatiya po psikhologii / 

S.L. Rubinshtein. – 2-e iss., add. and ren. – M.: Ast, 2019. – 960 p. 

12. Rudenko, E.A. Nravstvenno-eticheskaya orientatsiya mladshikh shkolnikov: sushchnost i osobennosti 

formirovaniya / E. A. Rudenko, I. V. Karnazina. – Volgograd: Peremena, 2014. – P.153-157. 

13. Jentgens, S., Shastina, E., Shatunova, O., Borisov, A., Bozhkova, G. Role of Literary Pedagogy in Mod-

ern Education of Preschool and Primary School Children// Space and Culture.-2020.-Vol.8.-№1.-Р.234-

243. [Еlektronnyj resurs]. URL: https://spaceandculture.in/index.php/spaceandculture/article/view/795 

(data obrashcheniya: 04.05.2023). 

14. Siti, S. M., Ramlee, M., Othman, L. Teacher’s Approaches in Teaching Literature: Observations of ESL 

Classroom (Sultan Idris Education University) //Malaysian  Online Journal of Educational Science. - 

2013. - Vol. 2. - Issue 4. - Р. 35-44. [Еlektronnyj resurs]. URL: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086201.pdf (data obrashcheniya: 04.05.2023). 

15. Turiel, E. The Culture of Morality: Social Development, Context, and Conflict. Cambridge University 

Press, 2002.- 336 p. [Еlektronnyj resurs]. URL: https://archive.org/details/cultureofmoralit0000turi 

(data obrashcheniya: 04.05.2023). 

 

Статья поступила в редакцию 20.04.2023 

  



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 2 

58 

УДК 159.99                                                                                           DOI 10.54072/26586568_2023_6_2_58 

Д.Ю. Аркусов 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема психологической саморегуляции как актуаль-

ной психолого-педагогической категории, имеющей теоретическое и практическое значение для со-

временной молодёжи, обучающейся в образовательной организации высшего образования. Излага-

ются основные теоретические положения проведенного автором исследования, в том числе особен-

ности, научные подходы, принципы, функции, цели, задачи, механизмы, эффекты психологической 

саморегуляции как инструмента успешной учебной деятельности. Основным средством психологи-

ческой саморегуляции является специально разработанный комплекс методов психологической са-

морегуляции, базирующийся на регулирующей роли психического отражения и сознательного 

управления собственным поведением. Основа комплекса – модифицированные методы мини-ауто-

тренинга, релаксации, визуализации и рационализации. Применение этого комплекса в процессе 

учебной деятельности в образовательной организации высшего образования способствует результа-

тивности учебной деятельности современной студенческой молодёжи. Основными показателями 

успешности учебной деятельности студенческой молодёжи выделены: интерес/мотивация к учебной 

деятельности; качественное выполнение учебных действий, составляющих содержание этой дея-

тельности (например, составление конспекта лекции, подготовка сообщения для выступления на се-

минаре и т.д.).В статье представлены результаты эффективности применения комплекса методов 

психологической саморегуляции, разработанного специально для результативности процесса учеб-

ной деятельности. 

 

Ключевые слова: психологическая саморегуляция; студенческая молодёжь; образовательная 

организация высшего образования; комплекс методов психологической саморегуляции; психологи-

ческая безопасность; результативность учебной деятельности. 

 

Современные условия, происходящие 

в настоящее время в жизни нашего общества 

и на мировой арене, могут вызывать у современ-

ного индивидуума состояние стресса. Особенно 

стрессу подвержена молодёжь, в том числе 

в процессе учебной деятельности в образова-

тельной организации высшего образования. Как 

правило, в ходе таковой происходит становле-

ние личности и развитие профессиональной ком-

петентности. Однако становлению и развитию 

могут препятствовать психологические трудно-

сти, возникающие у студенческой молодёжи 

в образовательной среде. Эти трудности вызы-

вают снижение результативности и успешности 

учебной деятельности, что негативно влияет 

на профессиональную подготовку молодёжи. 

Одним из таких негативных факторов яв-

ляется стресс, перерастающий в дистресс [13]. 

В итоге у обучающихся снижается активность 

когнитивных процессов (внимание, память, 

мышление и т.п.). Соответственно, успеваемость 

становится низкой или недостаточно высокой. 

Исходя из вышеизложенного, возникает объек-

тивная необходимость внедрения в образова-

тельный процесс образовательной организации 

высшего образования эффективного психолого-

педагогического инструмента – эргономичной 

технологии, обеспечивающей, с одной стороны, 

безопасность образовательного пространства – 

учебной деятельности без дистресса, с другой 

стороны, – сохранение психологического здоро-

вья студенческой молодёжи в процессе обучения 

без перегрузок и излишнего напряжения психо-

логических ресурсов. 

Таким образом, актуальность статьи 

обусловливается современными социально-по-

литическими и образовательными изменениями 

и заключается в приобретении знаний, навыков 

и умений психологической саморегуляции, зна-

чимых для результативной и успешной учебной 

деятельности обучающихся образовательной ор-

ганизации высшего образования, направленной 

на овладение профессиональными компетенци-

ями. 

Под безопасностью образовательного 

пространства студенческой молодёжи автором 

понимается, согласно источникам, синонимом 

которого является образовательная среда, «пси-

холого-педагогическая реальность, содержащая 

специально организованные условия для форми-

рования личности, а также возможности для раз-

вития, включенные в социальное и простран-

ственно-предметное окружение» [3, с. 3]. 

Интегральным показателем безопасной 

образовательной среды является переживание 

эмоционального благополучия и 
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компетентности всеми субъектами образова-

тельного процесса, которое выступает в качестве 

необходимого условия эффективного личност-

ного развития участников образовательного про-

цесса. К базовым критериям обеспечения психо-

логической безопасности образовательной 

среды относятся: психологическая культура; 

значимость среды; удовлетворенность обучаю-

щихся основными характеристиками процесса 

взаимодействия. 

Психологическая безопасность личности 

обучающегося в образовательной организации 

высшего образования: 

1) определяется как защищенность психо-

логической жизнедеятельности; 

2) проявляется в способности сохранять 

устойчивость (стабильность) в различных сре-

дах, в том числе с психотравмирующими воздей-

ствиями, в сопротивляемости деструктивным 

внутренним и внешним воздействиям; 

3) выражается совокупностью познава-

тельных, эмоционально-волевых и характероло-

гических особенностей личности, её направлен-

ностью и мировоззрением, формирующимися 

в процессе социализации. 

Под сохранением психологического здоро-

вья автором понимается умение молодёжи 

управлять и контролировать свои стрессоустой-

чивость, оптимальную работоспособность 

(в конкретной учебной ситуации), позитивность 

установки на профессиональное совершенство-

вание и овладение профессиональными компе-

тенциями, учебными действиями и операциями, 

рационализация учебных действий и т.д. Осо-

бенно это значимо при работе в Интернет-сети, 

поскольку обучающиеся осуществляют аналити-

ческую деятельность по изучению и отбору зна-

чимой для решения задач учебной деятельности 

информации, активизируя критическое и творче-

ской мышление, сосредотачивая внимание 

на главном и второстепенном. Так, изобилие 

разнообразной (не всегда благоприятной для 

развития личности) информации может приве-

сти к подрыву убеждений, ценностей и мотива-

ционных установок, что негативно может ска-

заться на дальнейшей учебной деятельности. 

В контексте применения методов психоло-

гической саморегуляции в процессе учебной де-

ятельности речь идет об устранении стресса, как 

правило, возникающего у обучающихся образо-

вательной организации высшего образования 

в период экзаменационной сессии. Однако 

стресс обучающиеся могут испытывать и в по-

вседневной учебной деятельности, например, 

во время практических занятий перед написа-

нием контрольной или самостоятельной работы, 

а также при ответе на семинаре перед аудито-

рией однокурсников. Кроме того, причинами 

стресса в процессе учебной деятельности могут 

быть и межличностные взаимоотношения, воз-

никающие внутри семьи. 

Цель статьи состоит в изложении основ-

ных результатов исследования, проведенного 

на базе Московского психолого-социального 

университета, раскрывающих практическую 

значимость разработанного специально для сту-

денческой молодёжи образовательной организа-

ции высшего образования комплекса методов 

психологической саморегуляции. Для достиже-

ния этой цели были решены следующие задачи: 

выявить теоретические особенности психологи-

ческой саморегуляции как актуальной психо-

лого-педагогической категории; разработать 

комплекс методов психологической саморегуля-

ции в процессе учебной деятельности; проверить 

его результативность. 

Согласно С.Д. Марковой, учебная деятель-

ность «в образовательной организации высшего 

образования – это постепенный процесс, кото-

рый начинается информационной стимуляцией 

(рациональное и динамическое чтение), а закан-

чивается репродукцией (конспектирование) 

и активизацией полученной информации через 

устные сообщения и импровизацию в виде пись-

менных работ» [10]. В частности, «на начальных 

этапах обучения рассматриваются вопросы мо-

тивации и подготовки благоприятного психоло-

гического состояния для обучения, осуществля-

ется пассивное восприятие учебной информации 

и конспектирование изучаемых материалов. 

На этапе активизации ставится цель выхода 

на «уровень применения», когда обучающиеся 

могут, пользуясь ранее составленным конспек-

том, пересказывать содержание каждой стра-

ницы. Заключительный этап обучения осу-

ществляется на «уровне творчества» в про-

цессе применения технологии «Мозгового 

штурма» или «Генерации идей»» [10]. 

В ходе решения данных задач были сфор-

мулированы следующие положения, дополняю-

щие современные знания о психологической са-

морегуляции в процессе учебной деятельности 

в образовательной организации высшего образо-

вания. К ним относятся: 

1. Психологическая саморегуляция (ПСР) 

является актуальным, имеющим теоретическое 

и практическое значение для современной сту-

денческой молодёжи инструментом активиза-

ции, нейтрализации и трансформации, во-пер-

вых, как функционально-психологических со-

стояний обучающихся, во-вторых, так и пове-

денческих реакций, рефлексивных форм 
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проявления личностных особенностей обучаю-

щихся в межличностном взаимодействии в се-

мье, процессе учебной деятельности, обществе. 

В частности, традиционное понимание 

ПСР как психического урегулирования негатив-

ных состояний стресса (дистресса), утомления, 

переутомления, напряжённости и напряжения 

и т.д., в том числе в кризисных ситуациях 

(Л.П. Гримак, В.И. Моросанова, А.О. Прохоров; 

В.И. Степанский, 1991; Н.И. Королюк, 1994; 

Э.А. Грибенникова, 1995; Т.С. Чуйкова, 1998; 

Д.Г. Бадмаева, 2004; В.В. Барабанщикова, 2005; 

Т.А. Злоказова, 2007; М.А. Титова, 2016; 

П.А. Семянищева, 2017) становится одним 

из направлений, получившим своё развитие 

в прошлом веке. 

Постепенно саморегуляция стала изу-

чаться как: смысловая составляющая деятельно-

сти (Ю.И. Сова, 2009); средство гармонизации 

Я-концепции (О.В. Дубровина, 2009); осознан-

ность мотивации (Р.Р. Гасанова, 2010); интен-

сивная подготовка (Н.Н. Обозов, 2011); фактор 

обеспечения личностной надёжности специали-

ста (Ю.М. Пиканина, 2018). 

Однако по-прежнему ПСР определяется 

основоположниками этого явления прежде всего 

как психология функциональных состояний 

(В.А. Столярова, 2020), затем как психология ак-

тивности человека (Л.П. Гримак, 2021); техноло-

гия (А.О. Прохоров, 2021; Н.А. Котолевцев, 

2020). 

Сегодня ПСР связана, «в первую очередь, 

с пониманием регулирующей роли психиче-

ского отражения», «с проблемами сознательного 

управления собственным поведением» 

[8, с. 38-55]. 

На передний план вышли представления 

об активности, о возможности осознанного са-

морегулирования на основе рефлексивных пред-

ставлений о цели, способах и средствах саморе-

гуляции, о самодетерминации как способности 

и потребности самостоятельно выбирать направ-

ления собственного развития» [5, с. 64-74]. 

2. «Психология саморегуляции – относи-

тельно молодая и интенсивно развивающаяся 

ветвь психологической науки. Она интегриро-

вала многие идеи, зародившиеся в рамках фи-

зиологии и кибернетики» [5, с. 64-74]. 

3. Среди теоретических особенностей пси-

хологической саморегуляции как актуальной 

психолого-педагогической категории автором 

статьи выявлены такие как: 

Психологическая сущность этой катего-

рии представляет собой межличностные взаимо-

отношения участников в процессе учебной дея-

тельности. Исходя из этого определяются 

основные компоненты безопасности образова-

тельной среды: аффективный (эмпатия, сопере-

живание и понимание других индивидов), воле-

вой (противостояние внешним воздействиям 

и давлению, а также неблагоприятным для пси-

хологического здоровья факторам, психоэмоци-

ональная устойчивость к разнообразным нагруз-

кам), когнитивный (осмысление, осознание, ум-

ственные действия прогностического содержа-

ния), коммуникативный (развитие межличност-

ного взаимодействия с субъектами общения 

и коммуникации, в том числе через телефон 

и Интернет) и профессиональный (постоянное 

совершенствование профессиональных знаний, 

навыков и владений, направленных на защищен-

ность собственной компетентности профессио-

нальной направленности). 

Все эти компоненты являются системооб-

разующими, поскольку в своей целостности 

обеспечивают безопасность образовательного 

пространства, в котором функционирует лич-

ность. 

4. Научные подходы ПСР: системный, си-

нергетический, аксиологический, междисципли-

нарныйи гуманистический. 

Применение системного подхода как од-

ного из главных подходов философии и методо-

логии науки позволяет в исследовании психоло-

гической категории саморегуляции объединить 

теоретические и практические знания. Его сущ-

ность состоит в системности / системном учёте 

особенностей, структурных компонентов и т.д., 

характеристик, определяющих психологиче-

скую саморегуляцию в целом и учебной деятель-

ности в частности. Иными словами, речь идет 

о структурно-функциональном анализе, опреде-

ляющим функции, механизмы, единую систему 

структуры и т.п., а также связей, составляющих 

совокупность сущностных характеристик содер-

жания психологической саморегуляции [8]. 

Синергетический подход (от «синерге-

тика») раскрывает теорию «самоорганизации 

и развития сложных систем любого уровня орга-

низации» [14]. 

Для психологической саморегуляции клю-

чевым положением является самоорганизация 

конкретного состояния на основе учёта выявлен-

ной причинности его возникновения или созда-

ния. Этот подход позволяет учитывать непред-

виденные изменения, возникающие в процессе 

саморегуляции. 

Аксиологический подход связан с процес-

сами воспитания, образования и учения. Его 

ключевым положением является воспитание гу-

манистических ценностей, определяющих со-

держание методов психологической 
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саморегуляции. В этой связи особенно важно 

рассматривать содержание саморегуляции 

не только как психологической, но и педагогиче-

ской категории. 

Междисциплинарный подход определяет 

взаимосвязь вышеперечисленных подходов. Из-

вестно, что аксиологический подход связан с гу-

манистическим подходом в педагогике. Однако 

для реализации психологической саморегуляции 

важным становится положение о междисципли-

нарности – применении совокупности знаний из 

различных отраслей науки, прежде всего фило-

софии, педагогики и психологии. 

Создание научной модели рациональности 

в саморегуляции. 

Как одна из главных в философии и в част-

ности в философии науки категория, рациональ-

ность определена в ряде случаев как актуальная 

для всех времен и поколений проблема. В фило-

софии эта категория чаще всего связана с разу-

мом и познанием, которые на основе вышеупо-

мянутых подходов позволяют соблюсти диалек-

тическое соотношение объекта и предмета по-

знания в процессе научного исследования про-

цесса саморегуляции. В таком контексте речь 

идет о социально-гуманитарном познании как 

одного из разнообразных видов познавательной 

деятельности человека. Это значит, что гумани-

стический подход также является одним из глав-

ных подходов, поскольку его сущность заключа-

ется в принципе применения саморегуляции: «не 

навреди». 

5. Принципами ПСР в процессе учебной де-

ятельности являются: комплексность (примене-

ние методов ПСР в комплексе, охватывающем 

основные функции саморегуляции: активизирую-

щая; корректирующая; мобилизующая; форми-

рующая; рефлексирующая); самостоятельность 

и индивидуальность (методы ПСР применяются 

обучающимися самостоятельно и индивиду-

ально); осознанность (применение ПСР проис-

ходит осознанно в процессе осмысления про-

блемы и путей её решения на основе конкретных 

методов ПСР, побуждающей к саморегуляции). 

6. Цели ПСР в процессе учебной деятель-

ности: самоконтроль и самоуправление соб-

ственными функциональными состояниями 

и когнитивными процессами; активизация 

или мобилизация собственных ресурсов; актуа-

лизация ресурсного состояния результативности; 

интенсификация или оптимизация учебных дей-

ствий или учебной деятельности. 

Задачи ПСР в процессе учебной деятель-

ности: обучающие (овладение комплексом ме-

тодов ПСР); развивающие (развитие навыков са-

моконтроля и самоуправления; эмоционально-

волевой и стрессовой устойчивости); воспита-

тельные (воспитание толерантности и уважения 

к окружающим, членам семьи, однокурсникам 

и т.д.; целеустремленности (постановка цели 

и задач в учебной деятельности, составление 

плана рациональных действий, выбор эффектив-

ного средства достижения цели; оценивание сво-

его результата, достигнутого на основе реализа-

ции плана учебной деятельности); самостоятель-

ности (самоконтроль, самооценка, корректи-

ровка своих действий для достижения результа-

тивности в процессе учебной деятельности); от-

ветственности (саморефлексия собственных 

действий)). 

7. Механизмы ПСР: релаксации (расслаб-

ление); активизации (мобилизация); нейтрализа-

ции (интердикция). 

8. Эффект ПСР: индивидуально-психоло-

гический (создание соответствующего функцио-

нального состояния); социально-психологиче-

ский (социализация и т.п.); стимулирующий 

(стимулирование деятельности в выбранном 

обучающимся направлении); нивелирующий 

(торможение или запрещение негативных явле-

ний, препятствующих результативной учебной 

деятельности). 

Относительно разработки комплекса ме-

тодов психологической саморегуляции в про-

цессе учебной деятельности: во внимание при-

нимались методы, позволяющие достичь резуль-

тативности учебной деятельности. 

Содержание учебной деятельности опре-

деляется работой с информацией. Известно, что 

для максимально прочного освоения информа-

ции (в особенности учебной) важное значение 

имеет психологический настрой благоприятного 

состояния, позволяющего максимально активи-

зироваться вниманию, памяти, мышлению 

и речи – главным когнитивным процессам. Ис-

ходя из структуры и содержания учебной дея-

тельности, наиболее подробно рассмотренной 

И.А. Зимней [6], следует, что применение мето-

дов ПСР необходимо направить на освоение 

учебной информации (В.В. Петрусинский, 1994) 

путём создания благоприятного психологиче-

ского настроя на это освоение (А.Б. Леонова, 

А.С. Кузнецова [9], др.). 

Проанализировав основные работы по са-

морегуляции О.А. Конопкина [7], В.И. Мороса-

новой [11] и А.К. Осницкого [12], нами сделан 

вывод о содержании комплекса методов ПСР. 

Как правило, сущность ПСР заключается в три-

аде: выявление – обновление – закрепление. Эта 

триада относится как к психическим состояниям, 

так и к различным видам деятельности. Приме-

нительно к нашему исследованию – учебной 
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деятельности. Соответственно, все методы ПСР 

целесообразно разделить на три группы методов: 

1 – методы, выявляющие проблему, которую 

нужно решить для успешной учебной деятельно-

сти; 2 – методы, позволяющие обновить / изме-

нить / решить выявленную проблему; 3 – методы, 

закрепляющие обновленное состояние или ре-

шение проблемы. 

Так, к первой группе методов ПСР нами 

были отнесены методы релаксации: дыхательная 

гимнастика, аутогенная тренировка, цель кото-

рых – создание благоприятного психического 

состояния, позволяющего устранить барьеры, 

препятствующие открытию подсознания. 

Исходя из того, что современное поколе-

ние молодёжи имеет определённые психологи-

ческие особенности, отличающие его от преды-

дущих поколений молодых людей, метод ауто-

генной тренировки (АТ) целесообразно модифи-

цировать до мини-аутотренинга. 

В результате модификации метод АТ со-

кращен до экспресс-варианта, целью которого 

является достижение состояния релаксации – 

расслабления и концентрации на своих ощуще-

ниях, позволяющих создать ресурсное состояние 

– состояние открытого доступа к собственному 

подсознанию. Благодаря этим методам у обуча-

ющегося происходит снижение внутренней 

напряжённости и конфликтности и т.п. По своей 

структуре модифицированный экспресс-метод 

мини-аутотренинга представляет набор последо-

вательных предложений, произносить которые 

каждый обучающийся может легко и без напря-

жения, осознавая и ощущая произносимое в кон-

кретной части своего тела. А именно: общее со-

стояние лёгкости и спокойствия; дыхание (сво-

бодное, ровное, лёгкое); ощущение лёгкости 

и свежести в голове, шее, плечах, руках, спине, 

пояснице и ногах; наполнение всего тела бодро-

стью; и т.д. 

Вторая группа методов ПСР – методы ви-

зуализации. Эти методы помогают создать/ смо-

делировать желаемую ситуацию/ желаемое по-

ведение или действие, приводящее к успешной 

учебной деятельности. Важными при этом явля-

ются: переосмысление; приобретение навыков 

безопасности (защищенности); консолидация 

навыков и обучение; обобщение; последующая 

обработка и оценка. 

В третью группу методов ПСР вошли ме-

тоды рациональной психотерапии. Эти методы 

позволяют нейтрализовать конфликтные ситуа-

ции межличностного взаимодействия в семье 

и обеспечить тем самым эффективный процесс 

учебной деятельности. Кроме того, применение 

этих методов способствуют адекватной реакции 

человеческого организма на когнитивные пред-

ставления о так называемых угрозах психологи-

ческого содержания (например, страх перед за-

четом, экзаменом, контрольной или самостоя-

тельной работой, опасение сделать ошибку 

и др.). 

Следует подчеркнуть, что методы ПСР 

второй и третьей группы позволяют обучающе-

муся провести когнитивно-поведенческое само-

регулирование. В итоге все три группы методов 

направлены на обретение смысла выполняемых 

действий межличностного взаимодействия сна-

чала в семье, затем в коллективе в процессе 

учебной деятельности в образовательной орга-

низации высшего образования. Как известно, 

именно в семье воспитывается ориентация на се-

мейные, а не индивидуальные ценности, уста-

новки и убеждения личности как системы эф-

фективного и комфортного, эргономичного вза-

имодействия, являющегося главным ресурсом, 

на основе которого развивается личность. 

В учебной деятельности это взаимодействие 

способствует снятию многих коммуникативных 

барьеров, речевых ступоров, например, при вы-

ступлении перед аудиторией и т.д. 

С точки зрения деятельностного подхода 

(А.Н. Леонтьев), ПСР на основе данного ком-

плекса методов позволяет обучающимся осо-

знанно осуществлять учебную деятельность, оп-

тимизировать мотивацию к учению и овладению 

профессиональными компетенциями, а также 

планировать и рационально организовывать эту 

деятельность, осмысливая каждое действие. 

В то же время этот комплекс помогает ставить 

реальные цели, подразделять их на задачи, 

осмысливать средства достижения поставлен-

ных целей, планировать и реализовывать кон-

кретные действия, обеспечивающие положи-

тельный результат учебной деятельности в це-

лом. 

Относительно проверки результативно-

сти данного комплекса методов ПСР сделаны 

следующие выводы: результативность учебной 

деятельности достигается на основе комплекса 

методов ПСР, приоритетными из которых явля-

ются мини-аутотренинг (как мышечная релакса-

ция и самовнушение), визуализация (как созда-

ние образа позитивных внутрисемейных взаимо-

действий, а также межличностных взаимодей-

ствий в процессе учебной деятельности) и раци-

онализация (как самоубеждение на основе пози-

тивных установок на гармонизацию и взаимопо-

нимание всех членов семьи). Эффективность 

данного комплекса повышается при его регуляр-

ном, осознанном и самостоятельном примене-

нии в ситуациях предупреждения или 
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ликвидации деформаций внутрисемейного взаи-

модействия, нейтрализации конфликтных ситуа-

ций в семье, а также при тренировке эмоцио-

нально-волевой и стрессовой устойчивости. Си-

стематическое применение этого комплекса поз-

воляет не допустить состояния депрессии, спо-

собствует повышению роли семьи и семейных 

ценностей, налаживанию взаимоотношений 

внутри семьи. В результате происходит воспита-

ние у молодёжи современной психологической 

культуры ведения конструктивного диалога 

в процессе межличностного взаимодействия 

сначала с членами семьи, а затем членами обще-

ства, в том числе в процессе учебной деятельно-

сти. 

Более подробно теоретические основы 

психологической саморегуляции рассматрива-

лись в ряде статей автора [1], касающихся влия-

ния методов ПСР на межличностные взаимоот-

ношения современной молодёжи внутри семьи 

[2], а также в социальной группе (сверстников) 

в процессе учебной деятельности. Авторский 

комплекс методов ПСР составили методы релак-

сации (дыхание и мини-аутотренинг), визуализа-

ции (создание «картинки» идеального поведения 

обучающегося в процессе учебной деятельно-

сти), рационализации (трансформация негатив-

ного функционального состояния в позитивное – 

ресурсное состояние). 

Полученные в ходе формирующего экспе-

римента результаты свидетельствуют, что при-

менение комплекса этих методов, осуществляе-

мое студентами экспериментальной группы 1-2 

курсов, обладающих незначительным опытом 

саморегуляции, полученным в школе, приводит 

к повышению результативности учебной дея-

тельности. Результативность заключается в: по-

вышении познавательной активности обучаю-

щихся (в экспериментальной группе она увели-

чилась в 1,5 раза, а в контрольной группе оста-

лась прежней); снижении уровня тревожности 

(в экспериментальной группе уровень тревож-

ности снизился в 1,7 раз, в контрольной группе, 

практически, остался на прежнем уровне); 

успешности учебной деятельности (в экспери-

ментальной группе успешность учебной дея-

тельности повысилась в 1,9 раз, в контрольной 

группе снизилась на 0,4). 

Возвращаясь к выдвигаемым положениям 

С.Д. Марковой [10], познавательный интерес 

определяет мотивацию к учению. В ходе форми-

рующего эксперимента наблюдалось активное 

участие обучающихся в процессе не только 

практических занятий (в том числе на семинаре 

и коллоквиуме), но и во время интерактивной 

лекции. Логичные и актуальные вопросы 

обучающихся экспериментальной группы стали 

свидетельством их заинтересованности в овла-

дении учебным материалом и желании быть ак-

тивными участниками образовательного про-

цесса. Однако обучающиеся контрольной 

группы отличались пассивным слушанием лек-

ционного материала и пассивным восприятием 

учебной информации, конспектировали мате-

риал формально и без осмысления его. Таким об-

разом, на этапе активизации учебного матери-

ала и учебных действий в экспериментальной 

группе наблюдался высокий и достаточный уро-

вень их применения комплекса методов ПСР, ко-

гда обучающиеся могут, пользуясь ранее состав-

ленным конспектом, пересказывать содержание 

каждой страницы в большей степени: 25% обу-

чающихся обратились к преподавателю с вопро-

сом возможности подготовить доклады и сооб-

щения на микротемы лекции. Исходя из этого, 

можно заключить, что комплекс методов ПСР 

способствует не только устранению негативных 

функциональных состояний обучающихся, ока-

зывает положительное влияние на личностное 

развитие в социальной среде, но и способствует 

развитию критического мышления и творчества. 

Уровень тревожности определялся в соот-

ветствии с тестом Спилбергера, состоящим из 20 

высказываний, определяющих состояние тре-

вожности как реактивную тревожность (тревож-

ность как состояние). Другие 21-40 вопросы 

определяли личностную тревожность (тревож-

ность как свойство). Обучающимся обеих групп 

предлагалось внимательно прочитать каждое 

предложение, содержащее утверждение и за-

черкнуть цифру, соответствующую данному 

утверждению в правой колонке. Соответственно, 

интерпретация результатов теста определяет 

уровень тревожности обучающихся в процессе 

учебной деятельности по следующей шкале: 

до 30 баллов – низкий; до 45 баллов – умеренный; 

от 46 баллов и выше – высокий. При этом мини-

мальное значение по каждой шкале составляет 

20 баллов, максимальная – 80 баллов и более. 

Для оптимальной адаптации к условиям 

образовательной организации требовались 

не просто знания о методах психологической са-

морегуляции, а навыки и умения их применения, 

доведенные до автоматизма. Исходя из результа-

тов беседы, проводимой по вопросам, раскрыва-

ющим цель, содержание и результат ПСР, был 

сделан вывод о том, что после применения ком-

плекса методов ПСР снижается тревожность, 

препятствующая активным действиям обучаю-

щихся, и повышается успешность учебной дея-

тельности современных студентов. Показате-

лями успешности были выделены: интерес 
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к учебной деятельности; качественное выполне-

ние учебных действий, составляющих содержа-

ние этой деятельности (например, составление 

конспекта лекции, подготовка сообщения для 

выступления на семинаре и т.д.). 

Интерес к учебной деятельности позво-

ляет обучающимся обрести смысл применения 

комплекса методов. В свою очередь качествен-

ное выполнение учебных действий обеспечивает 

овладение профессиональными компетенциями, 

которые проверяются в ходе текущего и итого-

вого контроля. Результаты текущего контроля 

повышались у тех обучающихся эксперимен-

тальной группы, которые применяли комплекс 

методов ПСР регулярно, постоянно тренируя 

навыки саморегуляции в межличностном взаи-

модействии в семье. При этом 30% обучаю-

щихся заметили, что внутрисемейные отноше-

ния улучшаются, в семье обретается гармония, 

взаимопонимание, уважение и доброжелатель-

ность. Для 15% обучающихся процесс обучения 

в образовательной организации стал менее 

напряжённым. У 16% наладились взаимоотно-

шения с однокурсниками. В итоге средний балл 

успеваемости в экспериментальной группе со-

ставил 4,8. В то время как в контрольной группе 

– 4,3. 

В заключение целесообразно подчеркнуть, 

что: 

во-первых, психологическая саморегуля-

ция является сегодня актуальной проблемой, 

возникающей у студенческой молодёжи в про-

цессе учебной деятельности в образовательной 

организации высшего образования; 

во-вторых, сущностное содержание само-

регуляции как психолого-педагогической кате-

гории определяется «осовремениванием» её под-

ходов, принципов, механизмов, целей и задач, 

определяющих теоретическое содержание этого 

феномена; 

в-третьих, применение психологической 

саморегуляции в процессе учебной деятельности 

базируется на формируемых истоках этого явле-

ния в семье, при культивировании общечелове-

ческих и семейных ценностей, раскрывающих 

мировоззренческие установки социума в окру-

жающем его образовательном пространстве; 

в-четвертых, саморегуляция связана 

не только с обучением, но и воспитанием, отра-

жающим прежде всего процессы самоидентифи-

кации и социализации, самоуправления и само-

контроля, саморефлексии и самопозиционирова-

ния; 

в-пятых, результативность процесса учеб-

ной деятельности определяется регулярным 

применением специально разработанного ком-

плекса методов психологической саморегуляции. 
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PSYCHOLOGICAL SELF-REGULATION IN PROCESS OF LEARNING ACTIVITIES 

AT EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION 

 

Abstract: The article deals with the problem of psychological self-regulation as an actual psycholog-

ical and pedagogical category that has theoretical and practical significance for modern youth studying at 

an educational organization of higher education. The main theoretical provisions of the study conducted by 

the author are outlined, including features, scientific approaches, principles, functions, goals, objectives, 

mechanisms, effects of psychological self-regulation as a tool for successful learning activities. The main 

means of psychological self-regulation is a specially developed set of methods of psychological self-regu-

lation, based on the regulatory role of mental reflection and conscious control of one's own behavior. The 

complex is based on modified methods of mini-autotraining, relaxation, visualization and rationalization. 

The use of this complex in the process of educational activities in the educational organization of higher 

education contributes to the effectiveness of the educational activities of modern students. The main indica-

tors of the success of the educational activities of student youth are interest / motivation for educational 

activities; high-quality implementation of educational activities that make up the content of this activity (for 

example, compiling a lecture synopsis, preparing a report for a presentation at a seminar, etc.). The article 

presents the results of the effectiveness of the application of a set of methods of psychological self-regulation, 

developed specifically for the effectiveness of the learning process. 

 

Keywords: psychological self-regulation; student youth; educational organization of higher education; 

a set of methods of psychological self-regulation; psychological safety; the effectiveness of educational 

activities. 
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КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена актуальность вопроса о формировании и развитии у ино-

странных студентов мотивации к занятиям физической культурой и спортом. В качестве одного 

из средств мотивации иностранных студентов к физкультурно-спортивной деятельности предло-

жено использование балльно-рейтинговой системы контроля и оценивания. Поставлена цель опре-

деления эффективности применения балльно-рейтинговой системы как средства мотивации ино-

странных студентов к занятиям физической культурой и спортом. Проанализированы материалы 

научных изданий по данной проблематике.  

Экспериментальное исследование, в основу которого было положено введение балльно-рей-

тинговой системы оценки студентов показало рост мотивации иностранных студентов к занятиям 

физической культурой и спортом. В частности, внедрение в практику преподавания курса «Физиче-

ская культура» данной системы в течение учебного года показало заметное изменение рейтинга мо-

тивов иностранных студентов к занятиям физической культурой и спортом. На первые позиции 

в рейтинге мотивов занятий физической культурой и спортом вышли мотивы сохранения здоровья, 

оценки окружающих, мотив долженствования (сохранил свою позицию). Также относительно высо-

кие позиции заняли мотивы приобретения практических навыков и привычки. Наиболее низкие по-

зиции на контрольном этапе педагогического эксперимента заняли такие мотивы, как физкультурно-

спортивные интересы и двигательная активность. 

 

Ключевые слова: мотивация; иностраные студенты; физическое воспитание; обучение в вузе; 

балльно-рейтинговая система. 

 

Основу успешности обучения студентов 

в вузе, достижения ими успехов в других, разно-

образных видах деятельности, составляет моти-

вация. Помимо получаемых в вузе знаний, уме-

ний и навыков, студент должен обладать и опре-

делённой мотивацией к их усвоению и использо-

ванию в собственной учебной и профессиональ-

ной деятельности. Мотивация в современной 

психологической науке понимается как побуж-

дение, которое является пусковым механизмом 

для активизации деятельности человека, опреде-

ляющим её направленность и осуществляющим 

её психическую регуляцию. В контексте учебно-

воспитательной деятельности вуза, в современ-

ных публикациях по педагогической психологии, 

мотивация рассматривается в качестве совокуп-

ности средств, методов или технологий, побуж-

дающих студентов к освоению содержания обра-

зовательного процесса [10]. 

В современном высшем профессиональ-

ном образовании сложилась ситуация, когда тра-

диционные методы побуждения студентов к до-

стижению образовательных целей (в том числе, 

касающихся занятий физической культурой 

и спортом), постепенно утрачивают свою значи-

мость. Мы считаем, что это во многом обуслов-

лено тем, что: 

– система высшего профессионального 

образования претерпевает глобальное реформи-

рование; 

– в образовательный процесс вуза внедря-

ются новые технологии; 

– увеличивается доля самостоятельной ра-

боты студентов в процессе обучения в вузе. 

В связи с этим актуализируются вопросы 

поиска новых средств, методов и технологий 

формирования мотивации студентов вузов, в том 

числе – к занятиям физической культурой 

и спортом. Несмотря на то, что важность и зна-

чимость физкультурно-спортивной деятельно-

сти как ведущего фактора поддержания и укреп-

ления здоровья, обеспечения высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, 

является общепризнанной и не подлежит сомне-

нию, в последние годы в российских вузах 

наблюдается падение интереса студентов к заня-

тиям физической культурой и спортом. 

Занятия по физической культуре вклю-

чены в учебные планы всех без исключения рос-

сийских вузов в течение всего периода обучения 

студентов. Программа физического воспитания 

в отечественных вузах основана на реализации 

принципа преемственности и логически продол-

жает обучение физической культуре, проводи-

мое в общеобразовательных школах. Подобное 

построение физического воспитания в вузах 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 2 

68 

не вызывает сложностей у российских студентов, 

но зачастую является проблемой для студентов 

иностранных. 

В соответствии Национальным проектом 

«Образование» на период с 2019 по 2024 годы, 

перед отечественной системой высшего профес-

сионального образования, поставлена задача 

увеличения как минимум в два раза количества 

иностранных студентов, обучающихся в россий-

ских вузах. В связи с этим, актуализируются 

цели наиболее эффективной интеграции в обра-

зовательный процесс российских вузов боль-

шого количества иностранных студентов. 

Как показывают проведенные в россий-

ских вузах исследования, результаты которых 

докладывались на научно-практических конфе-

ренциях и были опубликованы в научных пери-

одических изданиях, адаптация иностранных 

студентов к условиям обучения в российских ву-

зах бывает значительно затруднена, за счёт: 

– наличия языкового барьера; 

– нахождения в новой социокультурной 

среде; 

– различий в организационных характери-

стиках системы образования в разных странах; 

– большой интеллектуальной нагрузки 

при обучении в вузе и пр. [2]. 

Действие этих факторов направляет ос-

новные мотивационные тенденции иностранных 

студентов (особенно, в первые годы обучения) 

на решение проблем адаптации и достижение 

приемлемых результатов обучения в то время, 

как мотивация к занятиям физической культурой 

и спортом в условиях российского вуза, остается 

на заднем плане, даже несмотря на необходи-

мость посещения занятий по физической куль-

туре как учебной дисциплины. 

Вновь обращаясь к содержанию Нацио-

нального проекта «Образование», отметим, что 

в спектр поставленных в нем задач входят также 

задачи модернизации профессионального обра-

зования, внедрения новых методов и технологий, 

в том числе, способствующих повышению их 

мотивации к обучению. Поэтому можно отме-

тить, что внедрение в образовательный процесс 

вуза технологий, способствующих повышению 

мотивации иностранных студентов к занятиям 

физической культурой и спортом, соответствует 

социальному заказу. 

Мы считаем, что одним из наиболее эф-

фективных средств развития мотивации ино-

странных студентов к занятиям физической 

культурой и спортом, будет внедрение в препо-

давание курса физической культуры в россий-

ских вузах балльно-рейтинговой системы кон-

троля и оценивания. Тем более, что анализ опыта 

внедрения в практику работы российских вузов 

балльно-рейтинговой системы показал её срав-

нительно большую эффективность, чем тради-

ционные для отечественной системы образова-

ния средства контроля и оценивания. Как отме-

чает А.С. Колегова [5], к числу ведущих целей 

применения балльно-рейтинговой системы кон-

троля и оценивания в практике работы россий-

ских вузов, является повышение мотивации сту-

дентов и стимулирование их познавательной ак-

тивности путём постоянного дифференцирован-

ного учёта их достижений. Мотивирующимм 

фактором в действии балльно-рейтинговой си-

стемы контроля и оценивания, принципиально 

отличающим её от традиционной системы вы-

ставления оценок академической успеваемости 

в российских вузах является то, что происходит 

постоянный учёт достижений студентов, причём 

оцениваются и учитываются не только проде-

монстрированные на зачетах и экзаменах полу-

ченные студентами в рамках изучения той или 

иной учебной дисциплины знания, умения 

и навыки, но и другие показатели их обучения, 

такие, как посещаемость учебных занятий, ак-

тивность на лекциях и практических занятиях, 

написание научных отчетов, самостоятельная 

работа студентов и пр. Постоянный учёт реаль-

ных достижений студентов при помощи 

балльно-рейтинговой системы, стимулирует их 

самостоятельность и мотивацию в рамках изуче-

ния тех или иных учебных дисциплин, требуя 

внимания практически ко всем аспектам учеб-

ного процесса. 

Как отмечается в современных публика-

циях по данной проблематике, по сравнению 

с традиционной системой оценивания результа-

тов обучения студентов, балльно-рейтинговая 

система является более объективной и система-

тизированной [3; 5; 9]. В связи с этим, в боль-

шинстве учебных дисциплин в российских вузах 

в течение последнего десятилетия было прове-

дено успешное внедрение балльно-рейтинговой 

системы. Но, в том, что касается курса физиче-

ской культуры в вузе, процесс внедрения 

балльно-рейтинговой системы идет не столь ак-

тивно. Как показывают научные публикации по-

следних лет, в настоящее время лишь ограничен-

ное число вузов включает балльно-рейтинговую 

систему контроля и оценивания в практику пре-

подавания физической культуры в силу того, что 

данный курс отличается от большинства учеб-

ных дисциплин тем, что: 

– имеет преимущественно практическую 

ориентированность с отсутствием либо мини-

мальным количеством теоретических занятий; 
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– практически не предполагает выполне-

ние студентами собственных научных изыска-

ний и оформление научных отчетов, решение 

творческих задач, выполнение проектной дея-

тельности и пр., что заметно снижает спектр оце-

ниваемых видов деятельности. 

Тем не менее, доказанный факт способ-

ствования балльно-рейтинговой системы реше-

нию задач развития у студентов навыков кон-

троля и самоконтроля при занятиях физической 

культурой и стимулирования их активности 

на занятиях физкультурой, указывает на необхо-

димость продолжения научно-методических 

разработок в рамках данной проблематики. 

В связи с этим, было организовано практическое 

исследование, целью которого стало изучение 

вопроса о роли балльно-рейтинговой системы 

в развитии мотивации иностранных студентов 

к занятиям физической культурой и спортом. 

Организация и проведение исследования 

проходили на базе Марийского государствен-

ного университета (г. Йошкар-Ола) в период 

с 2018 по 2023 год, с участием 300 иностранных 

студентов, прибывших из Индии и Египта. Ис-

следование было проведено с использованием 

методов педагогического эксперимента, анке-

тирования и тестирования, а также математиче-

ской обработки и анализа данных, полученных 

в ходе эксперимента, при помощи расчётов сред-

них арифметических значений изученных пока-

зателей и статистического сравнения при по-

мощи расчёта t-критерия Стьюдента для связан-

ных выборок. 

В ходе экспериментального исследования 

в практику преподавания курса «Физическая 

культура» в группах иностранных студентов 

была введена балльно-рейтинговая система кон-

троля и оценки. Иностранные студенты полу-

чили информацию об особенностях оценивания 

хода и результатов их обучения по курсу «Физи-

ческая культура», имели постоянный доступ 

к своим текущим оценкам и рейтингам через 

платформу Moodle, а также информации о видах 

и формах учебной деятельности в области физи-

ческой культуры, влияющих на начисление рей-

тинговых баллов. В ходе учебного процесса ино-

странные студенты могли обращаться к препо-

давателю с вопросами, относительно балльно-

рейтинговой системы оценивания, получать раз-

вернутые консультации по данной проблематике. 

На первом, констатирующем этапе экспе-

римента, в начале учебного года, был исследо-

ван исходный уровень развития мотивации ино-

странных студентов к занятиям физической 

культурой и спортом, при помощи анкетирова-

ния и тестирования. Было проведено 

анкетирование при помощи специально разрабо-

танной нами анкеты и тестирование при помощи 

стандартизированной методики «Анкета для 

оценки личностной мотивации к занятиям физи-

ческой культурой и спортом». Далее, в течение 

учебного года, был реализован формирующий 

этап педагогического эксперимента, в ходе кото-

рого в учебный курс по физической культуре, 

проводимый в группах иностранных студентов, 

была внедрена балльно-рейтинговая система 

контроля и оценки. Внедрение в учебный про-

цесс по физической культуре для иностранных 

студентов балльно-рейтинговой системы, опира-

лось на действие следующих условий: 

– Был сформирован перечень оценивае-

мых показателей освоения иностранными сту-

дентами учебного курса «Физическая культура», 

в который вошли показатели теоретической 

и практической подготовки иностранных сту-

дентов, посещаемости ими учебных занятий 

по физической культуре, активности иностран-

ных студентов на занятиях по курсу «Физиче-

ская культура» [4], и разработан критериальный 

аппарат для оценки данных показателей. Данная 

информация находилась в открытом доступе для 

иностранных студентов. 

– В рамках реализации дидактического 

принципа дифференциального подхода к обуча-

ющимся в педагогическом процессе, в рамках 

разработки содержания балльно-рейтинговой 

системы оценки по курсу «Физическая куль-

тура» для иностранных студентов, были учтены 

особенности изучения данного курса иностран-

ными студентами, отнесенными как к основной, 

так и к специальной медицинской группе. 

– Балльно-рейтинговые шкалы оценива-

ния по курсу «Физическая культура» для ино-

странных студентов были разработаны таким 

образом, чтобы имелась возможность их соотне-

сения с традиционной для российских вузов 

шкалой. 

В конце учебного года, в июне, на кон-

трольном этапе педагогического эксперимента, 

было проведено исследование итогового уровня 

мотивации иностранных студентов к занятиям 

физической культурой и спортом, при помощи 

тех же самых методик, что и в начале педагоги-

ческого эксперимента. 

Результаты проведенного эксперимен-

тального исследования указал на то, что исход-

ный уровень мотивации иностранных студентов 

к занятиям физической культурой и спортом был 

невысоким. В частности, по результатам прове-

дения на констатирующем этапе педагогиче-

ского эксперимента анкетирования, было опре-

делено, что изначально более половины 
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принявших участие в исследовании иностран-

ных студентов (56%) не видят необходимости 

регулярного посещения занятий по физической 

культуре в вузе. Но, несмотря на это, большая 

часть принявших участие в исследовании ино-

странных студентов (82%) согласилась с поло-

жением о важности занятий физической культу-

рой и спортом для поддержания и сохранения 

собственного здоровья. 

Результаты проведенного на констатирую-

щем этапе педагогического эксперимента тести-

рования был составлен исходный рейтинг моти-

вов занятий иностранных студентов физической 

культурой и спортом. в этом рейтинге верхние 

позиции занимали мотивы развлекательного ха-

рактера, мотивы долженствования и мотивы по-

лучения высоких оценок. Замыкали список мо-

тивов занятий физической культурой и спортом 

в группе иностранных студентов мотивы сохра-

нения здоровья, получения позитивных эмоций 

и доминирования. 

После введения в практику преподавания 

учебного курса «Физическая культура» в груп-

пах иностранных студентов балльно-рейтинго-

вой системы контроля и оценивания, и апроба-

ции данной технологии практически в течение 

всего учебного года – с сентября по июнь, на 

контрольном этапе эксперимента было прове-

дено повторное анкетирование и тестирование 

принявших участие в исследовании иностран-

ных студентов. По результатам сопоставления 

данных о мотивации иностранных студентов 

к занятиям физической культурой и спортом, по-

лученных на констатирующем и контрольном 

этапах педагогического эксперимента, была за-

фиксирована положительная динамика изучен-

ных показателей. 

Прежде всего, следует отметить, что про-

ведение повторного анкетирования иностран-

ных студентов, принявших участие в исследова-

нии, после внедрения балльно-рейтинговой си-

стемы оценивания, показало, что значительно 

вырос процент студентов, считающих необходи-

мым регулярное посещение занятий физической 

культурой. Если изначально подобного мнения 

придерживались 26% участников исследования 

и ещё 18% затруднились с ответом, то в конце 

эксперимента, на контрольном его этапе, про-

цент иностранных студентов, считающих необ-

ходимым посещение занятий по физической 

культуре в вузе, составил 73%. Важность заня-

тий физической культурой и спортом для под-

держания собственного здоровья на контроль-

ном этапе педагогического эксперимента отме-

тили 100% принявших участие в исследовании 

иностранных студентов (против 82% на конста-

тирующем этапе). Кроме того, по результатам 

тестирования, проведенного на контрольном 

этапе педагогического эксперимента, заметно 

изменились мотивационные тенденции ино-

странных студентов, касающиеся занятий физи-

ческой культурой и спортом. Это убедительно 

продемонстрировано в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика роста различных мотивационных тенденций к занятиям физической 

культурой иностранных студентов на основе внедрения балльно-рейтинговой системы оценивания 

(средние арифметические значения, в баллах) 
Мотив Констатирующий этап Контрольный этап 

Самосохранение здоровья 3,8 7,9 
Самосовершенствование 4,3 6,9 
Двигательная активность 3,9 6,3 
Долженствование (внутренний аспект) 4,9 7,3 
Оценка окружающих (внешняя стимуляция) 5,8 7,5 
Приобретение практических навыков 4,1 7,2 
Общение 5 6,5 
Доминирование 3,8 6,3 

Физкультурно-спортивные интересы 4,3 5,6 

Соперничество 4 6,3 

Удовольствие от движений 4,2 6,4 

Игра и развлечение 6,1 6,2 

Подражание 4,4 6,7 

Привычка 4,6 7,2 

Положительные эмоции 3,5 6,8 

 

Как видно из таблицы 1, после внедрения 

в практику преподавания курса «Физическая 

культура» в течение учебного года, заметно из-

менился рейтинг мотивов иностранных 

студентов к занятиям физической культурой 

и спортом. на первые позиции в рейтинге моти-

вов занятий физической культурой и спортом 

вышли мотивы сохранения здоровья, оценки 
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окружающих, мотив долженствования (сохра-

нил свою позицию). Также относительно высо-

кие позиции заняли мотивы приобретения прак-

тических навыков и привычки. Наиболее низкие 

позиции на контрольном этапе педагогического 

эксперимента заняли такие мотивы, как физ-

культурно-спортивные интересы и двигательная 

активность. 

Кроме того, проведение статистического 

сравнения по t-критерию Стьюдента результатов 

тестирования, полученных на констатирующем 

и контрольном этапах педагогического экспери-

мента, показало статистически достоверный 

рост мотивации иностранных студентов к заня-

тиям физической культурой и спортом, после ре-

ализации в течение учебного года балльно-рей-

тинговой системы контроля и оценивания 

в практике преподавания учебного курса «Физи-

ческая культура». 

Обсуждение результатов. Полученные 

в ходе проведения педагогического экспери-

мента результаты ещё раз подтвердили необхо-

димость проведения целенаправленной работы 

по формированию и развитию мотивации сту-

дентов – прежде всего, иностранных студентов, 

к занятиям физической культурой и спортом. 

Это согласуется с выводами о необходимости 

оптимизации процесса физического воспитания 

иностранных студентов в российских вузах, сде-

ланных в работах Л.А. Бартновской, В.Н. Пав-

лова и др. [1; 8], а также с выводами отечествен-

ных авторов (Т.В. Тимохиной, С.В. Тутова и др. 

[10; 11]) о значительной роли мотивации в орга-

низации физического воспитания студентов 

в условиях российских вузов. Использование 

балльно-рейтинговой системы оценивания 

и контроля иностранных студентов российского 

вуза доказало свою эффективность в качестве 

инновационной технологии повышения мотива-

ции иностранных студентов к занятиям физиче-

ской культурой и спортом (что согласуется 

с данными исследований А.С. Колеговой, 

Е.А. Колькиной, А.И. Наумова и др. [5; 6; 7]), но 

в то же время, актуализировало ряд проблем. 

Эти проблемы, на наш взгляд, связаны со струк-

турой мотивов иностранных студентов к заня-

тиям физической культурой и спортом. в частно-

сти, анализируя результаты контрольного этапа 

педагогического эксперимента было определено, 

что несмотря на статистически достоверный 

рост мотивации иностранных студентов к заня-

тиям физической культурой и спортом, доста-

точно высокие позиции в рейтинге мотивов за-

нимают мотивы долженствования, внешних оце-

нок, привычки, но не физкультурно-спортивных 

интересов и двигательной активности. То есть 

несмотря на то, что мотивация иностранных сту-

дентов к занятиям физической культурой и спор-

том в условиях российского вуза увеличилась, 

зачастую их мотивы связаны с достижением 

формальных результатов обучения в то время, 

как истинная ценность физкультуры и спорта, 

как средства обеспечения необходимого уровня 

двигательной активности, была слабо затронута 

в рейтинге мотивов иностранных студентов. 

В этой связи возникает необходимость разра-

ботки дополнительных педагогических меро-

приятий, проведения психологической работы 

с иностранными студентами, в сфере развития 

их интересов в области физической культуры 

и спорта, развития умений получать удоволь-

ствие от двигательной активности. Мы считаем, 

что в данном случае, следует обратить внимание 

на: 

– учёт национальных педагогических тра-

диций преподавания физической культуры в за-

рубежных вузах и внедрение наиболее педагоги-

чески эффективных методов и технологий в оте-

чественный процесс физического воспитания 

иностранных студентов [12]; 

– информирование иностранных студен-

тов о возможностях вуза, касающихся физкуль-

турно-спортивной деятельности, например, о ра-

боте спортивных секций, о сотрудничестве вуза 

с физкультурно-спортивными организациями, 

о физкультурно-массовых мероприятиях и пр.; 

– разработку системы стимулирования 

и поддержки иностранных студентов, занимаю-

щихся физической культурой и спортом; 

– проведение обучения иностранных сту-

дентов способам физической рекреации и пр. 

Заключение. Анализ результатов, позво-

лил утверждать, что применение в течение учеб-

ного года балльно-рейтинговой системы кон-

троля и оценки в рамках учебного курса «Физи-

ческая культура», способствовало росту мотива-

ции иностранных студентов к занятиям физиче-

ской культурой. Особо заметен в данном случае 

рост таких мотивов иностранных студентов к за-

нятиям физической культурой, как сохранение 

здоровья, получение положительных эмоций 

от занятий физической культурой, и мотив дол-

женствования. То есть, в результате внедрения 

балльно-рейтинговой системы в процесс препо-

давания курса «Физическая культура» в группе 

иностранных студентов, было сформировано 

у них стойкое представление о необходимости 

посещения занятий по физической культуре, 

осознание оздоровительной ценности занятий 

физической культурой и спортом, в том числе – 

в процессе изучения курса «Физическая куль-

тура» в вузе. 
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V.V. Kudryavtseva 

POINT-RATING SYSTEM AS MEANS OF MOTIVATING FOREIGN STUDENTS 

TO ENGAGE IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

 

Abstract: The article considers the relevance of the issue of the formation and development of moti-

vation among foreign students to engage in physical culture and sports. The use of a point-rating system of 

control and evaluation is proposed as one of the means of motivating foreign students to going in for physical 

culture and sports activities. The aim is to determine the effectiveness of the use of the point-rating system 

as a means of motivating foreign students to engage in physical culture and sports. The materials of scientific 

publications on this issue have been analyzed. 

Experimental research based on implementing a point-rating system of evaluating students’ results 

has demonstrated the growth of foreign students’ motivation for engagement in physical culture and sports. 

In particular, the implementation of this system into the practice of teaching «Physical Culture» during the 

academic year showed the noticeable change of foreign students’ motivation rating in taking physical culture 

and sports. The motives for keeping health, evaluating the surrounding, the motive of duty (has kept its 
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position) have taken the first position. Also, a relatively high positions were taken by motives of gaining 

practical skills and habits. The lowest positions at the control stage of the pedagogical experiment were 

taken by such motives as physical culture and sport interests and motor activity. 

 

Key words: motivation; foreign students; physical education; university education; point-rating sys-

tem. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

И РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У ШКОЛЬНИКОВ 9-11-Х КЛАССОВ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопросов определения лидерских качеств 

у старших школьников и развития их управленческого потенциала в рамках профориентационной 

работы. Представлен анализ современных профориентационных программ, реализуемых в школах, 

а также представлена попытка классификация этих программ в зависимости от основного применя-

емого метода. Кроме того, в работе осуществлен анализ авторской профориентационной программы, 

одной из основных задач которой является развитие лидерского потенциала и управленческих спо-

собностей школьников. Целью настоящей работы является определение наиболее оптимальных об-

разовательных программ, способствующих развитию управленческих компетенций у школьников. 

Основными методами, использованными в данной работе, теоретический анализ исследований 

и компаративисткий метод, а также опросные методы и психодиагностическое тестирование. 

По результатам проведённого исследования были сделаны следующие выводы: большинство 

производимых профориентационных программ используют кейс-методы; ролевые игры; семинары; 

проектную работу; самостоятельную работу школьников 

Реализованный нами авторский мотивационно-компетенционный подход к профориентации 

показал высокую эффективность в рамках развития управленческих компетенций, также более вы-

сокую эффективность в рамках развития управленческих компетенций по созданию проектов; уме-

ренную эффективность тренингов и семинаров; ролевые игры, кейс-метод и самостоятельная работа 

не показала значительных изменений. 

 

Ключевые слова: профориентация; школьники; лидерство; подростки; управленческие компе-

тенции; определение профессии. 

 

Профориентационная работа в школе – это 

комплекс мероприятий, направленных на по-

мощь школьникам в выборе будущей профессии 

и ориентации в мире профессиональных воз-

можностей. Профориентационная работа помо-

гает ученикам понимать свои интересы, способ-

ности, склонности и применять их в процессе 

выбора профессии. В рамках профориентацион-

ной работы школьникам предоставляется ин-

формация о различных профессиях, их требова-

ниях, перспективах развития, а также о возмож-

ностях получения образования и профессио-

нальной подготовки [7, с. 68]. 

Современная профориентационная работа 

в российских школах направлена на помощь уча-

щимся в определении своих интересов, способ-

ностей и целей для принятия информированных 

решений о своей будущей карьере. Эта работа 

осуществляется через различные методы и под-

ходы, включая информационное и консультаци-

онное сопровождение, проведение профориен-

тационных мероприятий, практические занятия 

и профпробы, использование онлайн-ресурсов 

и технологий, а также сотрудничество с родите-

лями и работодателями. Все эти меры направ-

лены на помощь учащимся в принятии информи-

рованных решений о своём будущем 

и на подготовку их к переходу в образователь-

ные учреждения или на рынок труда [6, с. 97]. 

Выявление лидерского потенциала 

и управленческих компетенций в ходе профори-

ентации школьников является одним из важных 

аспектов профориентационной работы. Опреде-

ление лидерских качеств и развитие управленче-

ских компетенций играют важную роль в рамках 

профориентационной работы. Это помогает уча-

щимся осознать свои сильные стороны и развить 

навыки, необходимые для успешной карьеры. 

Лидерские качества, такие как инициатива, спо-

собность решать проблемы и достигать целей, 

помогают молодым людям быть успешными 

в своей профессии. Развитие управленческих 

компетенций помогает им адаптироваться к из-

менениям на рынке труда и эффективно управ-

лять людьми и ресурсами. Кроме того, развитие 

коммуникативных навыков и способности вли-

ять на других людей помогает им строить кон-

структивные отношения и достигать совместных 

целей. Всё это повышает конкурентоспособ-

ность учащихся на рынке труда и помогает им 

принимать информированные решения о своей 

будущей карьере. Однако, для развития лидер-

ских качеств и управленческих компетенций, 

необходимо понимать различия этих понятий 

[1, с. 84]. 
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Лидерство и управленческие компетенции 

представляют собой два различных, но взаимо-

связанных понятия. Лидерство относится 

к набору личностных особенностей, качеств 

и поведенческих характеристик, которые позво-

ляют человеку вести и вдохновлять других, до-

стигать общих целей и изменять ситуацию в луч-

шую сторону. Лидерство ориентировано на вли-

яние, мотивацию и направление группы людей. 

Лидерство, является, в большей степени, набо-

ром врождённых характеристик [17, с. 85]. 

Управленческие компетенции, с другой 

стороны, связаны с набором знаний, навыков 

и навыков управления ресурсами, процессами 

и людьми в рамках организации или команды. 

Они включают такие аспекты, как планирование, 

организация, контроль, принятие решений, ком-

муникация и руководство. Управленческие ком-

петенции приобретаются в ходе жизни. 

Лидерский потенциал – это способность 

человека к руководству другими людьми, фор-

мированию команды, достижению поставлен-

ных целей. Часто школьники не осознают свои 

лидерские качества, и задача профориентацион-

ной работы – помочь им раскрыть свой потен-

циал и выбрать профессию, где они смогут его 

реализовать. В ходе профориентационных про-

грамм школьникам предоставляются тесты и ме-

тодики для выявления лидерских качеств, 

а также предлагаются мероприятия для их разви-

тия, например, тренинги по лидерству [5, с. 15]. 

Управленческие компетенции – это 

навыки и знания, необходимые для эффектив-

ного управления процессами и командой. Эти 

компетенции могут быть востребованы в различ-

ных профессиях, в том числе ведущих ролей 

в бизнесе, управлении проектами, научных ис-

следованиях и т.д. В ходе профориентационной 

работы школьникам предоставляются информа-

ция и возможности для развития управленческих 

навыков, например, участие в школьных проек-

тах, организация мероприятий, обучение ко-

мандной работе и т.д. [2, с. 758]. 

Выявление лидерских качеств у старших 

подростков может быть сложной задачей, по-

скольку в этом возрасте молодые люди нахо-

дятся в процессе самоидентификации и форми-

рования своей личности. Тем не менее, суще-

ствуют некоторые общие черты и поведенческие 

показатели, которые могут указывать на наличие 

лидерских качеств. Основные категориальные 

признаки, по которым, можно определять лидер-

ский потенциал у старших подростков: 

– Инициатива и самостоятельность: Ли-

деры обычно проявляют инициативу и способ-

ность действовать самостоятельно. Они могут 

брать на себя ответственность за решение задач 

и предлагать новые идеи. 

– Коммуникативные навыки: Лидеры об-

ладают хорошими навыками коммуникации. 

Они могут эффективно выражать свои мысли, 

слушать других, устанавливать контакт с раз-

ными людьми и участвовать в коллективной ра-

боте. 

– Умение вдохновлять: Лидеры способны 

вдохновить и мотивировать других людей. Они 

могут демонстрировать позитивный настрой, эн-

тузиазм и веру в достижение общих целей. 

– Организационные навыки: Лидеры часто 

обладают организационными навыками. Они 

могут эффективно планировать и распределять 

ресурсы, устанавливать приоритеты и прини-

мать решения. 

– Эмоциональный интеллект: Лидеры 

обычно обладают высоким уровнем эмоцио-

нального интеллекта, что означает способность 

понимать и управлять своими эмоциями и эмо-

циями других людей. Они могут проявлять эм-

патию, быть чуткими к потребностям и настрое-

нию других людей [11, с. 80]. 

Выявление лидерского потенциала 

и управленческих компетенций помогает 

школьникам выбрать профессии, где они могут 

максимально реализовать свой потенциал и до-

стичь успеха в будущей карьере. Однако, опре-

деление и выявление лидерских качеств 

у школьников старшего школьного возраста мо-

жет столкнуться с несколькими проблемами. 

Во-первых, лидерские качества могут про-

являться по-разному в зависимости от контекста 

и ситуации. Школьники могут показывать ли-

дерские качества только в рамках определённой 

группы или в отдельных ситуациях, и это может 

быть недостаточно для полного выявления ли-

дерского потенциала. 

Во-вторых, существует опасность недо-

оценки лидерского потенциала учеников, кото-

рые не проявляют активность в группе или не об-

ладают ярко выраженными коммуникативными 

навыками. 

В-третьих, оценка лидерских качеств мо-

жет быть субъективной и зависеть от личных 

предпочтений и ожиданий исследователей или 

преподавателей [3, с. 41]. 

Кроме проблем с выявлением, существуют 

сложности с развитием управленческих компе-

тенций и лидерских качеств. Сложности разви-

тия лидерских качеств в рамках профориентаци-

онной работы связаны с рядом факторов. Во-

первых, участники могут столкнуться с отсут-

ствием самоуверенности и уверенности в своих 

способностях. Развитие лидерских навыков 
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требует смелости и уверенности в себе, и неко-

торым людям может быть сложно начать прояв-

лять инициативу и принимать ответственность 

за других. 

Во-вторых, многие участники профориен-

тационной работы могут не иметь достаточного 

опыта в принятии решений и руководстве дру-

гими. Лидерство включает в себя умение анали-

зировать ситуацию, принимать обоснованные 

решения и эффективно взаимодействовать с дру-

гими людьми. Однако молодые люди, особенно 

на ранних стадиях своей карьеры, могут ещё 

не иметь достаточного опыта для развития этих 

навыков. 

Третья сложность связана с ограничен-

ными возможностями для практического приме-

нения и развития лидерских навыков. Профори-

ентационные программы могут предоставлять 

участникам знания и информацию о лидерстве, 

но практическое применение этих навыков мо-

жет быть ограничено. Развитие лидерских ка-

честв требует возможности учиться на практике, 

решать реальные задачи и работать в команде, 

а не только получать теоретическую информа-

цию. 

В целом, развитие лидерских качеств 

в рамках профориентационной работы может 

быть сложным из-за недостатка самоуверенно-

сти, ограниченного опыта в принятии решений 

и ограниченных практических возможностей. 

Однако с правильной поддержкой, мотивацией 

и практическими возможностями, участники мо-

гут развивать свои лидерские навыки и стать 

успешными лидерами в будущем. 

Несмотря на эти проблемы, определение 

и выявление лидерского потенциала и управлен-

ческих компетенций, а также их развитие 

у школьников старшего школьного возраста 

в рамках профориентационной работы является 

важным шагом для подготовки будущих лиде-

ров и руководителей в различных областях эко-

номики и общественной жизни [10, с. 22]. 

В России проводятся исследования лидер-

ских качеств у школьников старшего школьного 

возраста. Некоторые из них показали, что мно-

гие школьники проявляют лидерские качества 

в разных сферах жизни, таких как учеба, спорт, 

общение. Однако, не всегда эти качества могут 

быть определены и выявлены исследователями. 

Например, исследование, проведенное 

в 2016 году Тулуповой О.А. выявило, что школь-

ники старшего возраста имеют высокий уровень 

лидерства, но большинство из них не считают 

себя лидерами и не видят в себе лидерских ка-

честв. Это может быть связано с отсутствием по-

нимания того, что такое лидерство и какие 

качества необходимы для того, чтобы стать ли-

дером [14, с. 25]. 

Также некоторые исследования показали, 

что лидерские качества у школьников могут 

быть зависимы от социального статуса и образо-

вания родителей. Например, школьники, чьи ро-

дители имеют высшее образование и высокий 

социальный статус, имеют больше шансов про-

явить лидерские качества [12, с. 215]. 

Однако, несмотря на эти проблемы, иссле-

дования лидерских качеств у школьников в Рос-

сии имеют важное значение для развития обра-

зовательной системы и повышения уровня ли-

дерства в обществе. В результате исследований 

можно выявить, какие качества эффективного 

управленца необходимо развивать у школьников 

и как создать условия для развития этих качеств. 

Это может привести к повышению качества 

управленческих кадров в обществе и улучше-

нию экономических показателей в будущем. 

При работе в рамках профориентации, 

необходимо понимать особенности возрастного 

периода, и специфику в рамках профориентаци-

онной работы с подростками. 

Самоопределение: Подростки активно 

ищут свою идентичность и определяют себя как 

личности. При профориентации важно учиты-

вать и поддерживать их стремление к самоопре-

делению, помогая им понять свои интересы, цен-

ности и способности. 

Повышенная восприимчивость к влиянию 

социальной среды: Подростки часто сильно за-

висят от своего социального окружения, вклю-

чая друзей, родителей и общество в целом. При 

профориентации следует учитывать влияние 

окружающей среды на их предпочтения и ожи-

дания. 

Неуверенность и нестабильность: Под-

ростки могут быть неуверенными в своих спо-

собностях и интересах, а также часто пережи-

вают периоды нестабильности и колебаний. При 

профориентации важно создать поддерживаю-

щую и безоценочную атмосферу, где подростки 

могут исследовать разные возможности и прини-

мать решения [15, с. 149]. 

Интерес к новым технологиям: Подростки 

активно используют современные технологии 

и социальные медиа, и они могут быть эффек-

тивным средством для обеспечения доступности 

и привлекательности профориентационной ра-

боты. 

Нужда в поддержке и руководстве: Под-

ростки могут испытывать неуверенность и нуж-

даются в поддержке в процессе выбора профес-

сионального пути. Профориентационные про-

граммы должны предоставлять информацию, 
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ресурсы и руководство, чтобы помочь подрост-

кам сделать осознанный выбор. 

Профориентационная работа начинается 

с 1-х классов, однако активная работа направ-

ленная на выявление лидеров и развитие управ-

ленческих навыков происходит в старших клас-

сах. В младшей и средней школе происходит 

преимущественно профориентация в лекцион-

ной форме, при которой школьники просто по-

лучают информацию о имеющихся профессиях. 

Кроме этого, может проводиться и работа по раз-

витию различных навыков и убеждений 

[16, с. 1550]. Каждая школа сама выбирает 

ту или иную профориентационную программу, 

в зависимости от того, насколько она сама счи-

тает допустимой использование конкретных ме-

тодик [4, с. 152]. Кроме региональных и муници-

пальных программ, организуемых в большей 

степени вузами и работодателями региональ-

ного уровня, школы часто пользуются федераль-

ными профориентационными программами 

[8, с. 88]. 

В России существует множество примеров 

профориентационных программ, которые пред-

назначены для помощи школьникам и выпуск-

никам в выборе профессии. Все их можно разде-

лить на 3 типа: проводимые школами; проводи-

мые внешними организациями (вузами, компа-

ниями работодателями и т.п.) Правительствен-

ные программы (муниципальные, региональные, 

федеральные и т.д.) [9, с. 129]. 

Одной из таких программ является Феде-

ральный портал «Выбор профессии», который 

предоставляет информацию о различных про-

фессиях, их требованиях и возможностях для 

обучения и развития. В рамках программы также 

проводятся онлайн-тестирования, которые поз-

воляют школьникам определить свои интересы 

и способности и получить рекомендации по вы-

бору профессии. 

Ещё одной программой, которая помогает 

школьникам и студентам в выборе профессии, 

является программа «Моя профессия» от Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ. В рам-

ках программы проводятся онлайн-тестирова-

ния, консультации психологов и других специа-

листов профессиориентологов, также предостав-

ляется информация о различных образователь-

ных учреждениях и специальностях. 

В рамках Национального проекта «Обра-

зование» реализуются следующие профориента-

ционные проекты: Федеральная стратегическая 

инициатива «Кадры будущего для регионов». 

Проект по ранней профессиональной ориента-

ции «Билет в будущее». Проект «ПроеКТОриЯ» 

– интернет-портал для организации 

профориентационных онлайн-мероприятий 

«Всероссийские открытые уроки». 

Кроме того, существует ряд профориента-

ционных программ, которые реализуются 

на уровне регионов и муниципалитетов. Напри-

мер, в Москве работает проект «Школьная про-

фориентация», который включает в себя онлайн-

тестирование, консультации психологов и ори-

ентировщиков, а также мероприятия, направлен-

ные на знакомство со спецификой различных 

профессий. 

Также существуют профориентационные 

программы, которые ориентированы на конкрет-

ные группы школьников, например, для детей 

с ограниченными возможностями здоровья или 

для детей, живущих в социально неблагополуч-

ных семьях [13, с. 6]. 

Из недавних образовательных программ, 

можно вспомнить проводимую Под эгидой фе-

дерального проекта «Содействие занятости» 

нацпроекта «Демография» пилотную программу 

для молодых людей, ориентированную на карь-

ерное сопровождение молодёжи. «О том, как 

найти хорошую работу, если это уже кажется 

безнадёжным, или открыть своё дело, когда 

не знаешь с чего начать» гласит слоган про-

граммы. Данная программа уделяет должное 

внимание управленческим компетенциям, од-

нако она применяется в ограниченном числе 

школ, поскольку её повсеместное применение 

невозможно из-за дороговизны и сложности ре-

ализации. 

Все перечисленные программы и иные 

можно распределить, в зависимости от основ-

ного фокуса и метода работы. Существует 

несколько основных методов развития управ-

ленческих компетенций, которые используются 

для российских школьников 9-11 классов в рам-

ках профориентационной работы. 

Кейс-метод. Это метод обучения, который 

основывается на анализе реальных ситуаций, 

с которыми сталкиваются управленцы. Школь-

ники анализируют кейсы и вырабатывают реше-

ния проблем, что помогает развивать их управ-

ленческие компетенции. 

Ролевые игры. Этот метод позволяет 

школьникам попробовать себя в роли управлен-

цев и принимать решения, которые могут повли-

ять на работу организации. Это позволяет разви-

вать управленческие навыки, такие как лидер-

ство, коммуникация и принятие решений. 

Тренинги и семинары. Эти методы органи-

зуются специалистами в области управления 

и позволяют школьникам получить знания 

и навыки в области управления. Они могут 

включать в себя темы, такие как лидерство, 
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коммуникация, управление временем и приня-

тие решений. 

Создание проектов. Этот метод помогают 

развивать управленческие навыки, такие как ли-

дерство и коммуникация, через интерактивные 

формы обучения. Например, организация игры-

конкурса на управление виртуальной компанией 

или проектом, где школьники могут применить 

свои знания и навыки в области управления. 

Самостоятельная работа. Школьники мо-

гут развивать управленческие навыки, изучая 

литературу, участвуя в вебинарах, просматривая 

видеоматериалы и выполняя практические зада-

ния. 

Все эти методы могут использоваться как 

самостоятельно, так и в комбинации друг с дру-

гом в рамках профориентационной работы 

с школьниками 9-11 классов[18, с. 47]. 

В рамках приведённой работы проводи-

лось авторское исследование по выявлению ли-

дерских качеств у школьников базировавшееся 

на школьных организациях города Тамбова. 

В исследовании использовалась выборка 

из 208 школьников 9-11 классов города Тамбова, 

из 8-ми учебных заведений, где работа велась 

с различными классами (по одному от каждой 

школы). Для школьников из учебных заведений 

города проводились различные типы приведён-

ных выше способов повышения управленческих 

навыков и выявления лидерских качеств, а также 

авторская программа повышения лидерских ка-

честв, основанная на мотивационном и компе-

тенционном подходах. Для 2-х учебных заведе-

ний не проводились занятия направленные 

на лидерство и управление, они выступали в ка-

честве контрольной группы. 

Мотивационно-компетенционный подход 

учитывает внутренние мотивы и потребности 

учащихся, а также акцентирует внимание на раз-

витии навыков и знаний, необходимых для кон-

кретных профессиональных областей. 

Мотивационный подход включает иссле-

дование и анализ мотивов, интересов, ценностей 

и предпочтений учащихся. Это может осуществ-

ляться с помощью различных методик, тестов 

и опросников, которые помогают выявить про-

фессиональные предпочтения и цели учащихся. 

На основе этих данных психолог может помочь 

учащимся выбрать профессию, соответствую-

щую их мотивам и интересам. 

Компетенционный подход сосредотачива-

ется на развитии ключевых компетенций и навы-

ков, необходимых для успешной работы в опре-

делённой профессиональной области. Это может 

включать различные практические занятия, тре-

нинги, профессиональные курсы и стажировки, 

направленные на развитие конкретных профес-

сиональных навыков и компетенций. 

Программа, основанная на мотивацион-

ном и компетенционном подходах, ставит целью 

помочь учащимся не только определить свои ин-

тересы и мотивации в выборе профессии, но 

и развить необходимые навыки и компетенции 

для успешного осуществления своей карьеры. 

Она способствует более информированным 

и осознанным профессиональным решениям 

и готовит учащихся к переходу в образователь-

ные учреждения или на рынок труда. 

Авторская профориентационная про-

грамма состояла из нескольких блоков: 

– входные тестирования, определение 

сильных и слабых сторон личности; 

– предоставление индивидуальных до-

машних заданий на период обучения, в соответ-

ствии с слабыми и сильными сторонами школь-

ников; 

– тестирование предрасположенностей 

и склонностей к определённым профессиям; 

– лекционный материал, рассказ о имею-

щихся профессиях с приглашением студентов 

различных программ обучения; 

– практические занятия, нацеленные 

на развитие коммуникационных, управленче-

ских качеств и повышение работоспособности; 

– и т.д. 

Результаты исследования показали следу-

ющие результаты. 

В контрольных группах замеры (анкета 

по выявлению лидерских компетенций, а также 

интервью с психологом, по вопросам выявления 

управленческих навыков, кроме того, после про-

хождения программы у школьников собиралась 

обратная связь о прохождении программы) 

на входе и на выходе не показали значительных 

изменений среди школьников. 

В группе, где в рамках обучающей про-

граммы, проводимой месяц использовался кейс 

метод были выявлены следующие данные: 

– Средний показатель уровня управленче-

ских компетенций у изучаемой группы изме-

нился с 5,4 до 5,9. 

– Количество школьников, для которых 

были определены значительные (больше 1,5) из-

менения 8%. 

– В ходе обратной связи, школьники поло-

жительно оценили обучающую программу, от-

метив её эффективность и интересность. 

В группе, где в рамках обучающей про-

граммы использовались ролевые игры были вы-

явлены следующие данные: 
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– Средний показатель уровня управленче-

ских компетенций у изучаемой группы изме-

нился с 4,6 до 5,1. 

– Количество школьников, для которых 

были определены значительные изменения 14%. 

– В ходе обратной связи, школьники поло-

жительно оценили обучающую программу, при 

этом сказав что хотели бы больше времени про-

ведения (выделялось 2 урока подряд раз в не-

делю). 

В группе, где в рамках обучающей про-

граммы использовались тренинги и семинары 

были выявлены следующие данные: 

– Средний показатель уровня управленче-

ских компетенций у изучаемой группы изме-

нился с 6,1 до 6,3. 

– Количество школьников, для которых 

были определены значительные изменения 8%. 

– В ходе обратной связи, школьники поло-

жительно оценили обучающую программу, от-

метив её эффективность. 

В группе, где в рамках обучающей про-

граммы использовалось создание проектов были 

выявлены следующие данные: 

– Средний показатель уровня управленче-

ских компетенций у изучаемой группы изме-

нился с 4,7 до 5,8. 

– Количество школьников, для которых 

были определены значительные изменения 24%. 

– В ходе обратной связи, школьники поло-

жительно оценили обучающую программу, от-

метив её эффективность и интересность. 

В группе, где в рамках обучающей про-

граммы использовалась самостоятельная работа 

(преимущественно изучение теории) были выяв-

лены следующие данные: 

– Средний показатель уровня управленче-

ских компетенций у изучаемой группы изме-

нился с 6,6 до 6,5. 

– Количество школьников, для которых 

были определены значительные изменения 7%. 

– В ходе обратной связи, школьники 

нейтрально оценили обучающую программу. 

В группе, где в рамках обучающей про-

граммы использовались авторские подходы 

были выявлены следующие данные: 

– Средний показатель уровня управленче-

ских компетенций у изучаемой группы изме-

нился с 5,0 до 5,7. 

– Количество школьников, для которых 

были определены значительные изменения 15%. 

– В ходе обратной связи, школьники поло-

жительно оценили обучающую программу, от-

метив её эффективность и интересность. 

Таким образом, полученные данные пока-

зывают более высокую эффективность автор-

ского подхода и создания проектов; умеренную 

эффективность тренингов и семинаров; ролевые 

игры, кейс метод и самостоятельная работа 

не показала значительных изменений. 

Подводя итоги работы можно сказать, что 

Профориентация является важной составляю-

щей подготовки молодёжи к выбору профессио-

нального пути в современной России. Развитие 

интернета и информационных технологий рас-

ширило доступ к информации о различных про-

фессиях. В России существуют профориентаци-

онные программы на различных уровнях, и каж-

дая из них содержит свою основную цель и ме-

тод работы. Важно учитывать региональные осо-

бенности и взаимодействовать с работодателями 

для предоставления молодым людям информа-

ции о профессиональных путях и возможностях. 

В рамках приобретения лидерских качеств 

многие профориентационные программы недо-

статочно развиты, и стоит уделить внимание 

данному аспекту профориентационных работ. 

Кроме этого, Есть высокий уровень потребности 

у самих школьников в развитии их управленче-

ских навыков. 

 

Список литературы: 

1. Barsh, J. (2010). How centered leaders achieve extraordinary results / J. Barsh, J. Mogelof, & C. Webb 

// McKinsey Quarterly. – 2010. – 4. – Рp. 78-88. 

2. Judge, T.A. (2000). Five-FactorModelofPersonality and Transformational Leadership / T.A. Judge, 

J.E. Bono // Journal of Applied Psychology. – 2000. – 85(5). – Рp. 751-765. 

3. Lent, R.W. (2000) Contextual Supports and Barriers to Career Choice: A Social Cognitive Analysis / 

R.W. Lent, S.D. Brown & G. Hackett // Journal of Counseling Psychology. – 2000. – 47(1). – 

Рp. 36-49. 

4. Savickas, M.L. (2013). Career Construction Theory and Practice / M.L. Savickas // In S.D. Brown 

& R.W. Lent (Eds.), Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work. – 2nd 

ed. – Рp. 147-183). 

5. Афанасьев, В.В. Система профориентации: проблемы, тенденции, опыт реализации и перспек-

тивы развития / В.В. Афанасьев, С.М. Куницына, М.П. Нечаев, С.Л. Фролова // Инновационные 

проекты и программы в образовании. – 2019. – №1. – С. 6-16. 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 2 

80 

6. Бахвалова, С.Б. Профориентация как фактор профессионального самоопределения школьников 

/ С.Б. Бахвалова, Э.М. Киселева, И.В. Савельева // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – 

№ 1. – С. 96-99.  

7. Исаенко, В.А. Развитие навыков профессионального ориентирования и самоопределения школь-

ников / В.А. Исаенко, Н.А. Каракай // Педагогическая перспектива. – 2021. – № 2. – С. 67-76. 

8. Макаров, А.А. Профориентация: концепция эффективности / А.А. Макаров, Л.В. Макарова, 

Н.А. Симонова // Вестник Международного института рынка. – 2017. – № 1. – С. 86-90. 

9. Найдина, А.С. Стандартизация российского общего образования в XXI веке / А.С. Найдина, 

А.А. Крылов // Всероссийская конференция молодых исследователей с международным уча-

стием «Социально-гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализации» 

(Социальный инженер – 2020): сборник материалов. Часть 1. Москва, ФГБОУ ВО «РГУ 

им. А.Н. Косыгина». – Москва, 2020. – С. 128-133. 

10. Новиков, А.М. Исследование потребности школьников в профессиональном самоопределении / 

А.М. Новиков, Е.В. Чудинова // Психология и педагогика профессионального образования. – 

2004. – № 4. – С. 21-27. 

11. Панасенко, Е.И. Основные проблемы конфликтов в подростковом возрасте / Е.И. Панасенко // 

Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2022. – № 2. – С. 76-82. 

12. Сыромятникова, О.А. Лидерские качества подростков / О.А. Сыромятникова // Педагогический 

журнал. – 2017. – № 5. – С. 211-222. 

13. Торопова, М.М. Профориентация как социально-педагогический метод формирования адекват-

ной подростковой самооценки в условия общеобразовательной организации / М.М. Торопова // 

Студенческий вестник. – 2022. – № 20-4(212). – С. 5-7. 

14. Тулупова, О.А. Развитие лидерских качеств у старшеклассников в учебном процессе / О.А. Ту-

лупова // Молодой учёный. – 2016. – № 6. – С. 19-43. 

15. Устинова, Е.А. Возрастные границы подросткового периода / Е.А. Устинова // Интеллектуаль-

ные ресурсы – региональному развитию. – 2019. – Т. 5, № 1. – С. 148-151. 

16. Чудинов, Н.Ю. Культура патриотического воспитания как направление российской молодёжной 

политики / Н.Ю. Чудинов, А.А. Крылов // Социология и общество: традиции и инновации в со-

циальном развитии регионов. Сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса 

/ отв. ред. В.А. Мансуров. – Тюмень: Российское общество социологов, 2020. – С. 3549-3553. 

17. Чудинова, Е.В. Психолого-педагогические условия формирования лидерских качеств учащихся 

старших классов / Е.В. Чудинова, Л.М. Шевченко // Психологическая наука и образование. – 

2011. – № 4. – С. 81-93. 

18. Шатыр, Ю.А. Проблемы организации профориентационной работы в общеобразовательной 

школе / Ю.А. Шатыр Г.А. , Срослова, И.В. Улесикова, М.В. Постнова // Природные системы 

и ресурсы. – 2017. – №2. – С. 44-53. 

 

 

A.A. Krylov 

FEATURES OF IDENTIFYING LEADERSHIP QUALITIES 

AND DEVELOPMENT OF MANAGERIAL COMPETENCIES 

AMONG SCHOOLCHILDREN OF 9th-11th GRADES 

 

Abstract: This article is devoted to the issue of determining leadership qualities among senior school-

children, as well as the development of their managerial potential within the framework of the career guid-

ance. The analysis of modern career guidance programs conducted at schools, as well as the classification 

of these programs depending on the main method used are presented. In addition, the analysis of the author's 

career guidance program has been carried out, one of the main tasks of which is the development of leader-

ship potential and managerial abilities of schoolchildren. The purpose of this work is to determine the most 

optimal educational programs that contribute to the development of managerial competencies among 

schoolchildren. The main methods used were theoretical research analysis and the comparative method, and 

also surveys and psychological testing. 

According to the results of the study, the following conclusions were made: most of the career guid-

ance programs produced are based on Case method; role-playing games; seminars; project work; independ-

ent work. 
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The implemented author's motivational-competence approach to the career guidance has shown high 

efficiency in the development of managerial competencies, as well as higher efficiency in the development 

of managerial competencies for creating projects; moderate effectiveness of trainings and seminars; role-

playing games, case method and independent work have not shown significant changes. 

 

Key words: career guidance; schoolchildren; leadership; teenagers; managerial competencies; deter-

mination of profession. 
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МОБИЛЬНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМО КАЧЕСТВО 

СОВРЕМЕННОЙ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: Статья представляет собой теоретическое исследование, посвященное рассмотре-

нию феномена мобильности личности. Мобильность рассматривается как интегративное качество 

личности, которое побуждается мотивацией к творческой деятельности, обучению, эффективному 

общению, проявляется способностью к активному творческому саморазвитию за счёт использования 

внешних факторов для личностного роста и саморазвития. Мобильность личности понимается авто-

ром как внутренний потенциал, обеспечивающий будущему специалисту удовлетворение потребно-

стей в контактах с другими людьми, творческом отношении к профессиональной деятельности. 

По мнению автора статьи, мобильность связана со способностью к творческой деятельности, само-

стоятельному, свободному и критическому мышлению, предвидением характера и хода изменений, 

рефлексией событий, умениями находить нестандартные решения в новых ситуациях. 

В структуре личностной мобильности выделены: личностно-развивающий компонент, опре-

деляемый активностью личности, готовностью к саморазвитию и рефлексией; когнитивно-креатив-

ный компонент, характеризующий устойчивую мотивацию к новым знаниям и творческое отноше-

ние к деятельности; и коммуникативно-поведенческий компонент, представляющий практический 

аспект личности. 

В работе предложены три уровня сформированности личностной мобильности: мобильный, 

ситуативно-мобильный и немобильный, различающиеся по характеру и проявлению активности. 

 

Ключевые слова: мобильность; личность; готовность; активность; творческое саморазвитие. 

 

Каждый год становится всё более очевид-

ным, что в XXI веке для России важным будет 

не природные ресурсы, а «человеческий капи-

тал». Уровень профессиональной квалификации 

и мобильность специалиста будут все более важ-

ными для развития различных организаций. 

В последнее время научно-практические конфе-

ренции в России и за её пределами всё больше 

обращают внимание на проблему развития лич-

ностной мобильности. Этот интерес со стороны 

отечественных психологов, педагогов закономе-

рен, поскольку модернизация образования в Рос-

сии ориентирована на приведение его целей, ре-

зультатов и качества в соответствие с современ-

ными и перспективными потребностями соци-

ального развития. В этих условиях в современ-

ном обществе возрастает потребность в специа-

листах, обладающих качеством личностной мо-

бильности, а отсутствие системы методов, 

средств и форм обучения, обеспечивающих эф-

фективность развития мобильности определяют 

необходимость подобных исследований. 

Проблема мобильности имеет междисци-

плинарный характер, её изучение становится 

предметом внимания многих наук, включая фи-

лософию, антропологию, политологию, психо-

логию, педагогику, социологию и культуроло-

гию. Однако, главную роль в её решении играют 

педагогика и психология, которые должны обес-

печить целенаправленное, планомерное, непре-

рывное и методически обеспеченное 

воздействие на личность с целью эффективного 

развития личностной мобильности [5]. 

В рамках данного теоретического исследо-

вания личностная мобильность характеризуется 

как способность к творческой деятельности, са-

мостоятельному, свободному и критическому 

мышлению, рефлексии событий, умению нахо-

дить нестандартные решения в новых ситуациях, 

предвидеть характер и ход изменений. Личност-

ная мобильность также подразумевает способ-

ность использовать внешние факторы для лич-

ностного роста и саморазвития, а также подчи-

нение всех видов мобильности для повышения 

качества процесса саморазвития [11]. 

Личностная мобильность является инте-

гративным качеством личности, которое прояв-

ляется в мотивации к обучению, творческой де-

ятельности, эффективном общении и способно-

сти к активному творческому саморазвитию. 

Она помогает человеку легче переживать период 

поиска и «примерки на себя» разных социаль-

ных ролей, избегать «самотерзания» в случае не-

удачи и отрицательного опыта, иметь более ста-

бильный уровень самооценки и адекватный уро-

вень тревожности. Человек с личностной мо-

бильностью не теряется в ситуации выбора, го-

тов рассмотреть альтернативные решения и пре-

творяет их в жизнь [8]. 

Важность развития личностной мобильно-

сти у будущих профессионалов требует более 

детального рассмотрения её структуры. Она 
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включает личностно-развивающий компонент, 

определяемый активностью личности, готовно-

стью к саморазвитию и рефлексией; когнитивно-

креативный компонент, характеризующий 

устойчивую мотивацию к новым знаниям 

и творческое отношение к деятельности; и ком-

муникативно-поведенческий компонент, пред-

ставляющий практический аспект личности. 

Личностная мобильность является внут-

ренним потенциалом, обеспечивающим буду-

щему специалисту потребность в саморазвитии, 

контактах с другими людьми и творческом отно-

шении к профессиональной деятельности. Если 

человек сохраняет один и тот же социальный, 

профессиональный, экономический и политиче-

ский статус на протяжении всей жизни, его по-

ведение становится жестким и негибким. Лич-

ностная мобильность позволяет снизить степень 

страха перед новым и неизвестным, быть более 

многосторонним и способным адаптироваться 

к различным социальным слоям, что увеличи-

вает умственную активность и приводит к но-

вым открытиям и изобретениям. 

Мы выделили три уровня сформированно-

сти личностной мобильности, основываясь 

на компонентах, которые её формируют. Каж-

дый уровень соответствует определённому типу 

личности: мобильный, ситуативно-мобильный 

и немобильный. 

Мобильный тип личности имеет наивыс-

ший уровень развития личностной мобильности, 

выражающийся в сформированной потребности 

в саморазвитии и стремлении к самосовершен-

ствованию. Личность обладает рефлексивной 

позицией, что помогает ей грамотно и объек-

тивно оценивать свои действия и поступки. Об-

ладатель мобильного типа личности имеет высо-

кую мотивацию к обучению, легко вступает 

в контакт с людьми, проявляет терпение и ува-

жение к мнению собеседника. Также имеет уме-

ние презентовать себя, гибко реагировать на из-

менение ситуации, проявлять творческий под-

ход и открытость к новым идеям. 

Ситуативно-мобильный тип личности 

имеет средний уровень готовности к личностной 

мобильности, которая определяется неустойчи-

вой потребностью в саморазвитии, которая фор-

мируется в зависимости от внешних факторов и 

ситуации. Потребность в саморазвитии появля-

ется только тогда, когда внешние факторы акту-

альны для личности. Рефлексивный анализ 

своих действий характеризуется ситуативно-

стью. Мотивация к обучению также слабо раз-

вита и детерминирована воздействием препода-

вателя. Творческая деятельность также опреде-

ляется существующими шаблонами 

и не отличается поиском новых идей. При воз-

никновении нестандартных задач представители 

этого типа личности обычно обращаются за по-

сторонней помощью. 

Немобильный тип личности имеет 

наименьший уровень личностной мобильности. 

Личность не имеет сформированной потребно-

сти в саморазвитии и не занимается рефлексив-

ным анализом своих действий. У такой личности 

отсутствует мотивация к обучению и приобрете-

нию новых знаний, а также неумение находить 

контакт с людьми и равнодушие к творческой 

деятельности. 

Для улучшения педагогических условий 

формирования личностной мобильности важно 

рассмотреть её структуру, включая социальную, 

профессиональную и социокультурную мобиль-

ность. Личностная мобильность является осно-

вой для реализации других видов мобильности, 

поэтому её формирование является важным ас-

пектом в развитии личности. 

Профессиональная мобильность – это спо-

собность человека быстро адаптироваться к из-

меняющимся условиям рынка труда и готов-

ность перемещаться для получения новых опыта 

и работы [9]. 

Одним из ключевых факторов, влияющих 

на профессиональную мобильность, является 

образование. Более квалифицированные специа-

листы имеют больше возможностей для трудо-

устройства и лучших зарплат. Поэтому, люди, 

следящие за своим профессиональным разви-

тием и приобретающие новые знания, чаще 

всего остаются востребованными на рынке 

труда. 

С другой стороны, профессиональная мо-

бильность часто требует переезда в другой город 

или даже страну. Это может быть связано с по-

иском лучшей работы, повышением уровня 

жизни или поиском новых жизненных впечатле-

ний. Такой переезд может быть трудным для че-

ловека, когда он оставляет свою семью и близ-

ких, но возможность получить новый опыт и по-

высить свой уровень доходов может оказаться 

более привлекательной для него. 

Одним из наиболее распространенных 

примеров работ, требующих профессиональной 

мобильности, являются те, связанные с техноло-

гиями и ИТ-сферой. В этих сферах часто проис-

ходят быстрые изменения, и профессионалы 

должны быть готовы быстро приспособиться 

к новым технологиям и тенденциям, чтобы оста-

ваться в тренде. Кроме того, профессиональная 

мобильность может оказаться полезной для лю-

дей, стремящихся к личностному развитию 

и расширению кругозора. Путешествия 
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и переезды помогают многим людям познако-

миться с новыми культурами, научиться новым 

языкам и расширить свой круг общения. 

Итак, профессиональная мобильность яв-

ляется важным фактором успешной карьеры 

на современном рынке труда. Люди, готовые пе-

ремещаться и адаптироваться к новым условиям, 

часто могут получать более высокие зарплаты 

и получать опыт, который пригодится им в буду-

щих проектах.  

Л.А. Амирова проводит исследование про-

фессиональной мобильности и утверждает, что 

в её структуре можно выделить четыре основ-

ных компонента: активность, готовность к дея-

тельности, адаптивность и креативность [2]. Ак-

тивность является системообразующим элемен-

том, который играет важную роль в развитии че-

ловека и определяет его возможности выжива-

ния. А.К. Абульханова-Славская считает, что ак-

тивность личности – это функционально-дина-

мическое качество, которое интегрирует все 

психологические аспекты личности и позволяет 

по-своему сконструировать жизнедеятельность. 

А.В. Петровский отмечает, что активность лич-

ности проявляется в способности производить 

общественно значимые преобразования на ос-

нове присвоения богатств материальной и ду-

ховной культуры. Согласно Л.А. Амировой, ак-

тивность – это интегративное свойство личности, 

которое включает осознание репродуктивных 

и творческих целей деятельности, самоуправле-

ние в мотивации, мобильное оперирование спо-

собами и средствами для достижения целей, ло-

гическое выдвижение новых задач, творческое 

прогнозирование и достижение результатов дея-

тельности. Активность выражается в стремле-

нии к самостоятельности, самоактуализации 

и саморефлексии. Этот компонент способствует 

сохранению целостности, автономности и инди-

видуальности личности, а также обеспечивает её 

развитие. 

Для уточнения направленности социально 

значимой активности человека мы согласны 

с точкой зрения Л.А. Амировой и различаем раз-

ные формы активности, включая внутреннюю 

психическую и внешнюю физическую актив-

ность.  

Активность личности – один из ключевых 

показателей социальной и личностной зрелости 

человека. Данное понятие определяется как спо-

собность личности изменять окружающую среду, 

формировать свою судьбу и достигать постав-

ленных целей. Важным аспектом активности 

личности является готовность к постоянному са-

мосовершенствованию. 

По мнению Д.Б. Богоявленской, актив-

ность личности связана с развитием социальной 

компетентности и способностью человека дей-

ствовать в условиях социальной среды. Соци-

ально активная личность ориентирована на ин-

тересы общества, стремится к общественной 

пользе и развитию общественных ценностей. 

Важной составляющей активности личности яв-

ляется мотивация, которая определяет поведе-

ние и решения человека. Поэтому важно форми-

ровать у себя жизненные ценности, которые по-

могут постоянно работать над своими способно-

стями и развитием. 

Одним из признаков активной личности 

является предприимчивость и творчество. Ак-

тивная личность не боится и не опасается труд-

ностей, она ищет пути решения проблем и смело 

воплощает свои идеи в жизнь. Она не просто 

наблюдает за течением жизни, она сама управ-

ляет ею и творит изменения. Для того чтобы 

быть активным человеком, нужно обладать ря-

дом качеств, таких как целеустремленность, 

стремление к достижению своих целей, настой-

чивость, творческое мышление и готовность 

к риску. Кроме того, активная личность должна 

быть эмоционально уравновешенной, уметь кон-

тролировать свои эмоции и не поддаваться эмо-

циональным выбросам. Важно находить баланс 

между работой и отдыхом, не забывая о негатив-

ных последствиях переутомления. Соответ-

ственно,  активность личности – это одно из важ-

ных качеств, которое способствует личностному 

и социальному развитию человека. Для того 

чтобы быть активным человеком, необходимо 

развивать свои способности, быть готовым к из-

менениям, оставаться целеустремленным и кре-

ативным [1]. 

Д.Б. Богоявленская отмечает три стороны 

активности личности: результативную, содержа-

тельную и динамическую [6]. Результативная 

сторона описывает достижения, достигнутые 

благодаря действиям, деятельности или поступ-

кам. Содержательная сторона учитывает нрав-

ственные и интеллектуальные факторы, опреде-

ляющие цели и причины действий. Динамиче-

ская сторона характеризуется формальными ха-

рактеристиками деятельности, такими как темп 

и интенсивность. 

Личностная мобильность проявляется 

в умении использовать свои способности, пра-

вильно оценивать ситуации и адаптироваться 

к окружающей среде. В нашей работе мы разде-

ляем концепты активности и личностной мо-

бильности, признавая, что личностная мобиль-

ность – это целенаправленный и осознанный 

процесс, который отличается от активности, 
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которая может быть безграничной, хаотичной, 

неадекватной ситуации и даже асоциальной. По-

этому мы утверждаем, что человек способен 

контролировать свою личностную мобильность 

и имеет потенциал для работы с множеством 

психических явлений. Активный человек не все-

гда способен быть мобильным специалистом. 

Л.А. Амирова указывает, что чрезмерная актив-

ность может нарушать баланс в профессиональ-

ной среде, приводить к быстрому утомлению 

и неудовлетворенности, а также приводить к из-

менению профессиональной позиции [3]. Ав-

торы, такие как А.К. Маркова, В.М. Минияров, 

В.Д. Шадриков, изучают проблемы готовности 

к деятельности и психологической готовности. 

Понятие «готовность» широко использу-

ется в педагогической и психологической лите-

ратуре. В психологии это определяется как «це-

ленаправленное выражение личности», которое 

включает в себя убеждения, взгляды, отношения, 

мотивы, чувства, волевые и интеллектуальные 

качества, знания, умения, навыки, установки 

и настроенность на определённое поведение [13]. 

Существует два подхода к проблеме го-

товности. Первый подход определяет готовность 

как определённое состояние, близкое к понятию 

«оперативного подхода» в психологии. Сторон-

ники этого подхода говорят также о «психологи-

ческой установке», «предстартовом состоянии» 

и «мобилизационной готовности». Второй под-

ход определяет готовность как процесс форми-

рования готовности, который связан с созданием 

педагогических условий, в которых студент мо-

жет занять активную личностную позицию 

и раскрыться как субъект учебной деятельности. 

Анализ педагогического опыта показы-

вает, что наиболее эффективным фактором фор-

мирования личностной мобильности является 

создание таких педагогических условий, в кото-

рых студент может занять активную личностную 

позицию и раскрыть свой потенциал. При этом 

для определения комплекса педагогических 

условий необходимо использовать личностно-

ориентированный и индивидуально-творческий 

подходы, а также гуманистическую педагогику 

и педагогику саморазвития [7]. 

Личностно-ориентированный подход 

в обучения предполагает предоставление каж-

дому студенту возможности реализовать себя 

в учебной деятельности, учитывая его способно-

сти, склонности, ценностные ориентации, инте-

ресы и субъективный опыт. Психологи и педа-

гоги проводят различные исследования этой 

темы, включая анализ личностно-ориентирован-

ного обучения и стимулирование осмысленного 

учения. Для реализации личностно-

ориентированного подхода в образовании сту-

дентам нужно предоставить возможности выби-

рать предметный материал, методы обучения 

и формы организации занятий. В работах 

В.В. Серикова наиболее полно раскрывается 

суть личностно-ориентированного подхода, со-

гласно которому образование должно ориенти-

роваться на развитие личности и создавать усло-

вия для её саморазвития. 

Итак, готовность является важным аспек-

том формирования личностной мобильности бу-

дущих специалистов. С целью достижения этой 

цели, необходимо создавать педагогические 

условия, которые позволят студентам активно 

участвовать в учебной деятельности и раскрыть 

свой потенциал. В этом процессе важными эле-

ментами являются личностно-ориентированный 

и индивидуально-творческий подходы, а также 

гуманистическая педагогика и педагогика само-

развития. 

Эффективное формирование личностной 

мобильности будущих специалистов основыва-

ется на потребности личности в активном твор-

ческом саморазвитии [10]. 

Творческое саморазвитие является важ-

ным процессом, который помогает каждому че-

ловеку реализовать свой потенциал и достигнуть 

личностного и профессионального роста. Совре-

менное общество всё больше требует от людей 

разностороннего развития и готовности к изме-

нениям и новым вызовам. 

Творческое саморазвитие включает в себя 

множество различных аспектов. В основе этого 

процесса лежит способность к самоанализу и са-

мопознанию, а также стремление к постоянному 

росту и развитию. Для этого необходимо разви-

вать свои творческие способности, технические 

навыки и профессиональные знания [14]. 

Одним из наиболее эффективных спосо-

бов развития является обучение и профессио-

нальное образование. Регулярное обучение и по-

лучение новых знаний помогают совершенство-

вать свои профессиональные навыки и расши-

рять кругозор. 

Кроме того, важным аспектом творческого 

развития является развитие личностных качеств, 

таких как самодисциплина, самоконтроль, 

настойчивость и терпение. Они необходимы для 

достижения поставленных целей и преодоления 

трудностей на пути к успеху [12]. 

Творческое саморазвитие также включает 

в себя умение создавать новое и инновационное. 

Развитие творческой мысли и умения генериро-

вать идеи являются важной частью этого про-

цесса. Регулярное упражнение и развитие этого 

навыка помогает находить новые пути 
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и возможности для достижения личной и про-

фессиональной цели. 

Л.Н. Куликова подчеркивает важность ру-

тинных и творческих элементов в саморазвитии 

личности. Целетворность проявляется в опреде-

лении направления развития смыслов, постепен-

ном обогащении и углублении внутренних 

устремлений. Саморазвитие – это творческий 

процесс, который позволяет человеку опреде-

литься в смысле саморазвития, выбрать опти-

мальные средства и изменить вектор своего раз-

вития в зависимости от внешних обстоятельств. 

Л.Н. Макарова дополняет эту мысль, ука-

зывая, что творческое саморазвитие – это про-

цесс личностного становления, который основы-

вается на взаимодействии внутренних и внеш-

них факторов. Саморазвитие можно сравнить 

с искусством, так как человек разрабатывает 

свой внутренний образ, идею себя и концептуа-

лизирует её, чтобы в дальнейшем совершенство-

вать себя. В процессе саморазвития важно опи-

раться не только на знания и технику, но и на ин-

туицию, которая помогает определить вектор 

развития и меру саморазвития личности. Чело-

век проявляет активность в актах саморефлексии, 

чувственном постижении себя и находит нуж-

ный вектор для дальнейшего творческого разви-

тия. Л.Н. Макарова считала, что творческое са-

моразвитие является не только важным компо-

нентом личностного роста, но и помогает справ-

ляться с жизненными трудностями и достигать 

успеха в различных сферах деятельности. 

Одной из важнейших составляющих твор-

ческого саморазвития, в соответствии с подхо-

дом данного автора, является контроль эмоций. 

Человеку необходимо уметь контролировать 

свои эмоции, чтобы не допустить их негативного 

влияния на творческий процесс. Это поможет 

ему сохранять ясность мысли и способствовать 

более продуктивным попыткам решения про-

блем. Кроме того творческое саморазвитие 

также зависит от уровня самосознания личности. 

Чтобы раскрыть свой творческий потенциал, че-

ловек должен знать свои слабости и сильные 

стороны, бороться с негативными убеждениями 

и избавляться от страхов. Это позволяет чело-

веку сосредоточить внимание на развитии своих 

способностей и получать удовольствие от твор-

ческих процессов. 

Важной составляющей творческого само-

развития является социальная поддержка. Чело-

веку необходимо находиться в окружении лю-

дей, которые ценят его творческие усилия и под-

держивают его идеи. Это помогает личности со-

хранять мотивацию и уверенность в своих силах. 

Автор указывала на необходимость постоянного 

обучения и изучения новых знаний, умений 

и навыков. Этот процесс может быть самостоя-

тельным или включать в себя участие в творче-

ских группах и коллективах. Творческое само-

развитие связано с развитием личности в целом. 

Человеку необходимо иметь здоровый образ 

жизни, уделять внимание различным аспектам 

своей жизни, таким как здоровье, отношения, 

духовность. Это позволит человеку уравнове-

сить свою жизнь и иметь достаточно сил и энер-

гии для творческой деятельности. 

Для творческого саморазвития необхо-

димы многофакторные условия, такие как кон-

троль эмоций, уровень самосознания, социаль-

ная поддержка, постоянное обучение и баланси-

рование различных сфер жизни. Развивая эти ас-

пекты, человек может раскрыть свой творческий 

потенциал и достичь успеха в различных сферах 

жизни. 

Творческое саморазвитие является неотъ-

емлемой частью личностного и профессиональ-

ного роста. Регулярное обучение, развитие навы-

ков и личностных качеств, а также умение созда-

вать новое и инновационное – всё это является 

ключевыми аспектами творческого саморазви-

тия [15]. 

Активное творческое саморазвитие – это 

форма существования личности на определён-

ном этапе её развития. Оно затрагивает все внут-

ренние сферы человека и проявляется во всех его 

личностных проявлениях: активности, деятель-

ности, общении, поведении и других аспектах. 

Саморазвитие рассматривается как творческий 

акт, поскольку он подразумевает создание чего-

то нового, уникального, ранее не существовав-

шего. Это связано с развитием собственного 

взгляда на мир, умением решать задачи новыми 

способами и определять свою судьбу и жизнен-

ную стратегию. Человек должен учиться быть 

творческим преобразователем своей жизни и от-

носиться творчески к деятельности, чтобы про-

являть личностную мобильность. 

Таким образом, мобильность представляет 

собой интегративное качество личности, кото-

рое побуждается мотивацией человека к актив-

ной творческой деятельности, обучению, эффек-

тивному общению, проявляется способностью 

к активному творческому саморазвитию за счёт 

использования внешних факторов для личност-

ного роста и саморазвития. 

Мобильность личности связана с её внут-

ренним потенциалом, обеспечивающим сту-

денту – будущему специалисту удовлетворение 

потребностей в контактах с другими людьми, 

творческом отношении к профессиональной де-

ятельности. Данное качество проявляется 
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способностью к творческой деятельности, само-

стоятельному, свободному и критическому 

мышлению, предвидением характера и хода из-

менений, рефлексии событий, умениями нахо-

дить нестандартные решения в новых ситуациях, 

что в целом соотносится с критериями современ-

ной успешной личности, поскольку связано 

с обеспечением адаптации человека в непре-

рывно трансформирующемся мире. 
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Yu.V. Kharlanova 

MOBILITY AS NECESSARY QUALITY OF MODERN SUCCESSFUL PERSONALITY 

 

Abstract: The article is theoretical research devoted to the consideration of the phenomenon of per-

sonality mobility. The mobility is considered as a personality integrative quality which is encouraged by the 

motivation for the creative activity, learning, effective communication, is manifested by the ability for the 

creative self-development at the expense of using external factors for the personality growth and self-devel-

opment. The personality mobility is understood by the author as the internal potential providing the future 

specialist’s needs satisfaction within contacts with other people, creative attitude to the professional activity, 

independent free and critical thinking, foreseeing the character and the course of changes, event reflection, 

skills to find non-standard solutions in new situations. 

In the structure of the personality mobility there are singled out: a personality developing component 

defined by the activity of the personality, readiness for self-development and reflection; a cognitive-creative 

component characterizing the stable motivation for new knowledge and creative attitude to the activity; and 

a communicative-behavioural component representing the practical aspect of the personality. 

In the article there are offered three levels of the personality mobility formation: mobile, situational 

mobile and non-mobile differing by the character and the activity manifestation. 
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А.В. Хавыло, С.О. Панина 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕЛЕСНОГО ДИСКОМФОРТА И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи телесных ощущений и эмоцио-

нального состояния. Исследование было проведено на базе Калужского государственного универси-

тета им. К.Э. Циолковского. Выборку составили 30 студентов университета. Была использована ме-

тодика ШПАНА для оценки выраженности позитивного и негативного аффекта и разработанная ав-

торами анкета для изучения телесного дискомфорта. В результате проведённого исследования было 

получено, что интегральный показатель телесного дискомфорта (измеренный с помощью разрабо-

танной анкеты) положительно связан с переживанием негативного аффекта на протяжении послед-

ней недели и отрицательно – с переживанием позитивных эмоций. Показано, что ряд пунктов разра-

ботанной анкеты имеет тесную корреляционную связь с показателями позитивного и негативного 

аффекта. Результаты могут иметь практическое значение для разработки подходов к улучшению 

благополучия и качества жизни людей, страдающих от телесного дискомфорта. В качестве ограни-

чений проведённого исследования следует указать небольшой объём выборки и отсутствие контроля 

соматических и психических заболеваний у участников. 

 

Ключевые слова: психология здоровья; психология телесности; телесные ощущения; эмоцио-

нальные состояния; здоровье. 

 

Введение 

Демографическая ситуация последних де-

сятилетий в России, характеризующаяся есте-

ственной убылью населения, привлекает внима-

ние к состоянию здоровья отдельных групп 

и всего населения в целом. Одной из важнейших 

государственных задач является забота о состо-

янии здоровья населения, определяющего каче-

ство жизни. В последнее время намечается тен-

денция ухудшения физического состояния боль-

шинства, проявляющаяся в усталости, недомога-

нии, рассеянности и прочих проблемах со здоро-

вьем. 

Многие исследователи отмечают связь 

неудовлетворительного самочувствия человека 

с негативными эмоциональными состояниями. 

Вообще роль эмоций в жизни человека является 

предметом активных исследований в области 

психологии и нейробиологии. Эмоции играют 

важную роль в адаптации к окружающей среде 

и регуляции поведения, воздействуя на наше 

внимание, память и принятие решений. Они яв-

ляются ключевыми элементами социальной 

коммуникации, передавая информацию о нашем 

состоянии и намерениях другим людям. Кроме 

того, эмоции способны оказывать физиологиче-

ское влияние на наш организм, включая сер-

дечно-сосудистую систему и иммунную функ-

цию. В целом, эмоции играют важную роль 

в нашей жизни, формируя наши реакции 

на окружающую среду и взаимодействие с дру-

гими людьми [2, 3, 6]. 

Особый интерес проявляют интерес к изу-

чению отрицательных эмоциональных состоя-

ний в современной жизни человека. Это обу-

словлено двумя факторами: важной ролью отри-

цательных эмоций в возникновении различных 

заболеваний и относительной простотой моде-

лирования таких состояний по сравнению с по-

ложительными эмоциями. Отрицательные эмо-

циональные состояния имеют тесную связь с ме-

ханизмами развития различных заболеваний, та-

ких как депрессия, тревожные расстройства 

и сердечно-сосудистые заболевания. Исследова-

ния показывают, что продолжительное нахожде-

ние в состоянии стресса и отрицательных эмо-

ций может оказывать негативное воздействие на 

иммунную систему и общую физическую и пси-

хическую характеристику организма [1, 4, 7, 8]. 

В отличие от положительных эмоций, ко-

торые часто являются более сложными и инди-

видуально-зависимыми, отрицательные эмоции 

более доступны для моделирования и изучения. 

Это связано с тем, что отрицательные эмоцио-

нальные состояния, такие как гнев, грусть 

и страх, проявляются в реакции на конкретные 

события и имеют более универсальные проявле-

ния среди людей. 

Положительные эмоции способствуют хо-

рошему здоровью, отрицательные – его усугуб-

ляют. При возникновении даже на короткое 

время чувства удовлетворения, радости проис-

ходит расширение кровеносных сосудов, изме-

няется окраска кожных покровов – появляется 

румянец на щеках, розовеют уши и, сердце 
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бьётся настолько сильно, что создаётся впечат-

ление, будто его бурную деятельность слышат 

окружающие. При наличии положительных эмо-

ций значительно повышается внимание, обост-

ряется память. Всё новое запоминается легко 

и быстро. При отрицательных эмоциях сердеч-

ная деятельность словно замирает, появляются 

слабость (ноги словно подкашиваются), блед-

ность кожных покровов, озноб; кажется, что все 

тело дрожит. При длительных неблагоприятных 

обстоятельствах, особенно следующих одно 

за другим, люди становятся вялыми, безынициа-

тивными, у них появляется своеобразная забыв-

чивость и рассеянность. 

Люди, которые испытывают более тёплые, 

радостные эмоции живут дольше и здоровее. 

Проспективные данные, связывающие положи-

тельные эмоции с физическим здоровьем и про-

должительностью жизни неуклонно растёт уже 

на протяжении десятилетия (мета-анализ, связы-

вающий положительные эмоции с объектив-

ными показателями здоровья, см. Howell, Kern, 

&Lyubomirsky [14]; мета-анализ, связывающий 

положительные эмоции со смертностью, см. 

Chida&Steptoe, [10]). Переживание положитель-

ных эмоций чаще, например, прогнозирует 

меньшее количество простудных заболеваний 

[11], уменьшение воспаления [15], и меньшей ве-

роятности сердечно-сосудистых [9]. 

Дополняя эти проспективные корреляци-

онные данные, недавний лонгитюдный полевой 

эксперимент, направленный на проверку теории 

Фредриксона (broaden-and-build theory of positive 

emotions) показал, что люди, которых случай-

ным образом направили на генерирование поло-

жительных эмоций, сообщили, что испытывают 

меньше головных болей и меньше боли в груди, 

заложенности и слабости по сравнению с кон-

трольной группой [13]. Эти первые данные 

о причинно-следственной связи подкрепляют 

вывод, сделанный на основе проспективных кор-

реляционных исследований. 

В настоящее время большую популяр-

ность среди молодёжи приобрели техники осо-

знанности, в том числе в отношении собствен-

ного тела. Исследование взаимосвязи эмоций 

и телесных ощущений позволило бы понять, 

насколько сильно взаимное влияние эмоцио-

нальных и телесных процессов. Кроме того, по-

нимание того, как эмоции связаны с телесными 

ощущениями, может найти своё применение 

в различных областях, таких как психотерапия, 

медицина, спорт и бизнес и во многих других. 

Эмоции, переживаемые человеком, оказывают 

непосредственное влияние на качество выполня-

емой им деятельности – его работы, учёбы, игры. 

В качестве гипотезы мы выдвинули пред-

положение о том, что преобладание позитивного 

и негативного аффекта взаимосвязано с пережи-

ваемыми телесными ощущениями. На рисунке 1 

представлена модель исследования, сформиро-

ванная на основе теоретического анализа. 

 

 
Рисунок 1 – Теоретическая модель исследования 

 

Организация и методы исследования 

В исследовании принимали участие люди 

разных возрастов с разным социальным стату-

сом. Исследование происходило на платформе 

googleforms. Выборку исследования составили 

студенты КГУ им. К.Э. Циолковского. 

В работе использовалась психодиагности-

ческая методика PANAS и разработанная авто-

рами анкета, направленная на оценку негатив-

ных телесных ощущений. 

Для разработки анкеты была изучена науч-

ная литература, на основе которой был выделен 

перечень негативных телесных ощущений. 

Телесные ощущения Эмоциональное состояние 

Положительные эмоции Отрицательные эмоции 

1. Тяжесть в голове 

2. Боль в мышцах 

3. Потливость 

4. Боль в пояснице 

5. Чувство слабости 

6. Учащенное сердцебиение 

7. Боль в животе 

8. Напряжение тела 

Анкета PANAS 
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Участникам были предложены следующие вари-

анты ответа: «да», «скорее да, чем нет», «скорее 

нет, чем да», «нет». 

Анкета состояла из набора утверждений 

о состоянии здоровья респондента. 

1. Я часто устаю без всяких причин. 

2. У меня бывают боли в сердце или груди 

без причины. 

3. У меня часто болит живот. 

4. Я болею больше трех раз в год. 

5. Бывает, я плохо засыпаю из-за пережи-

ваний. 

6. У меня бывают боли в пояснице. 

7. У меня бывают дни, когда я чувствую 

слабость, недомогание. 

8. У меня бывают боли в мышцах. 

9. Бывает, меня бросает в пот без физиче-

ской нагрузки. 

10. У меня бывают проблемы с памятью, я 

легко теряю мысль. 

11. У меня часто болит голова. 

12. У меня отсутствие интереса ко всему. 

13. У меня бывает сильное или учащённое 

сердцебиение. 

14. Я часто бываю на нервах. 

Для оценки эмоциональных состояний ис-

пользовалась методика PANAS, адаптированная 

и переведённая на русский язык. 

Эмоциональные черты личности или ста-

бильные эмоциональные реакции (aнг. 

Traitaffect) – это конструкт из области психоло-

гии личности, который относится к стабильным 

характеристикам эмоциональных реакций чело-

века на различные ситуации и стимулы. 

Характер эмоциональных реакций чело-

века на определённые ситуации и стимулы явля-

ются характеристикой его личности и отражают 

его стабильные особенности. Например, у неко-

торых людей может быть высокий уровень тре-

вожности (англ. anxiety), который проявляется 

в ответ на различные стрессовые ситуации. Дру-

гие люди могут обладать более высоким уров-

нем позитивных эмоций (англ. positiveaffect) 

и чаще находиться в состоянии радости и удо-

влетворения. 

Эмоциональные черты личностирассмат-

риваются как один из аспектов более широкой 

концепции личностных черт (англ. 

personalitytraits), которая включает в себя ста-

бильные идиосинкратические черты личности, 

такие как экстраверсия, невротизм и доброжела-

тельность. Traitaffect может влиять на способ-

ность человека регулировать свои эмоции 

и на его ментальное здоровье в целом. 

Эмоциональные черты личности давно яв-

ляется важным конструктом личности в области 

прикладной психологии и представляет собой 

переменную, привлекающую всё больший инте-

рес Положительные и отрицательные измерения 

аффекта черты, выделенные несколькими учё-

ными [12, 16], использовались как зависимые, 

независимые или контрольные переменные 

во множестве исследований в различных куль-

турных контекстах. 

В проведённом исследовании использова-

лась русскоязычная адаптация методики PANAS 

–Методика «Шкала позитивного аффекта и нега-

тивного аффекта» ШПАНА[5]. 

Респондент должен оценить по 5-балльной 

шкале Ликкерта, насколько он чувствовал себя 

так (как указано в пункте опросника) в течение 

того или иного времени (в нашем исследовании 

рассматривается состояние респондента на про-

тяжении недели). 

Результаты исследования 

Данные исследования, собранные на плат-

форме googleforms были предварительно обрабо-

таны в программном пакете MSExcel и экспорти-

рованы для дальнейшего статистического ана-

лиза в программе Jamovi. 

Для того, чтобы проверить гипотезу о том, 

что преобладание позитивного и негативного 

аффекта взаимосвязано с переживаемыми телес-

ными ощущениями был проведён корреляцион-

ный анализ (использован коэффициент корреля-

ции Спирмена). Результаты представлены в Таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа интегрального показателя телесного дис-

комфорта и шкал методики ШПАНА 

    PA NA 

Телесный  дискомфорт Коэффициент Спирмена, Rs  -0.634 *** 0.440 * 

   Уровень значимости, р  < .001  0.015  

 

Была обнаружена статистически значимая 

корреляционная связь между уровнем телесного 

дискомфорта и выраженность позитивного 

(Rs=-0,634, p<0,01) и негативного аффекта 

(Rs=0,440, p=0,015). Было получено, что телес-

ный дискомфорт сопровождается усилением 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 2 

92 

переживания негативных эмоциональных состоя-

ний и снижением уровня положительных эмоций. 

Это подтвердило гипотезу исследования о суще-

ствовании взаимосвязи телесных ощущений 

и эмоциональных состояний. 

На следующем этапе анализа проводился 

анализ взаимосвязи отдельных пунктов анкеты по 

оценке телесного дискомфорта и шкал методики 

ШПАНА. Стояла задача выделения пунктов ан-

кеты, которые в наибольшей степени были бы 

связаны с переживанием негативных или поло-

жительных эмоций. Результаты корреляционного 

анализа представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа пунктов анкеты по оценке телесного дис-

комфорта и шкал методики ШПАНА 

Пункты анкеты  PA NA 

1. Я часто устаю без всяких причин 
Rs -0.580 0.105 

р < .001 0.582 

2. У меня бывают боли в сердце или груди без причины 
Rs -0.156 0.122 

р 0.410 0.520 

3. У меня часто болит живот 
Rs -0.290 0.338 

р 0.120 0.068 

4. Я болею больше трех раз в год 
Rs -0.234 0.162 

р 0.213 0.394 

5. Бывает, я плохо засыпаю из-за переживаний 
Rs -0.531 0.447 

р 0.003 0.013 

6. У меня бывают боли в пояснице 
Rs -0.435 0.159 

р 0.016 0.401 

7. У меня бывают дни, когда я чувствую слабость, недомогание 
Rs -0.497 0.178 

р 0.005 0.347 

8. У меня бывают боли в мышцах 
Rs -0.277 0.061 

р 0.139 0.749 

9. Бывает, меня бросает в пот без физической нагрузки 
Rs -0.362 0.262 

р 0.049 0.162 

10. У меня бывают проблемы с памятью, я легко теряю мысль 
Rs -0.492 0.237 

р 0.006 0.207 

11. У меня часто болит голова 
Rs -0.416 0.289 

р 0.022 0.121 

12. У меня отсутствие интереса ко всему 
Rs -0.383 0.358 

р 0.037 0.052 

13. У меня бывает сильное или учащённое сердцебиение 
Rs -0.495 0.588 

р 0.005 < .001 

14. Я часто бываю на нервах 
Rs -0.543 0.639 

р 0.002 < .001 

Примечание: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001    

 

Было получено, что большинство пунктов 

анкеты положительно связаны с переживанием 

негативного аффекта и отрицательно с пережи-

ванием позитивного. Исключение составили 

следующие пункты анкеты: 

2. У меня бывают боли в сердце или груди 

без причины. 

3. У меня часто болит живот. 

4. Я болею больше трёх раз в год. 

8. У меня бывают боли в мышцах. 

9. Бывает, меня бросает в пот без физиче-

ской нагрузки. 

Приведённые пункты по результатам про-

ведённого исследования не связаны с пережива-

нием позитивного или негативного аффекта 

на протяжении последней недели. Мы 
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объясняем это тем, что пункты 2, 3, 8 и 9 зача-

стую связаны с симптомами определённых забо-

леваний, и в силу того, что выборка исследова-

ния была достаточно небольшой и её составляли 

молодые люди, весьма вероятно, что среди них 

не оказалось лиц с симптоматикой подобного 

рода. Пункт 4 связан с долгосрочный оценкой 

собственного здоровья, тогда как эмоциональ-

ное состояние оценивалось за последнюю не-

делю. 

Сильнее всего с негативным аффектом 

связаны такие пункты анкеты как п. 6 Бывает, я 

плохо засыпаю из-за переживаний: Rs=0.447, 

p=0.013; п. 13 У меня бывает сильное или уча-

щённое сердцебиение: Rs=0.588, p< .001; п. 14 Я 

часто бываю на нервах: Rs=0.639, p< .001. 

C позитивным аффектом тесно связаны 

(отрицательная корреляционная связь) такие 

пункты анкеты как п. 1 Я часто устаю без всяких 

причин: Rs=-0.580, p< .001; п. 5 Бывает, я плохо 

засыпаю из-за переживаний: Rs=-0.531, 

p=0.003;п. 14 Я часто бываю на нервах: 

Rs=-0.543, p< 0.002. 

Обсуждение и выводы 

В результате проведённого исследования 

было получено, что интегральный показатель те-

лесного дискомфорта (измеренный с помощью 

разработанной анкеты) положительно связан 

с переживанием негативного аффекта на протя-

жении последней недели и отрицательно – с пе-

реживанием позитивных эмоций. 

Это означает, что участники, которые ис-

пытывают более высокий уровень телесного 

дискомфорта, склонны также переживать 

больше негативных эмоций, таких как тревога, 

грусть, раздражение или беспокойство. 

В свою очередь участники, испытываю-

щие больше телесного дискомфорта, склонны 

переживать меньше положительных эмоций, та-

ких как радость, восторг или удовлетворение. 

В целом, результаты указывают на связь 

между телесным дискомфортом и эмоциональ-

ным состоянием, призывая к дальнейшему ис-

следованию в данной области. Эти результаты 

могут иметь практическое значение для разра-

ботки подходов к улучшению благополучия 

и качества жизни людей, страдающих от телес-

ного дискомфорта. 

В медицинском контексте, эти результаты 

могут помочь врачам и психологам лучше по-

нять и оценить пациентов, страдающих от телес-

ного дискомфорта. Они могут использовать эту 

информацию для определения оптимальных 

стратегий лечения, обращая внимание на эмоци-

ональные состояния пациентов и их влияние на 

ощущение дискомфорта. Кроме того, разработка 

интервенций, направленных на снижение телес-

ного дискомфорта и улучшение эмоционального 

благополучия, может быть основана на этих ре-

зультатах. 

В области психологии и психотерапии, ре-

зультаты исследования могут помочь лучше по-

нять связь между физическими ощущениями 

и эмоциональными реакциями. Это может при-

вести к разработке эффективных стратегий ра-

боты с клиентами, которые испытывают телес-

ный дискомфорт и имеют эмоциональные про-

блемы. Психотерапевты могут использовать эти 

результаты, чтобы помочь своим клиентам раз-

вить эмоциональную компетенцию и научиться 

эффективному регулированию эмоций. 

Кроме того, понимание взаимосвязи 

между телесным дискомфортом и эмоциональ-

ным состоянием может быть полезным в сферах 

здравоохранения и благополучия. Разработка 

программ и мероприятий, направленных 

на улучшение физического и эмоционального 

здоровья, может основываться на этих результа-

тах и включать стратегии, направленные 

на улучшение самочувствия и снижение телес-

ного дискомфорта. 

Проведённое исследование имеет некото-

рые ограничения, которые следует отметить. Во-

первых, оно основано на небольшой выборке, 

что означает, что результаты могут не быть пол-

ностью представительными для общей популя-

ции. Ограниченный объём выборки может огра-

ничивать обобщение результатов на более широ-

кий контекст. 

Во-вторых, исследование также не вклю-

чало контроль над соматическими и психиче-

скими заболеваниями у участников. Это озна-

чает, что нельзя исключить влияние этих факто-

ров на исследуемые переменные. Наличие та-

кого контроля могло бы помочь выявить воз-

можные взаимосвязи между исследуемыми фак-

торами и заболеваниями. 

В целом, необходимо учитывать эти огра-

ничения при интерпретации результатов иссле-

дования, а также рассмотреть возможность про-

ведения будущих исследований с более крупной 

выборкой и контролем над соматическими 

и психическими заболеваниями для получения 

более надёжных и обобщаемых выводов. 

На основе полученных результатов иссле-

дования можно выдвинуть несколько возмож-

ных вариантов продолжения исследований 

в данном направлении: 

– Проведение дополнительных исследова-

ний, направленных на уточнение механизмов 

связи между интегральным показателем телес-

ного дискомфорта и переживанием негативного 
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аффекта и позитивных эмоций. Например, 

можно исследовать влияние различных факто-

ров, таких как социальная поддержка, стратегии 

регуляции эмоций и т.д., на связь между этими 

переменными. 

– Расширение выборки исследования, 

чтобы получить более надёжные результаты 

и обобщаемые выводы. Расширение выборки 

может увеличить статистическую мощность ис-

следования, что может помочь обнаружить бо-

лее слабые связи между переменными. 

– Изучение эффекта различных вмеша-

тельств, направленных на улучшение показате-

лей телесного дискомфорта и/или переживания 

эмоций. Например, можно провести 

исследование, в котором участники будут про-

ходить программу психологического тренинга 

или физическую реабилитацию, и затем изме-

рить изменения показателей телесного диском-

форта и эмоционального благополучия. 

– Исследование связи интегрального пока-

зателя телесного дискомфорта с другими физио-

логическими и психологическими показателями, 

такими как уровень стресса, усталости, качество 

сна и т.д. Это может помочь выявить более ши-

рокий контекст взаимосвязей между показате-

лями телесного дискомфорта и другими факто-

рами, которые могут влиять на наше психологи-

ческое и физическое благополучие. 
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INTERRELATIONSHIP OF BODY DISCOMFORT AND EMOTIONAL STATE 

 

Abstract. The article deals with the problem of the interrelationship of body sensations and the emo-

tional state. The research was conducted on the basis of Kaluga State University named after K.E. Tsiol-

kovsky. The sample consisted of 30 university students. The SPANA method for evaluation of positive and 

negative affect expression and the questionnaire for study of body discomfort, developed by the authors, 

were used. As a result of this study it was found that the integral index of body discomfort (measured with 

the developed questionnaire) was positively connected with the experience of negative affect during the last 

week and negatively related to the experience of positive emotions. It was shown that a number of items of 

the developed questionnaire have a close correlation with indicators of positive and negative affect. The 

results may be of practical importance for the development of approaches to improve the well-being and 

quality of life of people suffering from body discomfort. The limitations of this study are the small sample 

size and the lack of control of somatic and mental illnesses among the participants. 

 

Key words: health psychology; body psychology; body sensations; emotional states; health. 
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РАННИЕ ДЕЗАДАПТИВНЫЕ СХЕМЫ ЛИЧНОСТИ С ПОГРАНИЧНЫМИ ЧЕРТАМИ 

 

Аннотация: Актуальность: влияние характеристик детства на формирование пограничной 

структуры в настоящее время ещё недостаточно изучено, особенно сложно выявить пограничные 

черты в подростковой возрасте, так как они в большей мере присущи большинству подростков. Глу-

бокое изучение ранних дезадаптивных схем, свойственных для людей с пограничными чертами лич-

ности поможет в раннем выявлении и увеличение показателя жизненного благополучия и своевре-

менной коррекции поведения и установок человека. Цель исследования: изучение ранних дезадап-

тивных схем у лиц с пограничными чертами личности, для дальнейшей разработки рекомендаций 

по успешной адаптации данных лиц. Материалы и методы: в исследовании приняли участие 44 сту-

дента в возрасте от 17-24 лет. В качестве диагностического инструментария использовался «Опрос-

ник для диагностики пограничного личностного расстройства формы «S» Т.Ю. Ласовской», «Мето-

дика исследования личностной идентичности МИЛИ Л.Б. Шнейдер», «Схемный опросник Янга 

(YSQ S3R) (в адаптации на русский язык П.М. Касьяника, Е.В. Романовой)». 

Результаты математико-статистического анализа показали, что существует корреляция между 

выраженностью ранних дезадаптивных схем и пограничными чертами личности, а именно: для лиц 

с пограничными чертами личности характеры такие ранние дезадаптивные схемы, как: недоверие; 

неразвитая идентичность; привилегированность; недостаток самоконтроля; покорность; поиск одоб-

рения; самопожертвование; жесткие стандарты. 

 

Ключевые слова: корреляция; пограничные черты личности; студенты; ранние дезадаптивные 

схемы; личностная сфера; межличностные отношения. 

 

Термин «пограничность» говорит нам 

о некоей пограничной области, границе между 

одним и другим. Исторически в психоанализе, 

а затем в психотерапии психические проблемы 

и расстройства разделяли на два класса – невро-

тических и психотических расстройств [10, 12]. 

Возникновение этого понятия связано 

с тем, что специалисты сталкивались в практике 

с пациентами, в работе с которыми актуализиро-

вались особого рода сложности, которые 

не укладывались в привычный круг невротиче-

ских расстройств, но в то же время не были столь 

патологичны и не искажали реальность до такой 

степени как это происходит при психозе [12]. 

Отмечалось, что для них характерно ис-

пользование примитивных защит, и им трудно 

контролировать себя, свои мысли, чувства, по-

ступки, а психотерапевтический процесс часто 

замедлялся и заходил в тупик. Эти пациенты 

были слишком нарушенными в сравнении со 

страдающими неврозами пациентами, но не так 

больны, как психотические пациенты. Тогда по-

явился термин «пограничность», затем – погра-

ничный пациент, пограничная личность и погра-

ничное расстройство личности [2]. В настоящее 

время среди молодёжи число личностных рас-

стройств увеличивается и одним из них является 

пограничное расстройство личности, которое 

связано с нарушением адаптации в социуме 

и проблемами самоидентификации. Так как дан-

ное расстройства отличается определенными 

чертами личности, был выдвинут вопрос: «Как 

у здоровой личности проявляются черты погра-

ничного расстройства, но она всё ещё здорова?» 

По данным ВОЗ, в настоящее время более 

чем у 110 млн. человек в мире можно выявить 

пограничное расстройство личности – 1,6% по-

пуляции. Возрастающая актуальность проблемы, 

обусловлена её распространённостью и объясня-

ется нарастающим влиянием пограничной 

структуры на качество жизни и социальное 

функционирование человека. 

Чертами пограничной личности является 

навязчиво повторяющейся нестабильность аф-

фективной регуляции, чрезмерная импульсив-

ность, сложность выстраивания межличностных 

отношений и трудности построении образа сво-

его «я» [8]. Изучением пограничной структуры 

личности занимались такие авторы, как Д. Крей-

сман [8], О.Ф. Кернберг [7], Д.С. Рождествен-

ский [12], Ж. Бержере [4], Н. Мак-Вильямс [10]. 

Схема – это устойчивые, ригидные и само-

поддерживающиеся шаблоны, которые, служат 

для человека фильтром восприятия и развива-

ются на протяжении всей жизни [1]. Дезадаптив-

ные схемы не позволяют эффективно адаптиро-

ваться к ситуации, искажая наше восприятие и 

прерывая удовлетворение жизненно важных по-

требностей. Изучением ранних дезадаптивных 

схем занимались такие зарубежные авторы, как 

Э. Рафаэли, Д.Ф. Бернштейн, Дж. Янг, А. Арнтц, 

Г. Якоб, О.А. Кармадонов [1]. В Российском 
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психологическом сообществе только начинают 

интересоваться вопросом схема-терапии и ис-

следовать проявление ранних дезадаптивных 

схем. П.М. Касьяник, М.В. Галимзянова 

и Е.В. Романова изучили выраженность ранних 

4 дезадаптивных схем, и режимов функциониро-

вания схем у взрослых людей, обращавшихся 

за психологической помощью [5; 14]. 

Так как более детального и содержатель-

ного рассмотрения связи между пограничной 

структурой личности и ранними дезадаптив-

ными схемами не проводилось, данное исследо-

вание является актуальным. 

Как уже было сказано, люди с погранич-

ным состоянием личности занимают промежу-

точное состояние между психотиками и невро-

тиками. В отличие от психотиков они доста-

точно стабильны длительное время, но вместе 

с тем, по сравнению с невротиками они менее 

стабильны, именно поэтому можно говорить 

об их пограничном состоянии. Ж. Бержере 

утверждает, что причиной образования погра-

ничной структуры личности является детская 

травма, наиболее сенситивным периодом для ре-

бёнка является возраст от 2-3 лет [4]. 

При пограничном состоянии, человек 

не склонен сбегать в мир фантазий (в отличие 

от психотика), он более реалистичен, способен 

наблюдать свою патологию [12]. Человек с по-

граничным состоянием склонен желать близких, 

доверительных отношений с окружающими, 

с другой стороны он настроен достаточно враж-

дебно по отношению к другим, что является 

следствием его страха поглощения другим чело-

век. Часто люди с пограничной организацией 

личности могут хотеть слиться с другим человек, 

чтобы повысить свою самоидентификацию 

и чувствовать себя менее тревожно, но страх 

близких отношений в данном случае также будет 

присутствовать, именно поэтому люди с погра-

ничным состоянием не склонны выстраивать 

длительные отношения. Можно говорить о та-

ком признаке пограничного состояния как амби-

валентность чувств [3]. 

В качестве диагностического материала 

использовался следующий инструментарий: 

Опросник для диагностики пограничного лич-

ностного расстройства формы «S» Т.Ю. Ласов-

ской; Методика исследования личностной иден-

тичности МИЛИ Л.Б. Шнейдер; Схемный опрос-

ник Янга (YSQ S3R) (адаптированный на рус-

ский язык П.М. Касьяник, Е.В. Романова). Вы-

борка составила 44 человека, в возрасте 

от 17-24 лет, которые впоследствии были разде-

лены на две группы – согласно проявленности 

пограничных черт и выраженности пограничной 

структуры личности по опроснику Т.Ю. Ласов-

ской. В первую группу вошло – 16 человек, с вы-

раженными пограничными чертами, во вторую – 

28 человек, с невыраженной пограничной струк-

турой личности. 

Психодиагностика испытуемых проводи-

лась следующим образом: респондентам были 

предложены методики, после полученные ре-

зультаты интерпретировались, и уже на основе 

теоретического анализа проблемы и полученных 

результатов были сделаны следующие выводы. 

В результате проведенного исследования, 

с помощью методики «Опросник для диагно-

стики пограничного личностного расстройства» 

формы «S» Т.Ю. Ласовской, мы поделили вы-

борку на две неравнозначные группы: в первую 

группу вошло 36% (16 человек) испытуемых 

с выраженными пограничными чертами, во вто-

рую 64% (28 человек) испытуемых, с невыра-

женной пограничной организацией личности. 

Результаты по данной методике графически 

представлены на Рисунке 1 [9]. 

Нами было принято решения рассчиты-

вать выраженность пограничных черт личности 

по баллам. Максимальное количество баллов со-

ставляет 20, таким образом, выраженность по-

граничных черт личности принято считать 

с 9 баллов. 

Для лиц с выраженной пограничной струк-

турой свойственна импульсивность, аффектив-

ная неустойчивость, расстройство идентичности, 

недостаток самоконтроля, неадекватный уро-

вень притязаний. Все эти черты, в норме, свой-

ственны каждому человеку, но при пограничной 

структуре, личность перестает контролировать 

их проявление, соответственно, и собственное 

поведение. Это становится привычным паттер-

ном поведения, который впоследствии затруд-

няет адаптацию личности и снижает уровень ка-

чества жизни. 

Результаты по методике «Опросник для 

диагностики пограничного личностного рас-

стройства формы «S» Т.Ю. Ласовской», говорят 

о том, что для большинства студентов не харак-

терны пограничные черты личности, что свиде-

тельствует об их более успешной социальной 

адаптации, позитивной личностной идентифика-

ции, аффективной устойчивости и невыражен-

ности страха одиночества, относительно испы-

туемых с выявленными пограничными чертами. 
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Рисунок 1 – Результаты методики «Опросник для диагностики 

пограничного личностного расстройства формы «S»» Т.Ю. Ласовской 

 

Далее, исходя из деления выборки на две 

группы, мы статистически сравнили значения 

по методике «МИЛИ» Л.Б. Шнейдер, резуль-

таты графически представлены на Рисунке 2. 

Проанализировав результаты, можно ска-

зать, что для 56% испытуемых, с выраженными 

чертами личности, характерна диффузная иден-

тичность, которая характеризуются отсутствием 

осознанием у человека, кто он, какие у него есть 

цели, ценности и убеждения в жизни. Достигну-

тая идентичность в этой группе была выявлена у 

19%, что говорит о наличии у человека представ-

лений о своей личности, деятельности, умение 

выстраивать собственные цели, наличии убеж-

дений. 

Было выявлено, что для большинства ис-

пытуемых характерен мораторий, как статус 

идентичности личности. Это говорит 

о нахождении человека в кризисе идентичности 

либо об его активных попытках разрешить этот 

кризис. Чаще всего этот статус идентичности со-

провождается высоким уровнем тревожности. 

Значения по шкале «Диффузная идентичность» 

составили 18%. 

У одного испытуемого (4%) в группе, с не-

выраженными пограничными чертами личности, 

была выявлена преждевременная идентичность, 

что часто свидетельствует о навязанной окружа-

ющими идентичности, неумении принимать ре-

шения и зависимости от других. У 14% испыту-

емых выявлена псевдопозитивная идентичность, 

которая может выражаться в чувстве собствен-

ного превосходства или наоборот в чувстве соб-

ственной ничтожности отрицание, из-за чего 

следует непринятие любой критики в свой адрес 

и ригидность «Я-концепции». 

 

 
Рисунок 2 – Результаты методики «Исследования личностной идентичности МИЛИ Л.Б. Шнейдер» 

  

36%

64%

Выявленные пограничные черты личности

Невыявленная пограничная структура



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 2 

99 

 

При анализе литературных источников, 

было выявлено, что для людей с пограничными 

чертами личности свойственны определённые 

ранние дезадаптивные схемы [14]. К ним отно-

сятся: 

– Недоверие: постоянное ожидание наме-

ренного время. 

– Дефектность: чувство собственной 

неполноценности, дефектности, мысли о соци-

альном отчуждении. 

– Неразвитая идентичность: чувство пу-

стоты, непонимания себя. 

– Привилегированность: чувство соб-

ственного превосходства над другими, стремле-

ние к доминированию. 

– Недостаток самоконтроля: выраженная 

импульсивность, недостаток контроля над эмо-

циями и поведением, трудности с самодисци-

плиной. 

– Поиск одобрения: в ущерб своему благо-

получию человек старается получить признание 

других людей. 

– Самопожертвование: удовлетворение 

потребностей других, чтобы избежать собствен-

ного чувства вины. 

– Жесткие стандарты: завышенные требо-

вания к себе, чтобы добиться соответствия внут-

ренним стандартам, человек прилагает огром-

ные усилия, чтобы добиться соответствия внут-

ренним жестким стандартам даже ценой здоро-

вья и/или личного счастья. 

Далее, мы проведём количественный ана-

лиз результатов по методике «Схемный 

опросник Янга (YSQ S3R) (адаптированный 

на русский язык Касьяник П.М., Романова Е.В.)». 

Графически результаты по двум группам вы-

борки представлены на Рисунке 3 и Рисунке 4. 

Таким образом, высокие результаты 

в обоих группах были выявлены по шкалам 

«Жесткие стандарты» и «Поиск одобрения», что 

говорит о вечном поиске идеала и неадекватно-

низкой самооценке, которая зависит от мнения 

окружающих. 

В группе испытуемых с выраженными по-

граничными чертами личности, высокие резуль-

таты были выявлены по таким ранним дезадап-

тивным схемам, как: «Поиск одобрения» – 88%, 

«Жесткие стандарты» – 56%, «Привилегирован-

ность» – 44%, «Недостаток самоконтроля» – 

50%. Эти результаты могут свидетельствовать 

о низкой толерантности к достижению целей, 

чрезмерное выражение эмоциональных импуль-

сов, фрустрированность, чувство собственного 

превосходства, поиск признания, самооценка, 

зависящая от других людей. 

В группе испытуемых, с невыраженными 

пограничными чертами личности, были выяв-

лены высокие результаты по шкалам: «Жесткие 

стандарты» – 16%, «Поиск одобрения» – 25% 

и «Привилегированность» – 13%, что говорит 

об ожидании от окружающих обмана, фокусиро-

вании на первоначальном удовлетворении по-

требностей окружающих, низкой самооценке 

и ориентированности большинства на мнение 

окружающих. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты методики «Схемный опросник Янга (YSQ S3R) 

(адаптированный на русский язык Касьяник П.М., Романова Е.В.)» 

группы испытуемых с выраженными пограничными чертами личности (16 человек) 
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Рисунок 4 – Результаты методики «Схемный опросник Янга (YSQ S3R) 

(адаптированный на русский язык Касьяник П.М., Романова Е.В.)» 

группы испытуемых с невыраженной пограничной структурой личности (28 человек) 

 

При количественной и математико-стати-

стической обработке данных, было выявлено, 

что шкала «Дефектность» не выражена ни в од-

ной из группы испытуемых, что может говорить 

об отсутствии у студентов выраженных проблем 

со стыдном, отсутствии или не выраженности 

чувства неполноценности, недостойности, де-

фектности. 

Таким образом, на основе результатов по 

методике «Опросник для диагностики погранич-

ного личностного расстройства формы «S» 

Т.Ю. Ласовской», мы выявили испытуемых с бо-

лее выраженными пограничными чертами лич-

ности, что было необходимо для деления вы-

борки на две группы. Проведя количественный 

анализ, мы выявили «лидирующий» тип иден-

тичности в обеих группах выборки и ранние дез-

адаптивные схемы, проявляющиеся у испытуе-

мых. 

Таким образом, проведя теоретический 

анализ психологической литературы по про-

блеме исследования, нами были сформулиро-

ваны черты, характерные для лиц с пограничной 

структурой. 

Мы предположили, что существует корре-

ляция между выраженностью ранних дезадап-

тивных схем и пограничными чертами личности, 

а именно: для лиц с пограничными чертами лич-

ности характеры такие ранние дезадаптивные 

схемы, как: Недоверие; Дефектность; Неразви-

тая идентичность; Привилегированность; Недо-

статок самоконтроля; Покорность; Поиск одоб-

рения; Самопожертвование; Жесткие стан-

дарты.Для выявления корреляционной связи 

между двумя группами испытуемых нами был 

использован метод ранговой корреляции Пир-

сона (x2). С помощью данного критерия, нами 

была выявлена корреляционная связь между 

данными психологическими явлениями. 

По результатам проведенных расчётов, 

были получены следующие данные: 

– Схема «Недоверия» х2 = 0,226. Это сви-

детельствует о том, что эмпирическое распреде-

ление высокого уровня по шкале «Недоверия» 

у группы с выраженными пограничными чер-

тами личности не отличается от эмпирического 

распределения высокого уровня по школе 

«Недостаток самоконтроля» у группы с невыра-

женными пограничными чертами личности. 

– Схема «Недостаток самоконтроля» 

х2 = 10,649. Это свидетельствует о том, что эм-

пирическое распределение высокого уровня 

по шкале «Недостаток самоконтроля» у группы 

с выраженными пограничными чертами лично-

сти отличается от эмпирического распределения 

высокого уровня по школе «Недостаток само-

контроля» у группы с невыраженными погра-

ничными чертами личности, при уровне значи-

мости p≤0,01. 

– Схема «Неразвитая идентичность» 

х2 = 13,489. Это свидетельствует о том, что эм-

пирическое распределение высокого уровня 

по шкале «Неразвитая идентичность» у группы 

с выраженными пограничными чертами лично-

сти отличается от эмпирического распределения 

высокого уровня по школе «Неразвитая иден-

тичность» у группы с невыраженными погра-

ничными чертами личности, при уровне значи-

мости p≤0,01. 

– Схема «Привилегированности» 

х2 = 6,327. Это свидетельствует о том, что эмпи-

рическое распределение высокого уровня 

по шкале «Привилегированность» у группы 

с выраженными пограничными чертами 
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личности отличается от эмпирического распре-

деления высокого уровня по школе «Привилеги-

рованность» у группы с невыраженными погра-

ничными чертами личности, при уровне значи-

мости p≤0,05. 

– Схема «Поиск одобрения» х2 = 11,013. 

Это свидетельствует о том, что эмпирическое 

распределение высокого уровня по шкале «По-

иск одобрения» у группы с выраженными погра-

ничными чертами личности отличается от эмпи-

рического распределения высокого уровня 

по школе «Поиск одобрения» у группы с невы-

раженными пограничными чертами личности, 

при уровне значимости p≤0,01. 

– Схема «Самопожертвования» х2 = 0,074. 

Это свидетельствует о том, что эмпирическое 

распределение высокого уровня по шкале «Са-

мопожертвование» у группы с выраженными по-

граничными чертами личности не отличается 

от эмпирического распределения высокого 

уровня по школе «Самопожертвование» 

у группы с невыраженными пограничными чер-

тами личности. 

– Схема «Жесткие стандарты» х2 = 5,495. 

Это свидетельствует о том, что эмпирическое 

распределение высокого уровня по шкале 

«Жесткие стандарты» у группы с выраженными 

пограничными чертами личности отличается 

от эмпирического распределения высокого 

уровня по школе «Жесткие стандарты» у группы 

с невыраженными пограничными чертами лич-

ности, при уровне значимости p≤0,05. 

Таким образом, анализируя результаты 

математической обработки данных (критерий 

x2 – Пирсона) мы можем сказать, что гипотеза 

исследования о том, что существует связь между 

такими ранними дезадаптивными схемами, как: 

недоверие, дефектность, неразвитая идентич-

ность, привилегированность, недостаток само-

контроля, покорность, поиск одобрения, самопо-

жертвование, жесткие стандарт и лицами с по-

граничными чертами личности, подтвердилась 

частично. 

И, также, нами была сформулирована ги-

потеза о существовании особенности в уровне 

личностной идентичности лиц с выраженными 

пограничными чертами личности. Для 

выявления особенностей личностной идентич-

ности лиц с пограничными чертами личности, 

между двумя группами выборки, нами был ис-

пользован U-критерий Манна-Уитни. По резуль-

татам проведенных расчётов, при сопоставлении 

1 и 2 групп, были получены следующие данные: 

по критерию «Диффузная идентичность» был 

получен результат UЭмп = 117, что свидетель-

ствует о том, что уровень данного признака ниже 

во второй группе, чем в первой при уровне зна-

чимости p≤0,01. 

Этот результат говорит нам о том, что для 

лиц с выраженными пограничными чертами 

личности (первая группа) более свойственна 

диффузная идентичность, которая выражается 

в отсутствии осознания человека своих целей, 

ценностей, жизненных убеждений, неустойчи-

вости образа своего «Я», нечеткие представле-

ния о себе. Также можно выделить чувство пу-

стоты и спутанности, отсутствие никакого 

направления, или в крайних случаях ставят под 

сомнение своё существование. Это является од-

ним из критериев пограничной структуры лич-

ности. 

С помощью данного критерия, сравнив 

значения между двумя группами, нами было 

установлено, что для лиц с пограничной струк-

турой личности, характерна диффузная идентич-

ность, что является одной из черт пограничной 

организации личности. 

Таким образом, при качественном и мате-

матико-статистическом анализе данных, было 

выявлено, что существует корреляция между 

выраженностью ранних дезадаптивных схем 

и пограничной организацией личности. Исполь-

зуя результаты данного исследования, практику-

ющие психологи могут более успешно оказы-

вать психологическую помощь клиентам с по-

граничной структурой личности. На данный мо-

мент, по вопросам изучения пограничной струк-

туры личности исследователи обладают незна-

чительным объёмом информации, более глубо-

кое изучение их структуры поможет предупре-

дить развитие расстройств личности различного 

спектра и повысить адаптацию таких людей 

в обществе. 
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A.A. Boryasova, T.V. Panova 

EARLY MALAPATIVE PATTERNS OF PERSONALITY WITH BODERLINE TRAITS 

 

Abstract: Relevance: the influence of childhood characteristics on the formation of the borderline 

structure has not yet been sufficiently studied nowadays, it is especially difficult to identify borderline fea-

tures in adolescence, since they are more inherent in the majority of adolescents. In-depth study of early 

maladaptive patterns characteristic for people with borderline personality traits will help in early detection 

and increase of the indicator of life well-being and timely correction of human behavior and attitudes. The 

purpose of the study: to study early maladaptive patterns in individuals with borderline personality traits, 

for further development of recommendations for successful adaptation of these individuals. Materials and 

methods: 44 students aged 17-24 participated in the study. As diagnostic tools, the Questionnaire for the 

diagnosis of borderline personality disorder of the form «S» by T.Y. Lasovskaya, the Methodology for the 

study of the personal identity by MILI L.B. Schneider, the Young’s Scheme Questionnaire (YSQ S3R) 

(adapted in Russian by P.M. Kasyanik, E.V. Romanova) were used. 

The results of mathematical and statistical analysis have shown that there is a correlation between the 

severity of early maladaptive patterns and borderline personality traits, namely: for persons with borderline 

personality traits, such early maladaptive patterns as: distrust; undeveloped identity; privilege; lack of self-

control; submission; seeking approval; self-sacrifice; strict standards are characteristic. 

 

Key words: correlation; borderline personality traits; students; early maladaptive patterns; personal 

sphere; interpersonal relationships. 
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В.А. Шелгинская 

МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

В УПРАВЛЕНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИВЕНТ-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА МОЛОДЁЖЬ 

 

Аннотация: Управление ивент-деятельностью, ориентированной на молодёжь, подразумевает 

организацию процессов на мероприятии, направленную на достижение целей субъекта управления. 

Понимание мотивации посетителей лежит в основе привлечения аудитории и повышения эффектив-

ности проведения мероприятия. Цель статьи – установление соответствия применяемых в ивент де-

ятельности организационных и инструментальных технологий мотивационным стимулам молодых 

посетителей. Был использован метода анализа литературы, первичных и вторичных данных 

и наблюдений. В соответствии с иерархией потребностей А. Маслоу проанализирован состав эле-

ментов мотивировочного комплекса. На их основе выявлено соответствие между группами стиму-

лов, их выражением в управлении инфраструктурой и процессами на мероприятии. Сделан вывод 

о частичном соответствии указанных элементов, где проблемные аспекты связанны с неопределён-

ностью чувства принадлежности к группе, аутентичностью интерактивного взаимодействия и реа-

лизацией потребностей свободы. В заключение формулируются критерии соответствия элементов 

ивент-деятельности элементам мотивировочного комплекса посетителя, которые представляют со-

бой перечень, который может быть использован специалистами-практиками при разработке ивент-

мероприятий для молодёжи. Анализ соответствия комплекса мотивации прикладным управленче-

ским решениям позволяет рассмотреть вопросы повышения эффективности ивент-мероприятия 

с точки зрения, ранее не акцентированной в литературе по ивент-менеджменту. 

 

Ключевые слова: досуг молодёжи; студенческая молодёжь; праздник; специальное событие; 

интегрированные коммуникации; социализация; пирамида Маслоу; социальные потребности; духов-

ные потребности. 

 

Введение. Организаторы социокультур-

ных мероприятий, ориентированных на моло-

дёжь, заинтересованы не только в том, чтобы ор-

ганизовать пространство для проведения содер-

жательного и общественно-одобряемого досуга, 

но и реализовать общественно-значимые цели, 

связанные с передачей ценностей, социализа-

цией, просвещением и т.д. Это требует выра-

ботки такого подхода к управлению деятельно-

стью, связанной с подготовкой и проведением 

мероприятия, который бы отвечал ожиданиям 

участников и соответствовал привычной им мас-

совой культуре, но при этом решал задачи соци-

ального управления в сфере культурной деятель-

ности. Этот процесс является комплексным 

и многоступенчатым, включающим три взаимо-

связанных уровня рассмотрения [15]. Первый, 

стратегический, подразумевает развитие и сти-

мулирование желания молодых людей зани-

маться созидательной деятельностью в свобод-

ное время. Второй, тактический, предполагает 

вовлечение молодёжи, в особенности студенче-

ской как наиболее активной, в различные куль-

турные формы досуга с учётом их потребностей 

и интересов. Наконец, третий уровень, предпо-

лагает процессно-технологическую работу, 

связанную с реализацией какой-либо формы до-

суга. В данной статье за основу принят третий 

уровень, связанный с организацией ивент-меро-

приятия и управлением ивент-деятельностью, 

рассматриваемый с мотивационной точки зре-

ния. 

Понимание мотивации участников меро-

приятия, как личностей, попавших в отличные 

от повседневности условия, является важным 

фактором, который помогает планировать меро-

приятие соответствующим образом, а также про-

гнозировать эффект от его проведения и снижать 

вероятность незапланированных отклонений 

от целевого результата. С управленческой точки 

зрения, понимание мотивации посетителей явля-

ется отправной точкой для оптимизации и повы-

шения эффективности проведения как отдель-

ных ивент-мероприятий, так и связанных с ними 

коммуникационными кампаниями (социаль-

ными, политическими, маркетинговыми). Это 

позволяет лучше узнать и понять аудиторию ме-

роприятия и выстроить управленческую дея-

тельность в более точной ориентации на целе-

вую группу. 

Понимание потребностей посетителей 

важно для таких задач ивент-деятельности как: 
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мотивирование к посещению и распростране-

нию информации о мероприятии, мотивирова-

ние к определённым действиям и передаче пове-

денческого шаблона. В этих целях в рамках под-

готовки и проведения мероприятий применяется 

комплекс средств (организационных или ин-

струментальных), направленный на удовлетво-

рение той или иной потребности и стимулирова-

ние мотивации посетителя. 

Целью статьи является установление соот-

ветствия применяемых в ивент деятельности ин-

струментов организации пространства и спосо-

бов управления процессами – потребностям 

и мотивационным стимулам посетителей. Для 

этого необходимо решить ряд задач: проанали-

зировать элементы мотивировочного комплекса 

посетителей ивент-мероприятия, выявить и про-

анализировать соответствие между применяе-

мыми средствами и стимулам мотивации, сфор-

мулировать критерии соответствия элементов 

ивент-деятельности элементам мотивировоч-

ного комплекса посетителя. 

Формат ивент-мероприятия становится 

всё более привлекательным в современный пе-

риод, когда информационная и событийная пе-

регруженность диктуют новые условия осу-

ществления эффективной и конкурентоспособ-

ной деятельности в самых разных сферах обще-

ственной жизни, социально-экономической 

до культурной. Несмотря на это, терминологи-

ческая неопределенность категории «ивент» всё 

ещё не определена, что обуславливает ряд про-

блем при реализации ивент-мероприятия, 

а также не позволяет в полной мере использо-

вать этот формат для достижения социально-

значимых целей (в случае, если такое мероприя-

тие реализуется не в сфере маркетинга, брен-

динга. 

В данной статье под ивент-мероприятием 

подразумеваются открытые собрания людей, 

обычно длящиеся от пары часов до пары дней, 

созданных для целей празднования, чествования, 

обсуждений, продаж, обучения, обзора, которые 

предполагают «поощрение или влияние на пове-

дение человека» [14, c. 68]. Последнее предпола-

гает осуществление деятельности по организа-

ции пространства, инфраструктуры и коммуни-

кации, а также выбору средств для осуществле-

ния целевого воздействия на посетителей 

(ивент-деятельности), что подразумевает реали-

зацию комплекса организационных и инстру-

ментальных мер. Цель такого воздействия за-

ключается в передаче ценностей, донесении 

смыслов, программировании действий и т.д. 

Таким образом, ивент-мероприятие явля-

ется «триггером для определённых результатов», 

которые в социокультурном пространстве опре-

деляются общественно-значимыми интересами 

или общими целями социального управления: 

интеграция общества, поддержание его стабиль-

ности и компенсация отклонений [12]. Особен-

ную значимость эти цели приобретают при орга-

низации ивент-деятельности для молодёжи, для 

которой они выражаются в задачах общего 

и патриотического воспитания, социализации, 

передаче общественно одобряемых и традици-

онных ценностей, общекультурного просвеще-

ния и стимулирования историко-культурной па-

мяти, содержательного досуга, вовлечения мо-

лодёжи во долговременное взаимодействие 

с учреждениями культуры, стимулирование са-

моразвития и самоактуализации и т.д. 

[3; 7; 8; 13; 15]. 

Исследователи указывают, что эффек-

тивно реализованное мероприятие должно удо-

влетворять ожидания посетителей и нести в себе 

дополнительную (индивидуально воспринимае-

мую) ценность [17]. Они связывают это с необ-

ходимостью мультисенсорного вовлечения по-

сетителя в происходящее на площадке. Однако, 

чтобы создать эффективную инфраструктуру 

ивент-мероприятия и управлять взаимодей-

ствием с его участниками, необходимо понимать 

особенности, ожидания и предпочтения потен-

циальных посетителей. 

Мотивационные аспекты деятельности 

неотрывно связаны с психологией, где особен-

ности личности и связанных с ней поведенче-

ских особенностей играют центральную роль. 

В частности, Д. Гетц, один из классиков в обла-

сти ивент-менеджмента, использовал иерархию 

потребностей А. Маслоу с точки зрения того, ка-

кие преимущества может предоставить человеку 

ивент-мероприятие [16]. Он рассматривает посе-

щение мероприятий и фестивалей с точки зрения 

посетителя – как эффективный способ удовле-

творения своих социально-психологических по-

требностей. 

Методы исследования. В целом, теорети-

ческое и эмпирическое изучение мотивации по-

сетителей обычно направлено на установление: 

– причин, по которым люди ходят на меро-

приятия; 

– степени удовлетворенности от посеще-

ния мероприятия; 

– условий выбора того или иного меропри-

ятия для посещения. 

В данной статье автор предлагает рассмот-

реть мотивационный аспект под иным углом, 

с точки зрения оценки комплексности характера 

воздействия ивент-мероприятия на посетителя. 

Т.е. рассмотреть его не с точки зрения 
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посетителя, но с точки зрения субъекта управле-

ния ивент-деятельностью. Комплексный харак-

тер воздействия предполагает использование 

различных каналов коммуникации с аудиторией 

(аудиальных, визуальных и т.д.) и инструментов 

воздействия на неё (социальных, деятельност-

ных и т.д.). Таким образом, целью данного ана-

лиза является установление соответствия ис-

пользуемых при управлении ивент-деятельность 

каналов и инструментов, а также специфических 

особенностей среды – группам мотивационных 

стимулов. В качестве эмпирической базы к ана-

лизу использовались закономерности, выявлен-

ные в ходе наблюдения за реализацией ивент-ме-

роприятий и коммуникационной тактикой орга-

низаторов (реклама и анонсирование мероприя-

тия в сети Интернет), ответы, полученные на от-

крытые вопросы относительно ожиданий моло-

дых людей от мероприятия, а также открытые 

данные научно-практической литературы. 

Результаты и дискуссия. Проанализи-

руем, каким образом элементы мотивировоч-

ного комплекса отражаются в ивент-деятельно-

сти или инфраструктуре ивент-мероприятия. 

К первой группе мотивационных стимулов 

относятся физические [5]. Они исходят из праг-

матических и гедонистических жизненных по-

требностей (еда, сон, предметы обихода и т.д.). 

Проведенный автором контент-анализ офици-

альных анонсов ивент-мероприятий показывает 

широкие возможности для соответствия гедони-

стическим мотивам посетителей: наличие ярма-

рочных и сувенирных стендов, фестивальной га-

строномии и дегустаций, всевозможных розыг-

рышей и т.д. В ряде анонсов, эти элементы даже 

были выделены в качестве основных для привле-

чения посетителей, т.е. указанных в анонсе 

на первом месте. 

С точки зрения мультисенсорной вовле-

ченности посетителя, управление инфраструкту-

рой мероприятия с учётом первой группы моти-

вирующих факторов, направлено на расширение 

возможностей получения комплексного опыта 

от мероприятия, включая вкусовые, тактильные 

и интерактивные составляющие. Как отмечают 

некоторые авторы, организация мероприятия 

в конкретных целях субъекта управления, имеет 

преимущество перед другими способами дости-

жения целей тем, что воздействует именно на ба-

зовые потребности человека, после чего ком-

плекс полученных на мероприятии впечатлений 

и опыта ассоциативно связывается с мероприя-

тием, его организатором и теми идеями, которые 

были сообщены посетителям [2; 6]. 

Ко второй группе мотивационных стиму-

лов относятся экзистенциальные [5]. Они 

исходят из потребностей защиты и сохранения 

благосостояния (стабильность, безопасность, за-

щищенность, уверенность в своём положении 

и т.д.). Экзистенциальные мотивы находят своё 

воплощение в специфике среды ивент-меропри-

ятия следующим образом. 

Пространство ивент-мероприятия – это 

пространство физической безопасности. В этом 

пространстве могут быть созданы условия для 

стимулирования иррациональных чувств со-

причастности, единения, интеграции присут-

ствующих, создаваемая путём вовлечения участ-

ников в процесс на уровне чувств, эмоцией, 

сильных впечатлений или специфического 

опыта. Физическое соприсутствие и возможно-

сти свободного общения психологически ассо-

циируются с восприятием ментальной близости, 

схожести мировоззрения, поэтому на ивент-ме-

роприятие представляет собой благоприятную 

возможность для доверительной коммникации, 

формирования своего рода локального сообще-

ства. 

Пространство ивент-мероприятия – это 

также и пространство социальной безопасности. 

Согласно, известному исследователю в области 

микросоциологии И. Гоффману, пространство 

массовых или групповых мероприятий создает 

условия для открытого взаимодействия, когда 

каждый может свободно инициировать знаком-

ство или общение с другим, не опасаясь при этом 

попасть в зависимость или в какие-либо обяза-

тельства перед другим. Это позволяет сделать 

возможным более широкое взаимодействие, об-

мен опытом и впечатлениями, идеями и взгля-

дами между посетителями, нежели это возможно 

в других ситуациях: как более формализованных, 

так и неформальных повседневных. 

Кроме того, площадка мероприятия пред-

ставляет собой условия, в которых «становится 

возможным реализовать потребности эскапизма, 

отрешения от реальности в мир иллюзорный» 

[16, c. 241]. Как высказываются некоторые моло-

дые люди, они ожидают, что смогут на меропри-

ятии «отдохнуть морально, почувствовать ра-

дость жизни». В большинстве случаев это дости-

гается за счёт создания специфической атмо-

сферы, которую воспринимают участники, 

за счёт средств художественной, сценарно-ре-

жиссерской, постановочной деятельности (вы-

ступлений). Однако, молодёжные посетители 

мероприятий не всегда откликаются на эти сред-

ства. Несмотря на то, что молодым людям на ме-

роприятиях действительно важно абстрактное 

качество «атмосферы», что подтверждает ряд 

исследований последних лет, важность именно 

сценарно-постановочной работы находится 
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в соотношении 50/50, равно как и важность му-

зыкального сопровождения или присутствия из-

вестных личностей [8]. 

В последнее время характеристики раз-

личных мероприятий взаимопроникают, способ-

ствуя появлению, как их называют в зарубежной 

литературе, «симбиотических мероприятий» 

[12, c. 226]. Если раньше можно было выделить 

отдельно деловые, отдельно развлекательные, 

отдельно культурные и т.д., то в современном 

мире одно мероприятие может совмещать в себе 

элементы различных мероприятий, становясь 

тем самым ивентом. Таким образом, социокуль-

турные мероприятия, традиционно понимаемые 

как выражение человеческой деятельности, вно-

сящей вклад в социальную и культурную жизнь 

человека, в настоящее время тесно связываются 

с туризмом, бизнесом, экономикой и политикой. 

Это обуславливает повышение значимости мо-

тивационных факторов более высокого порядка, 

связанных не только с рекреационной, но и с со-

циально-деловой функцией мероприятий. 

К третьей группе мотивационных стиму-

лов относятся социальные [5]. Они исходят 

из потребностей в принадлежности к группе 

и взаимодействию с ней. Частично элементы 

ивент-мероприятия, соответствующие данной 

группе, пересекаются с ранее перечисленными. 

Однако, можно выделить насколько дополни-

тельных. 

Мероприятие дает людям возможность до-

стижения личных целей. В частности, новых зна-

комств (личных и профессиональных). Доста-

точно ярко это проявляется в результатах зару-

бежных исследований. Так, по результатам ис-

следования Cvent и Edelman зарубежных ивент-

практик участниками высоко оцениваются воз-

можности завести полезные знакомства на меро-

приятиях(70% американцев, 65% британцев), 

взаимодействие и обмен опытом с другими 

участниками (64% американцев, 33% немцев) 

[11]. 

Кроме того, мероприятие предоставляет 

возможности демонстрация себя обществу. По-

скольку ивент-мероприятия преимущественно 

интересны как молодым людям до 35 лет, так 

и людям 36-45 лет, это вынуждает организато-

ров ориентироваться на соответствующие поко-

ленческие характеристики. Что касается воз-

растной группы от 25 до 35 лет, то (в обобщен-

ном виде) они характеризуются потребностями в 

самовыражении или признании [9]. Соответ-

ственно для них важно наличие таких элементов 

мероприятия и такого подхода к управлению 

ивент-деятельностью, которые бы позволили со-

здать условия для проявления своих 

способностей, амбиций, для реализации потреб-

ности «выделиться». Эти аспекты близки к сле-

дующей группе мотивов. 

С другой стороны, мероприятие позволяет 

удовлетворить потребность в принадлежности 

у более конформной молодёжи. Это выражается, 

с одной стороны, в желании получить одобрение 

со стороны других, а с другой стороны – в пере-

живании чувства сопричастности, принадлеж-

ность к группе [13; 18]. При этом возрастает важ-

ность социального фактора на мероприятии: ас-

социирует ли потенциальный посетитель себя 

с теми людьми, которые предположительно, со-

берутся на мероприятии или же с его организа-

торами как обобщенным портретом, демонстри-

рующим потенциально заинтересованную в ме-

роприятии группу людей. Несоответствие в же-

лаемой и ожидаемой идентификации приводит 

к тому, что интерес к посещению мероприятия 

снижается или же получаемые на нем стимулы 

(мотивационные или информационные, пресле-

дующие общественно-значимые цели) снижают 

свою эффективность, а воспроизводимые идеи 

воспринимаются с предубеждением. Наглядным 

примером может служить противопоставление 

культурных мероприятий муниципальных орга-

низаций тем, которые инициируются без ярко 

выраженной аффилиации с каким-либо учре-

ждением. 

К четвертой группе мотивационных сти-

мулов относятся статусные (престижные) [5]. 

Они исходят из потребностей в признании, ува-

жении, оценке. Сними связано самоутверждение 

личности, осознание своей самодостаточности 

и реализации своего потенциала и амбиций. 

Прежде всего, к этой группе относится 

статус самого мероприятия. Так, выбор меро-

приятия, как и готовность к повторному посеще-

нию в двух из трех случаев определяется тем, как 

посетители оценивают мероприятие, понрави-

лось ли они им с точки зрения реализации, заин-

тересовало ли оно их с точки зрения темы, уда-

лось ли им узнать или попробовать что-то новое 

[12]. По мнению тренд-аналитика Дж. Уоллмана, 

в мире, где факт обладания статусной (дорогой, 

эксклюзивной и т.д.) уже не является определя-

ющим, статусность определяется путём демон-

страции мест или событий где бывает человек 

[1]. 

Также к этой группе относится статус при-

глашенных лиц. Несмотря на неоднозначность 

этого фактора в восприятии посетителей (как 

было отмечено выше), приглашений тех или 

иных примечательных личностей остается акту-

альным элементом ивент-мероприятия. С одной 

стороны, то позволяет расширить аудиторию 
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за счёт заинтересованных лиц и способствовать 

более широкому распространению информации. 

С другой стороны, это позволяет более точно 

воздействовать на посетителя, т.к. транслируе-

мое сообщение исходит от уважаемого (восхи-

щающего) источника. 

Наконец к этой группе относится соб-

ственный воспринимаемый статус или, правиль-

нее выразиться, роль на мероприятии. Молодым 

людям важно, чтобы на мероприятии к ним от-

носились с уважением и признанием их способ-

ности выносить суждения. Они тонко чувствуют 

неискренность организаторов при взаимодей-

ствии с ними, и соответственно понимают, что 

к ним относятся с позиции превосходства. Осо-

бенно это актуально в отношении молодёжи сту-

денческого возраста, для которых «правдивость 

и реалистичность важнее красивой картинки, 

а истории важнее пафосных речей... У них осо-

бое чутье на любую фальшь» [4]. Искренность, 

признание достоинств и личного выбора каж-

дого, реальность рассказываемых историй опре-

деляется в ивент-сфере через понятие аутентич-

ности. В связи с чем, этот элемент мотивировоч-

ного комплекса может в равной степени отно-

сить и к социальным, и к статусным. 

К пятой группе мотивационных стимулов 

относятся духовные [5]. Они исходят из потреб-

ностей самоактуализации, творчества и т.д. Как 

уже было сказано выше, достаточно часто важ-

ной составляющей мероприятия для посетите-

лей является возможность узнать что-то новое, 

научиться чему-то, приобрести опыт, которого 

ранее не было в жизни человека [12]. Это отра-

жается и в поколенческих характеристиках мо-

лодых людей до 35 лет, для которых важно по-

лучение каких-либо новых и необычных навы-

ков, знаний или опыта, который, возможно, при-

годится впоследствии в жизни или по крайней 

мере предоставит возможность для самостоя-

тельного свободного развития [9]. 

Эстетические мотивы удовлетворяются 

созданием т.н. «атмосферы» мероприятия, скла-

дывающейся из музыкального сопровождения, 

визуально привлекательного оформления, соот-

ветствующей заявленной теме (и стилистике) 

программе. 

Культурные и гуманистические мотивы 

обусловливаются ожиданиями посетителей от-

носительно открытия чего-то нового для себя 

или испытания себя в каком-то новом виде дея-

тельности, полезного для общего развития или 

отвечающего личным познавательным интере-

сам. Поскольку «желание получить опыт создает 

мотивацию… и люди будут искать возможности 

для удовлетворения этих потребностей, потому 

что они по своей природе любопытны» [18]. 

В пространстве проведения мероприятия они 

удовлетворяются организацией мастер-классов, 

выступлений спикеров и т.д. 

Кроме того, как отмечается в литературе, 

ивент-мероприятия призваны создать у посети-

теля ощущение свободы в своём выборе и эф-

фекта освобождения от чего-либо, искусственно 

навязываемого [10]. Во многом этому способ-

ствует внедрение игровых элементов в процесс 

вовлечения посетителя в мероприятие и сопро-

вождения его через площадку проведения. Они 

направлены на «использование элементов игро-

вого дизайна в не игровых контекстах» 

[18, c. 825]. При этом игровые элементы (эле-

менты геймификации) могут быть внедрены 

в двух видах: в виде социально-ориентирован-

ных игровых технологий и в виде цифровых тех-

нологий. Социальные игровые технологии под-

разумевают интерактивное вовлечение посети-

теля в программу и сопровождение его по ин-

фраструктуре мероприятия (простейшей формой 

в этом случае являются конкурсы, более слож-

ными – квесты). Это предполагает создание до-

верительной и эмоционально насыщенной взаи-

мосвязи как между посетителем и организато-

рами, так и между посетителями между собой, 

формируя реальный деятельностный опыт 

и опыт взаимодействия. Инструменты интегра-

ции цифровой и материальной действительности 

основываются не внедрении технологий вирту-

альной и дополненной реальности. Они позво-

ляют создавать иллюзию того, что посетитель 

управляет событием: выбирает направления раз-

вития сюжета, влияет на облик объектов и т.д., 

т.е. наделить посетителя свойства субъекта 

управления. В этом отношении эти технологии 

находятся на стыке статусной и духовной моти-

вации. 

Обобщая вышесказанное, приведем свод-

ную таблицу мотивационных стимулов, соответ-

ствующих им элементов инфраструктуры ивент-

мероприятия и инструментов ивент-деятельно-

сти в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сводная таблица соответствия мотивационных составляющих элементам ивент-

деятельности 

Мотивы 
Выражение в инфраструктуре 

ивент-мероприятия 

Выражение в инструментах 

и средствах ивент-деятельности 

Физические Гедонистические потребности. Потреби-

тельские привычки 

Элементы инфраструктуры мероприя-

тия, ярмарки и т.д. 

Экзистенциальные Атмосфера. Эскапизм. Бескорыстное и без-

опасное окружение 

Элементы художественного и сценар-

ного сопровождения 

Социальные Пространство для открытого взаимодей-

ствия. Аутентичность 

В основном отнесены к самоорганиза-

ции посетителей 

Статусные Возможности для самовыражения. Лидеры 

мнений. Престиж 

Коммуникативные инструменты. При-

глашенные знаменитости 

Духовные Атмосфера. Возможности для самоактуали-

зации. Свобода выбора 

Мастер-классы, интерактивы 

 

Как видно из таблицы 1, в наибольшей сте-

пени организация мероприятия ориентирована 

на удовлетворение базовых потребностей посе-

тителя. Достаточно внимания уделяется также 

статусным и духовным потребностям. Мотива-

ция за счёт воспринимаемого статуса происхо-

дит по большей части перед мероприятием: 

анонсируются приглашенные специалисты, из-

вестные или медийные личности, освещается 

масштаб мероприятия и т.д. Для удовлетворения 

духовных потребностей в ряде случаев на меро-

приятии создаются условия для познавательной 

или деятельностной активности (мастер-классы, 

выступления спикеров и т.д.). 

Что касается удовлетворения социальных 

потребностей, то здесь ситуация неоднозначная. 

Если рассматривать их отдельно, то можно ска-

зать, что в ряде случаев создаются все условия 

для удовлетворения социальных потребностей 

и использования этого фактора в качестве моти-

вирующего. Так, в этом пространстве теоретиче-

ски существуют достаточные условия для не-

формального взаимодействия (свободное пере-

движение и времяпрепровождение на площадке 

проведения), для демонстрации себя (конкурсы, 

открытые выступления и пр.). 

Можно выделить два проблемных аспекты 

в мотивации посетителей с точки зрения соци-

альных потребностей. Во-первых, непредопре-

делённость ощущения принадлежности к группе. 

Молодые люди в остаточной степени открыты 

к межличностным контактам, и готовы разви-

вать те отношения, которые покажутся им зна-

чимыми с точки зрения совпадения интересов 

или мировоззрений. Социальная среда, которая 

удовлетворяет потребность в отношениях, будет 

способствовать мотивации к действию за счёт 

передачи наглядного, воспринимаемого без 

предубеждения примера, передаваемого посети-

телю от другого посетителя как от равного. Од-

нако, для этого посетителя важно заранее пони-

мать, что на мероприятии он окажется в круге 

если не единомышленников, то людей, с кото-

рыми ему будет комфортно проводить время 

и вместе создавать «атмосферу» мероприятия, 

которая зависит от социального фактора значи-

тельно сильнее, чем от визуальных, музыкаль-

ных или программных факторов. 

Во вторых, если рассматривать социаль-

ные потребности во взаимосвязи с духовными, 

в частности с потребностями свободы выбора, 

то можно сказать следующее. Молодые люди 

достаточно часто упоминают, что для них важно 

не быть насильно вовлекаемыми в программу, 

конкурсы или какие-либо ещё виды взаимодей-

ствия. Несмотря на то, что в целом они открыты 

для всех этих видов деятельности и ожидают по-

лучить их на мероприятии, для них особенно 

значим фактом именно собственного принятия 

решения. На это решение можно влиять кос-

венно, т.н. «мягкими» методами, но не напря-

мую. Игровая же организация пространства по-

средством интерактивного взаимодействия 

между организатором и посетителем не всегда 

отвечает этому условию. 

Таким образом, на основе проведённого 

выше анализа можно выделить следующие кри-

терии реализации того или иного элемента моти-

вировочного комплекса на мероприятии (таб-

лица 2). 
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Таблица 2 – Критерии соответствия элементов ивент-деятельности элементам мотивировоч-

ного комплекса посетителя. 
Мотивационный стимул Критерий реализации 

Физические потребности 

Организация фуршетов, дегустаций и пр. Существует ли на мероприятии возможности для перекуса, 

формат которых отвечает ожиданиям посетителя и теме меро-

приятия? 

Организация ярмарок сувениров Существуют ли товары ситуативного спроса, соответствующие 

концепции мероприятия и привлекательные для приобретения? 

Экзистенциальные потребности 

Площадка мероприятия как площадка фи-

зической безопасности 

Организовано ли пространство так, чтобы не вызывать у посе-

тителя опасений? (Например, нет ли множества постов охраны, 

вызывающих беспокойство и т.д.) 

Площадка мероприятия как площадка со-

циальной безопасности и свободы взаи-

модействия 

Способствуют ли окружающие посетителя условия (инфра-

структура и организация) созданию неформальной обстановки? 

Площадка мероприятия как среда эска-

пистских возможностей 

Организовано ли пространство и программа мероприятия так, 

чтобы люди на время отвлекались от повседневных забот? 

Социальные потребности 

Возможность достижения личных целей Способствует ли посещение мероприятия выполнению постав-

ленных задач в сфере социального взаимодействия? 

Возможность демонстрации себя Существует ли на площадке проведения мероприятия возмож-

ность «показать себя» без искусственной провокации? 

Ощущение принадлежности к группе Насколько привлекательна с точки зрения посетителя та 

группа, с которой у него ассоциируется это мероприятие? 

Статусные потребности 

Возможность повысить свой статус за 

счёт статуса мероприятия 

Приведет ли посещение мероприятия к повышению личной по-

пулярности? 

Возможность повысить свой статус за 

счёт статуса знаменитостей 

Захочет ли человек рассказать о нем друзьями или поделиться 

впечатлениями в открытых источниках? Вызовет ли восторг у 

друзей факт посещения этого мероприятия?  

Собственный воспринимаемый статус на 

мероприятии, аутентичность 

Организована ли программа и интерактивное взаимодействие 

таким образом, чтобы восприниматься посетителем как аутен-

тичные и не вступать в противоречие с его самовосприятием? 

Духовные потребности 

Эстетические (визуальная или тематиче-

ская привлекательность мероприятия) 

Составляют ли элементы инфраструктуры мероприятия в ком-

плексе (музыка, оформление и т. д.) восприятие специфической 

и тематической атмосферы? 

Гуманистические Предусмотрены ли в инфраструктуре мероприятия зоны для де-

ятельности по интересам, а в программе – возможности полу-

чения или обмена опытом и информацией? 

Свобода выбора Предусмотрена ли на мероприятии возможность выбора аль-

тернатив и выстраивания собственной траектории движения и 

поведения посетителя на площадке мероприятия? 

 

Заключение. Мотивировочный комплекс 

молодых посетителей при управлении ивент-де-

ятельностью состоит, в соответствии с классиче-

ской концепцией иерархии потребностей, из эле-

ментов пяти групп. К элементам первой группы, 

физическим потребностям, относится организа-

ция питания и возможностей для совершения си-

туативных покупок, связанных с тематикой ме-

роприятия или учреждением, которое его прово-

дит. К элементам второй группы, потребностям 

безопасности, относится организация безопас-

ного и неформального пространства, позволяю-

щего отвлечься от повседневных забот. К эле-

ментам третьей группы, социальным 

потребностям, относится организация простран-

ства, в котором возможно достижение личных 

социальных задач и реализация ожиданий, само-

презентация и идентификация себя с собравши-

мися. К элементам четвертой группы, потребно-

стям престижа, относится создание привлека-

тельного имиджа мероприятия в информацион-

ном пространстве, в том числе за счёт пригла-

шенных неординарных личностей, а также под-

держание аутентичности во всех процессах вза-

имодействия организаторов с посетителями. 

Наконец, к элементам пятой группы, духовным 

потребностям, относится организация возмож-

ностей для удовлетворения познавательных или 
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деятельностных потребностей саморазвития при 

учёте фактора свободы выбора из возможных 

альтернатив. 

Реализация комплекса инструментов 

ивент-деятельности, соответствующих физиче-

ским мотивам, позволяет сформировать доступ-

ную и привлекательную среду, отвечающую цен-

ностям культуры потребления. Реализация ком-

плекса инструментов, соответствующих экзи-

стенциальным мотивам, позволяет сформиро-

вать условия для «эмоционального воздействия» 

на посетителя, для создания у него впечатления 

переживания некоего уникального опыта и осо-

бенного события, выделяющегося на фоне по-

вседневности. Реализация комплекса инструмен-

тов, соответствующих социальным мотивам, 

позволяет стимулировать у посетителя опреде-

лённую поведенческую программу, укреплен-

ную влиянием (собственным примером) окружа-

ющего социума, а также неординарных лично-

стей и авторитетов (лидеров мнений). Реализа-

ция комплекса инструментов, соответствующих 

статусным (престижным) мотивам, позволяет 

стимулировать чувства, связанные с самоутвер-

ждением, за счёт чего возможно придать значе-

ние «правильности выбора» полученной ранее 

программе. Реализация комплекса инструментов, 

соответствующих духовным мотивам, позволяет 

установить соответствие между эмоциональным, 

социальным и деятельностным опытом, закре-

пив тем самым транслируемую идею (шаблон 

поведения). 

Определение тех или иных инструментов 

при управлении ивент-деятельностью с целью 

эффективного управления требует учёта не-

скольких факторов. Во-первых, принятия во вни-

мание соответствия различным группам мотива-

ционных стимулов посетителей, которые 

должны учитываться как с точки зрения привле-

чения посетителя на мероприятие, так и точки 

зрения оказания на него целевого воздействия 

путём применения комплексных мер. Во-вторых, 

критической оценки соответствия элементов ме-

роприятия и форм ивент-деятельности его целям 

и задачам, для предотвращения их разнонаправ-

ленности. В-третьих, учёта социально-психоло-

гических особенностей самовосприятия и пове-

дения людей на мероприятии и выбора тех или 

иных инструментов в соответствии с ними. 

В случае реализации этих условий, становится 

возможной реализация ивент-мероприятия 

не только как примечательного события куль-

турно-досуговой жизни, но как средства влияния 

на социокультурные процессы, их корректи-

ровки и направления. 
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V.A. Shelginskaya 

MOTIVATIONAL COMPLEX IN SOCIO-CULTURAL EVENT-MANAGEMENT 

FOCUSED ON YOUNG PEOPLE 

 

Abstract: Youth targeted socio-cultural event-management implies the organization of processes 

aimed at achieving the goals of the management subject. Understanding the motivation of visitors is the 

basis for attracting an audience and increasing the effectiveness of the event. The aim of the article is to 

establish the compliance of the organizational and instrumental technologies in event-management with the 

motivational stimuli of young visitors using the method of analyzing literature, primary and secondary data 

and observations. According to A. Maslow’s theory of needs hierarchy the composition of motivational 

complex elements has been analyzed. On their basis, a compliance has been revealed between groups of 

motivational stimuli, their expression in the management of infrastructure and processes at the event. The 

conclusion has been made about the partial compliance of indicated elements, where problematic aspects 

are connected with uncertainty of belonging sense, the authenticity of interactive collaboration and the re-

alization of freedom needs. In conclusion there are formulated the criteria for compliance of event-manage-

ment elements to the elements of visitor's motivation, which are the set being supposedly used in developing 

events for young people. The analysis of the compliance of the motivational complex with applied manage-

ment decisions allows considering the issues of increasing the effectiveness of events from the point of view 

that has not previously been emphasized in the literature on event management. 

  

Key words: leisure; student youth; festival; special event; integrative communications; socialization; 

Maslow pyramid; social needs; spiritual needs. 
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