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ABSTRACT. The aim of this article is to study the influence of communications on the Internet on the 

process of young people’s socialization. Methods. This research is based on the study of scientific literature 

devoted to the problem of the influence of communications on the Internet on the process of socialization 

of young people, the author's questionnaire aimed at identifying the activity of Internet users and their mo-

tives for visiting the network, diagnostic tools: the scale of Internet addiction S. Chen, the scale of SEL S. V. 

Dukhnovsky, assessment of the level of sociability V. F. Ryakhovsky. Results. As a result of the work done, 

conclusions were formulated about the influence of communications on the Internet on the process of so-

cialization of young people. Conclusion. In the course of our research work, we examined the features of 

Internet communication and its impact on the process of socialization of young people. As part of the prac-

tical part, we conducted an empirical study of the prevalence of Internet deviations among young people. 

As a result of the data obtained, we identified 10 people who are subject to Internet addiction. 

Keywords: socialization, cybersocialization, cyberspace, Internet addiction, constructive and destructive 

influence of the Internet, verbal and non-verbal communication. 
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Введение 

Процесс формирования постиндустри-

ального общества содействовал изменению 

сущности коммуникации, в результате че-

го мы можем наблюдать образование но-

вой электронной формы культуры и ко-

гнитивной среды, – информационной (ки-

берпространства), проявлением которой 

является Интернет, выступающим в со-

временном мире как инструментом ком-

муникации, содействующим интеграции 

личности в нормативную систему обще-

ства совместно с традиционными институ-

тами социализации, так и отдельным ин-

ститутом, способствующим появлению 

новых форм социализации, а именно ки-

берсоциализации, предопределившей воз-

никновение новых и трансформацию при-

вычных норм, ценностей, правил поведе-

ния, характера межличностного взаимо-

действия, освоение которыми способствует 

интеграции и адаптации личности в циф-

ровое общество. При этом стоит учиты-

вать, что Интернет, как средство коммуни-

кации, имеет как позитивное, так и нега-

тивное влияние на социализацию, в част-

ности, деструктивным проявлением Ин-

тернет-коммуникации являются различно-

го рода девиации, в частности, интернет-

аддикция (зависимость), эмоциональная 

отчуждённость (одиночество, изолирован-

ность), депрессия. 

Целью данной статьи является изуче-

ние влияния коммуникаций в Интернете 

на процесс социализации молодёжи.  

Посредством определения характери-

стик опосредованного общения мы смо-

жем выявить ряд негативных и позитив-

ных аспектов, оказывающих влияние на 

социализацию молодёжи. Интернет-

коммуникация предполагает общение, 

осуществляемое при помощи использова-

ния технических средств и различных 

коммуникативных каналов передачи и 

восприятия информации (социальные се-

ти, кроссплатформенные системы мгно-

венного обмена сообщениями, приложе-

ния-мессенджеры, электронная почта, 

приложения для видеоконференций). 

К основным характеристикам Интер-

нет-коммуникации относят:  

1) совмещение письменной и устной 

(при наличии голосовых модулей) форм 

передачи сообщения; 2) превалирование 

вербальной формы общения над невер-

бальной, или полное исключение языка 

тела в процессе Интернет-коммуникации 

(если речь не идёт о платформах, преду-

сматривающих наличие камер, обеспечи-

вающих наблюдение за мимикой и жеста-

ми человека, а также голосовые модули, 

передающие интонационные конструкции 

и тембр голоса); 3) комфортность обще-

ния и добровольность контактов, способ-

ствующей конструировать собственный 

круг общения в зависимости от предпо-

чтений и содействующей упрощённому и 

оперативному поиску групп интересов [5]; 

4) асинхронность передачи сообщения 

(возможность перерыва потока информа-

ции и отсрочки обратной связи); 5) регу-

лирование степени открытости, обеспечи-

вающей избирательную самопрезентацию, 

что содействует проявлению карнавально-

сти в виртуальной реальности [2]; 6) ди-
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стантность, проявляющаяся в нивелиро-

вании пространственных границ; 

7) устранение языкового барьера; 8) вирту-

ализация социального мира, подчёркива-

ющая, «что условия, в которых происходит 

общение, существенно отличаются от 

условий реального общения», проявлением 

виртуальности являются: физическая не-

представленность и анонимность [3]; 9) 

отсутствие естественной дифференциации 

(статусное равноправие); 10) упрощение 

речевых оборотов и синтаксиса. 

Интернет как средство коммуникации 

и институт социализации оказывает как 

позитивное, так и негативное влияние на 

интеграцию и адаптацию личности в об-

ществе. С одной стороны, Интернет-

коммуникация выполняет существенные 

познавательные и компенсаторные функ-

ции, а также содействует в некоторых слу-

чаях выходу из стрессового состояния. С 

другой стороны, общение в Интернете 

способствует возникновению ряда рисков, 

ведущих к десоциализации, в частности, к 

таким рискам мы можем отнести деграда-

цию невербальных коммуникативных 

навыков, следствием чего становится за-

труднение выраженности эмоционально-

го компонента общения; формирование 

виктимного поведения; деструктивное 

изменение психики, проявляющееся в ви-

де интернет-аддикции, депрессии, эмоци-

ональной отчуждённости, следствием ко-

торой является возникновение чувства 

одиночества.  

Интернет-коммуникация посредством 

разрыва территориальных границ содей-

ствует интеграции человека в общество в 

рамках глобального уровня, вследствие 

чего люди включаются в социальную сре-

ду других народов, что положительно ска-

зывается на сближении культур и ценно-

стей. Таким образом, Интернет-

коммуникация трансформирует мир, ко-

торый предстаёт перед нами в виде «гло-

бальной деревни» [4]. Благодаря чему че-

ловек имеет возможность находить новые 

контакты за пределами своей страны, 

расширяя кругозор. Дистантность позво-

ляет преодолеть дефицит в общении и 

преодолеть ряд причин, формирующих 

чувство одиночества, – смену места жи-

тельства, пребывание вдали от дома в свя-

зи со сменой работы и учёбы. Физическая 

непредставленность и анонимность в про-

цессе электронной коммуникации также 

имеет ряд преимуществ, выражающихся в 

компенсации различных внешних, рече-

вых, психологических дефектов, препят-

ствующих установлению личного контак-

та, и исключении статусной, а также воз-

растно-половой дифференциации, что 

приводит к установлению равноправия 

пользователей Интернета и деформализа-

ции общения, формируя комфортную 

среду. Помимо этого, анонимность спо-

собствует реализации своих целей и само-

презентации, так как человек имеет воз-

можность сформировать в глазах собесед-

ника идеальный виртуальный образ. По-

добную карнавальную игру следует оце-

нивать, как проявление творческого само-

выражения, посредством которого человек 

удовлетворяет некие личностные потреб-

ности, в частности, в рамках опосредован-

ной коммуникации человек приобретает 

возможность выплеснуть негативные 

эмоции, снижая стрессогенность.  

В то же время отсутствие физической 

представленности приводит к деградации 

невербальной коммуникации, что нега-

тивно сказывается на процессе и результа-

тах межличностных взаимодействий в ре-

альности ввиду возникновения затормо-

женности реакций при разговоре вслед-

ствие того, что человек привыкает к от-

сроченной коммуникации, позволяющей 

продумать свой ответ, таким образом, че-

ловек сталкивается с проблемами импро-

визации и перманентности, что в целом 

отрицательно сказывается на коммуника-

тивной компетентности личности, поми-

мо этого снижается эмоциональная чув-

ствительность и проявляется отчуждён-

ность при принятии сложных решений 

или участии в эмоционально потрясённых 

ситуациях. Также следует указать на пси-

хологическую деформацию активных 

пользователей Интернета, проявляющую-

ся в снижении навыков сопереживания и 

восприятия чужой точки зрения [6]. Су-

щественным проявлением деструктивного 

влияния Интернет-коммуникации на со-

циализацию являются различного рода 

девиации: «Facebook-депрессия», прояв-

ляющаяся из-за низкой самооценки на 

фоне наблюдаемых успехов других поль-

зователей Интернета; Интернет-троллинг, 

как средство самоутверждения и самоудо-

влетворения; Интернет-аддикция (зави-

симость), выражающаяся в неконтролиру-

емом желании находиться в режиме 
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online, как следствие низкой коммуника-

тивной компетентности, ведущей к дефи-

циту межличностного взаимодействия, 

результатом чего становится формирова-

ние чувства одиночества [1]. 

Для изучения распространённости де-

виаций среди молодёжи вследствие ис-

пользования Интернета как средства ком-

муникации нами применялся метод анке-

тирования: авторский опросник (для 

определения активности пользователей и 

их мотивов) и диагностический инстру-

ментарий: шкала Интернет-зависимости 

С. Чена; шкала СПО С. В. Духновского; 

оценка уровня общительности В. Ф. Ря-

ховского. 

В исследовании приняли участие 

100 пользователей сети Интернет в воз-

расте от 14 до 35 лет, из них: мужского по-

ла – 53; женского пола – 47; по возрастной 

категории: 14-18 лет – 25 человек; 19-23 

лет – 25 человек; 24-29 лет – 25 человек; 30-

35 лет – 25 человек. 

Результаты исследования и обсуждение 

В ходе проведения опроса по определе-

нию активности и мотивов пользователей 

Интернета нами были получены следую-

щие результаты: 1) 1-2 часов в сутки про-

водят в Интернете 37 % респондентов; 

2) 28% опрошенных проводят в Интерне-

те 3-5 часов ежедневно; 3) 25 % респонден-

тов посещают Интернет ежедневно 6-8 

часов; 4) более 8 часов в сутки проводят 

времени в Интернете 10 % опрошенных. 

По возрастной категории к наиболее пас-

сивным пользователям (1-2 часа) относят-

ся молодые люди в возрасте 30-35 лет (51,3 

%); 29,7 % наименее активных пользова-

телей имеют возраст 24-29 лет; молодёжь в 

возрасте 19-23 лет (10,9 %); 14-18 лет (8,1). 

К наименее активным пользователям (3-5 

часов), исходя из опроса, относятся моло-

дые люди возрасте 19- 23 лет (32,1 %); мо-

лодые люди в возрасте 24-29 и 14-28 лет 

занимают равную позицию (по 28,6 %); 

30-35 лет (10,7 %). Активными пользова-

телями Интернета (6-8 часов) является 

молодёжь 19-23 лет (40 %); 14-18 лет (36 

%); 24-29 лет (16 %); 30-35 лет (8 %). Кате-

горию наиболее активных пользователей 

занимает молодёжь 14-18 лет (50 %); 24-29 

и 19-23 лет (по 20 %); 30-35 лет (10 %). 

По приоритетности цели посещения 

Интернета категория «Общение» занимает 

первое место (25 %); «Новости» и «Хобби» 

занимают второе место (16 %); на третьей 

позиции располагается «Учёба» (14 %); 

«Поиск новой информации» приоритетна 

для 13 % респондентов; на пятом место 

располагается категория «Online-игры» 

(9 %); «Работа» занимает крайнюю пози-

цию. При этом из 25 % респондентов, ука-

завших приоритетной целью нахождения 

в сети «общение», 40 % относятся моло-

дые люди 14-18 лет, 20 % данной возраст-

ной категории преимущественно посеща-

ют Интернет с целью поиграть, другие 

20 % для прослушивания музыки и иных 

развлечений. 36 % респондентов в воз-

расте 19-23 лет чаще посещают Интернет 

для выполнения учебных заданий и само-

образования, в равной доле (24 %) моло-

дые люди данной категории посещают Ин-

тернет для общения с друзьями или про-

смотра новостей. 24 % респондентов воз-

растной категории 24-29 лет приоритетным 

для себя посчитали поиск новой и актуаль-

ной информации, связанными с бытовыми 

либо рабочими моментами, на второй по-

зиции по приоритетности данной возраст-

ной категории расположились мотивы об-

щения и хобби. Для 28 % молодых людей в 

возрасте 30-35 лет центральное место за-

нимает категория «Новости», «Общение» 

является ключевой целью для 16 %. 

При определении степени коммуника-

тивной компетентности молодёжи нами 

были получены следующие результаты: 

для 30 % респондентов характерна нор-

мальная коммуникация, из них 36,6 % от-

носятся к молодёжи 30-35 лет, меньшую 

долю занимает молодёжь 14-18 лет (16,6 

%); 28 % респондентов свойственна нор-

мальная коммуникация (сверх меры), 

наибольшую долю занимают молодые 

люди 24-29 лет (32,1 %); 17 % обладают 

нормальной коммуникацией, но отличи-

тельной особенностью данной категории 

является определённое недоверие к новым 

знакомым, также для них характерно ис-

ключение вступления в открытые дискус-

сии при прямом диалоге; 13 % респонден-

тов можно отнести к категории «рубаха-

парень», для которых свойственна повы-

шенная активность при общении и раз-

личных обсуждениях, в равной мере в 

данную категорию входят молодые люди 

24-29 и 30-35 лет (30,7 %); 12 % отличают-

ся низким уровнем коммуникативной 

компетентности ввиду застенчивости, по-
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добная категория неохотно идёт на новые 

контакты, из них 58 % относятся к моло-

дёжи 14-18 лет.  

Для определения степени субъективно-

го переживания одиночества, как одного 

из ключевых показателей гармоничности-

дисгармоничности межличностных от-

ношений, нами использовалась шкала С. 

В. Духновского. Низкий уровень пережи-

вания одиночества характерен для 29 % 

респондентов; для 54 % респондентов 

имеют умеренно выраженные показатели 

одиночества; 17 % находятся в группе 

риска (высокое значение), из которых 2 % 

имеют крайне высокую степень пережи-

вания одиночества (10 стенов), оба ре-

спондента относятся к возрастной катего-

рии 19-23 лет. Наибольшая доля опро-

шенных, имеющих высокое значение, 

приходится на молодёжь 14-18 лет (41,1 

%), но при этом крайне высокую степень 

переживания имеют лишь респонденты 

19-23 лет. Сопоставив результаты, опреде-

ляющие степени коммуникативной ком-

петентности и переживания одиночества, 

мы выявили закономерность: из 17 % (17 

человек), обладающих высоким значени-

ем переживания одиночества, 52,9 % обла-

дают низкой коммуникативной компе-

тентностью (75 % от общей доли респон-

дентов с низким уровнем коммуника-

бельности), 23,55 % относятся к категории 

«рубаха-парень» (30,7 % от общей доли), 

другие 23,55 % – категория нормальной 

коммуникации, для которой характерно 

недоверие к новым знакомствам.  

Для изучения распространённости Ин-

тернет-аддикции среди молодёжи нами 

использовалась шкала Интернет-

зависимости С. Чена. Для 43 % характерен 

минимальный риск возникновения Ин-

тернет-аддикции; 47 % респондентов от-

носятся к категории «имеют склонность к 

зависимости»; у 10 % была выявлена 

сформированная Интернет-зависимость, 

из которых 50 % приходится на молодёжь 

14-18 лет, 30 % – 19-23 лет; 20 % – 24-29 

лет. Среди молодых 30-35 лет данной де-

виации выявлено не было. Сопоставив 

результаты всех трёх опросов, мы опреде-

лили, что из 10 %, подверженных Интер-

нет-аддикции, 70 % имеют низкую ком-

муникативную компетентность (25-29 

баллов) и высокую степень переживания 

одиночества, из них 57,1 % относятся к 

молодёжи 14- 18 лет, 28,6 % – 19-23 лет; 

14,3 % – 24-29 лет; остальные 30% – ре-

спонденты, расположенные в категории 

«рубаха-парень» и «нормальная коммуни-

кация (с недоверием к новым знаком-

ствам)» со средней степенью переживания 

одиночества. 

Выводы 

В ходе исследовательской работы нами 

были рассмотрены особенности Интер-

нет-коммуникации и её влияние на про-

цесс социализации молодёжи. В рамках 

практической части мы провели эмпири-

ческое исследование распространённости 

Интернет-девиаций среди молодёжи. В 

результате полученных данных нами бы-

ло выявлено 10 человек, подверженных 

Интернет-аддикции. Характерной особен-

ностью данной группы являются: 1) низ-

кая коммуникативная компетентность, 

проявляющаяся в застенчивости, трудно-

сти построения прямого диалога, исклю-

чением является категория «рубаха-

парень», отличающаяся повышенной ак-

тивностью при коммуникации, но в рам-

ках данной группы подобную активность 

следует воспринимать как защитный ме-

ханизм (маску), направленную на попыт-

ку включения человека в общество; 

2) высокая степень переживания одиноче-

ства (исключение 30 %, которые имеют 

среднее значение, но тут следует указать 

на то, что их интегральный балл составил 

64, то есть максимальный порог перехода 

в 8-10 стены); 3) вследствие низкой ком-

муникативной компетентности формиру-

ется чувство переживания одиночества, 

впоследствии чего человек ищет альтерна-

тивные средства коммуникации, Интер-

нет, в результате чрезмерного использо-

вания которого формируется Интернет-

аддикция. 

 

Литература 

1. Герасимова И. В. Взаимосвязь феномена 

одиночества и личностных особенностей ак-

тивных пользователей интернета. Оренбург: 

Вестник ОГУ, 2018. № 5 (217). С. 88. 

2. Марарица Л. В., Антонова Н. А., Ерицян 

К. Ю. Общение в интернете: потенциальная 

угроза или ресурс для личности. СПб.: Петербург-

ский психологический журнал, 2013. С. 35-49. 



10   ••• Известия ДГПУ. Т. 17. № 1. 2023 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 17. No. 1. 2023 

  

3. Морозова О. Н. Особенности Интернет-

коммуникации: определение и свойства. СПб.: 

Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2010. С. 150-158. 

4. Маклюэн Г. М. Понимание Меди: Внеш-

ние расширения человека / Пер. с англ. В. Ни-

колаева; Закл. ст. М. Вавилова. М.: КАНОН-

ПРЕСС-Ц, 2003. С. 464. 

5. Холод А. Л. Понятие интернет-

коммуникации. Минск: «ИВЦ Минфина», 2017. 

С. 298-302. 

6. Capsiso N. D., Wilson J. The Impact of the 

Internet on Teenager’s Face-to-Face Communica-

tion. Maiduguri: Journal of Studies in Social Sci-

ences, 2015. Vol. 13. No. 2. Pp. 202-220. 

 

References 

1. Gerasimova I. V. Vzaimosvyaz' fenomena 

odinochestva i lichnostnyh osobennostej aktivnyh 

pol'zovatelej interneta [Interrelation of the phe-

nomenon of loneliness and personal characteris-

tics of active Internet users]. Orenburg: Bulletin of 

OSU, 2018. No. 5 (217). Pp. 88. (In Russian) 

2. Mararitsa L.V., Antonova N.A., Yeritsyan 

K.Yu. Obshchenie v internete: potencial'naya 

ugroza ili resurs dlya lichnosti [Communication 

on the Internet: a potential threat or resource for 

an individual]. St. Petersburg: St. Petersburg Psy-

chological Journal, 2013. Pp. 35-49. (In Russian) 

3. Morozova O. N. Osobennosti Internet-

kommunikacii: opredelenie i svojstva [Features of 

Internet communication: definition and properties]. 

St. Petersburg: Bulletin of the LSU named after A. S. 

Pushkin, 2010. Pp. 150-158. (In Russian) 

4. McLuhan G. M. Ponimanie Medi: Vneshnie 

rasshireniya cheloveka [Understanding Media: 

External extensions of a person]. Translated from 

the English by V. Nikolaeva; Zakl. St. M. Vavilov. 

M.: CANON-PRESS-Ts, 2003. Pp. 464. (In Russian) 

5. Kholod A. L. Ponyatie internet-

kommunikacii [The concept of Internet communi-

cation]. Minsk: "IVC of the Ministry of Finance", 

2017. Pp. 298-302. (In Russian) 

6. Capsiso N. D., Wilson J. The Impact of the 

Internet on Teenager’s Face-to-Face Communica-

tion. Maiduguri: Journal of Studies in Social Sci-

ences, 2015. Vol. 13. No. 2. Pp. 202-220.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Принадлежность к организации 

Абдулатипова Эльмира Абдулатипов-

на, кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра педагогики и технологии началь-

ного образования, Дагестанский государ-

ственный педагогический университет, 

Махачкала, Россия; e-mail: achu-68@mail.ru 

Исламбекова Изолина Самадовна, кан-

дидат педагогических наук, начальник 

учебно-методического отдела, Гуманитар-

но-педагогический колледж, Махачкала, 

Россия; e-mail: izalina05@mail.ru 

Филимонов Руслан Максимович, маги-

странт, социологический факультет, 

Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербург, Россия; e-

mail: marina-filimonova-1981@mail.ru 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

Affiliations 

             Elmira A. Abdulatipova, Ph. D. (Peda-

gogy), аssistant рrofessor, the chair of Peda-

gogy and Technology of Primary Education, 

Dagestan State Pedagogical University, Ma-

khachkala, Russia; e-mail: achu-68@mail.ru  

            Isolina S. Islambekova, Ph. D. (Peda-

gogy), Head of the Teaching and Methodo-

logical Department, Humanitarian Pedagogi-

cal College, Makhachkala, Russia; e-mail: iza-

lina05@mail.ru  

             Ruslan M. Filimonov, first-year Master's 

student, Faculty of Sociology, St. Petersburg 

State University, St. Petersburg, Russia; e-

mail: marina-filimonova-1981@mail.ru 

 

Принята в печать 17.02.2023  Received 17.02.2023 
 

  



Психолого-педагогические науки •••  11 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
Педагогические науки / Pedagogical Science 

Оригинальная статья / Original Article   

УДК 378.147 

DOI: 10.31161/1995-0659-2023-17-1-11-18 

 

Лингвостилистический анализ поэтического текста 

 в практике вузовского преподавания 
 

©2023 Алиева Г. Н., Курбанова О. В. 
Дагестанский государственный технический университет,  

Махачкала, Россия; e-mail: dagalieva@mail.ru, olgavlad1967@yandex.ru  
 

РЕЗЮМЕ. Цель статьи – провести комплексный лингвостилистический анализ одного из стихотворе-

ний К. Н. Подревского в аспекте обучения студентов филологических факультетов. Статья посвящена 

творчеству до сих пор никем не исследованного российского поэта, композитора, музыканта и пере-

водчика начала XX века, автора стихов к известному во многих странах мира романсу «Дорогой длин-

ною» (композитор – Борис Фомин) – Константина Николаевича Подревского. Его творчество вобрало в 

себя время, своеобразно отразив его и, в свою очередь, оказало воздействие на умы и настроения 

миллионов людей, как в России, так и за рубежом. Методы. Анализ художественного текста, интерпре-

тация научных данных, сравнение лингвистических явлений. Результат. В работе впервые представле-

на ритмическая характеристика стихотворения «Медовый, аметистовый», дан анализ средств художе-

ственной выразительности, определена архаическая форма высказывания (субъектный синкретизм), 

выявлены отношения автора и лирического героя в аспекте обучения студентов филологических фа-

культетов. Вывод. Следует отметить, что поэтические тексты К. Н. Подревского – это драматизирован-

ные сцены и миниатюры. Специфическая манера его общения с читателями и слушателями – довери-

тельно-исповедальная. Эта близость создаётся особыми выразительными средствами. 
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ABSTRACT. The aim of the article is to conduct a comprehensive linguistic and stylistic analysis of one of 

K. N. Podrevsky's poems in the aspect of teaching students of philological faculties. The article is devoted 

to the work of Konstantin Nikolaevich Podrevsky, a hitherto unexplored Russian poet, composer, musician 

and translator of the beginning of the XX century, the author of poems to the romance "Dear Long", known 

in many countries of the world (composer - Boris Fomin), Konstantin Nikolaevich Podrevsky. His work ab-

sorbed time, reflecting it in a peculiar way and, in turn, influenced the minds and moods of millions of peo-

ple, both in Russia and abroad. Methods. Analysis of literary text, interpretation of scientific data, compari-

son of linguistic phenomena. Result. The work presents for the first time the rhythmic characteristics of the 

poem "Honey, Amethyst", analyzes the means of artistic expression, defines the archaic form of utterance 

(subjective syncretism), reveals the relationship of the author and the lyrical hero in the aspect of teaching 

students of philological faculties. Conclusion. It should be noted that K. N. Podrevsky's poetic texts are 
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dramatized scenes and miniatures. The specific manner of his communication with readers and listeners is 

confidential and confessional. This closeness is created by special expressive means. 
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Введение 

Как известно, Константин Николаевич 

Подревский (родился 1 января 1888 г. в Ту-

ринске Тобольской губернии – умер 4 фев-

раля 1930 г. в Москве) – русский поэт, ком-

позитор, музыкант, переводчик. Он автор 

стихов известнейших романсов: «Дорогой 

длинною», «Вам девятнадцать лет», «Мы с 

тобой навек разлучены», «Брось тревогу», 

«Медовый, аметистовый» и др. 

Романс «Медовый, аметистовый» был 

написан К. Н. Подревским в 1924 году, му-

зыку к нему написал В. Я. Кручинин. В 

народе он был известен как цыганский 

романс. 

Среди наиболее популярных исполни-

телей этого романса во второй половине 

ХХ века были: Нани Брегвадзе, Инна Суб-

ботина, Юлия Зиганшина, Лидия Музале-

ва, Ольга Невская, Радмила Михайлова. В 

XXI веке российский певец, поэт и компо-

зитор Петр Андреевич Налич, один из 

первых поэтов-песенников России, полу-

чивший широкое признание благодаря 

Интернету, творчески переработал текст 

этого романса и исполнил его 21 апреля 

2009 г. в театре Эстрады в Москве, на фе-

стивале «Galafest» – 23 августа 2015 года, а 

затем – 29 августа 2021 года.  

Актуальность и научная новизна ста-

тьи состоят в том, что в настоящее время 

нет ни одного исследования поэтических 

текстов К. Н. Подревского, в том числе, в 

аспекте вузовского преподавания. 

Цель статьи – провести комплексный 

лингвостилистический анализ одного из 

стихотворений К. Н. Подревского в аспекте 

обучения студентов филологических фа-

культетов. Для достижения сформулиро-

ванной цели ставятся следующие задачи:  

1) рассмотреть фонетический уро-

вень стихотворения: ритмическую орга-

низацию и собственно фонетические сред-

ства создания экспрессивности текста; 

2) выявить отношения автора и ли-

рического героя; 

3) дать анализ средств художествен-

ной выразительности; 

4) изучить словарь стихотворения и 

особенности его синтаксиса. 

Объектом исследования является сти-

хотворение К. Н. Подревского «Медовый, 

аметистовый».  

Предмет исследования – лингвостили-

стический анализ вышеуказанного стихо-

творения с учётом педагогических требо-

ваний ФГОС. 

Теоретическая и практическая значи-

мость 

Данная статья способствует углублению 

представлений о жанровых, проблемно-

тематических, художественных особенно-

стях лирики К. Н. Подревского и об осо-

бенностях его творчества в целом. Резуль-

таты исследования могут быть использо-

ваны в практике вузовского преподавания 

стилистики художественной речи, а также 

для проведения спецкурсов и спецсемина-

ров по проблемам творчества российских 

поэтов-песенников XX-XXI вв. 

Тема любви, взаимоотношений муж-

чины и женщины – ключевая в творчестве 

К. Н. Подревского. На протяжении деся-

тилетия (1916-1929 гг.) он следовал ей 

настолько явно, что стихи образовали сво-

его рода поэтический цикл, в котором 

прослеживается неповторимый «почерк» 

автора, его поэтика. 

Если отдельный стихотворный текст – 

целостный замкнутый «внутренний мир» 

с собственными законами отражения и 

переосмысления объективного мира, то 

словарь стихотворения – важнейший по-

казатель этого «внутреннего мира». «Со-

ставив словарь того или иного стихотво-

рения, мы получаем – пусть грубые и 

приблизительные – контуры того, что со-

ставляет мир с точки зрения поэта» [6, с. 
86]. Поэтому так велика роль каждого 

слова, каждого повтора в смысловой орга-

низации поэтического текста. 

К личности и творчеству К. Н. Подрев-

ского вполне применимы слова Галины 
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Белой, высказанные о Б. Ш. Окуджаве. 

Наблюдая асимметрию между самим пев-

цом и его отражением в глазах публики, 

она отметила: «Рискну предположить, что 

при жизни Окуджава был прочувствован, 

но не понят» [1, с. 15]. Именно так можно 

охарактеризовать и личность К. Н. Подрев-

ского, его восприятие слушателями. 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим стихотворение К. Н. 

Подревского на лексико-семантическом 

уровне. 

Медовый, аметистовый 

Зачем насмешкою ответил, 

Обидел, ласку не ценя? 

Да разве без тебя на свете 

Других не будет у меня? 

 

Дела нет мне до такого, до речистого... 

Был ты сахарный, медовый, аметистовый, 

Но в душе пожара нет, погасло зарево. 

Пой, звени, моя гитара, разговаривай! 

 

Ты раньше был родней родного, 

Дороже, чем отец и мать: 

Пришлось, как недруга лихого 

Тебя от сердца оторвать. 

 

Дела нет мне до такого, до речистого... 

Был ты сахарный, медовый, аметистовый, 

Но в душе пожара нет, погасло зарево. 

Пой, звени, моя гитара, разговаривай! 

 

Прощай, иди своей дорогой, 

Грустить не стану, так и знай! 

Но только прошлого не трогай 

Да лихом зря не поминай! 

 

Дела нет мне до такого, до речистого... 

Был ты сахарный, медовый, аметистовый, 

Но в душе пожара нет, погасло зарево. 

Пой, звени, моя гитара, разговаривай! 

 

Особый интерес здесь вызывают отно-

шения автора и лирической героини. Ка-

жущиеся на первый взгляд простыми и 

понятными, они при более внимательном 

прочтении обнаруживают свои неповто-

римые особенности. 

Стихотворение представляет собой пе-

реживание лирической героини по поводу 

неразделенной любви. В тексте возрожда-

ется архаическая форма высказывания, 

которую можно назвать субъектным син-

кретизмом – нерасчлененностью автора и 

героя. 

 

Ты раньше был родней родного, 

Дороже, чем отец и мать: 

Пришлось, как недруга лихого 

Тебя от сердца оторвать. 
 

Как известно, пение по своей сути яв-

ляется ритуальной формой высказывания. 

Это обращенная и нерасчлененно-

двухголосая «речь», в основе которой зву-

чат голос лирического героя и голос авто-

ра. Следует обратить внимание на роль 

ситуации. Архаическое ритуальное пение 

характеризуется абсолютным слиянием 

поэтического слова и пения. Они стано-

вятся единым целым. Получается, что ис-

полнение – это и форма, и содержание 

текста. Поющее лицо одновременно нахо-

дится в эстетическом поле лирического 

героя. Мы становимся свидетелями архаи-

ческого синкретизма субъектов, реально-

сти их сосуществования. И если в архаиче-

ских текстах это явление принимало фор-

му неразличения автора и героя, то в сти-

хотворении К. Н. Подревского оно, 

наоборот, становится эстетически отре-

флексированной авторской позицией. Ли-

рическое «я» здесь носит характер непо-

средственного восприятия действительно-

сти, а авторское «я» – опосредованного. И 

это особенно становится заметным, когда 

замечаешь иронию автора по отношению 

к лирической героине. Речь лирической 

героини насквозь диалогична. Расстав-

шись с любимым, она продолжает гово-

рить с ним.  

 

Прощай, иди своей дорогой, 

Грустить не стану, так и знай! 

Но только прошлого не трогай 

Да лихом зря не поминай! 

 

В тексте, как мы видим, изображена по-

граничная ситуация – девушку бросил 

любимый. В этой ситуации поэт обраща-

ется к архаическому жанру – плачу, кото-

рый между тем выдержан в серьезно-

смеховых тонах. Субъект речи является не 

только «автором», но и «героем». 

Необычность, даже парадоксальность, 

текста видна и в средствах художествен-

ной выразительности. Эмоциональное 

напряжение, переходящее в гротеск, при-

дает речи лирической героини обратную 
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градацию, повторяемую дважды во вто-

ром и четвертом четверостишии в 8, 9, 18, 
19 строфах, а также олицетворение: 

 

Пой, звени, моя гитара, разговаривай! 

 

Тема любви в творчестве каждого поэта 

становится своего рода отражением его 

внутреннего мира. Кого-то она окрыляет, 

кому-то, наоборот, подрезает крылья, кто-

то становится счастливее, а кто-то страда-

ет от безответной любви. В своем стихо-

творении К. Н. Подревский отражает 

сложный комплекс чувств: искренность, 

задушевность, грусть, безнадежность, 

разочарование, одиночество лирической 

героини. 

Стихотворение построено в форме ри-

торического обращения лирической геро-

ини к бывшему возлюбленному, разрыв с 

которым уже произошел. В первой строке 

автор использует сравнение, для того что-

бы показать, насколько велика была её 

любовь к нему в прошлом: 

 

Ты раньше был родней родного 

Дороже, чем отец и мать: 

 

В этих строчках видно, как лирическая 

героиня горячо и искренне любила чело-

века, к которому обращается. Конец люб-

ви и тяжесть разрыва показаны при по-

мощи сравнения: 

 

Пришлось, как недруга лихого 

Тебя от сердца оторвать. 

 

Во второй строфе передано чувство от-

чаяния из-за расставания с любимым: 

 

Дела нет мне до такого, до речистого... 

Был ты сахарный, медовый, аметистовый… 

 

Ведущая роль среди языковых средств 

выражения образности принадлежит ме-

тафоре. В этом тексте метафора служит 

средством передачи авторской концепции 

видения любви, вернее, её трагического 

завершения: 

 

Но в душе пожара нет, погасло зарево. 

 

В стихотворении глаголы употреблены 

в форме повелительного наклонения:  

 

Пой, звени, моя гитара, разговаривай! 

Прощай, иди своей дорогой, 

Грустить не стану, так и знай! 

Но только прошлого не трогай 

Да лихом зря не поминай! 

 

Лирическая героиня хочет забыть свою 

боль и поэтому обращается к гитаре. Об-

ращение к гитаре – это олицетворение, т. е. 

перенесение свойств человека на неоду-

шевленные предметы. Она предлагает ад-

ресату оставить её в покое, забыть и уйти 

из её жизни, желая сохранить чистоту вос-

поминаний. Действительно, если нет люб-

ви, то это конец каких-либо отношений. 

Именно об этом размышляет поэт. 

 

Представим ритмическую сетку сти-

хотворения: 

 1 2 3 4 5 

1 - / - / - - - / - 

2 - / - / - - - /  

3 - / - - - / - / - 

4 - / - / - - - /  

4 ст. ямб с наращением в 5 ст. 

4 ст. ямб с пиррихием в 3 ст. 

4 ст. ямб с пиррихием в 3 ст. и нараще-

нием в 5 ст. 

4 ст. ямб с пиррихием в 3 ст. 

 1 2 3 4 5 

1 - - / - - - /- - - / - - 

2 - - / - - - /- - - / - - 

3 - - / - /- - - / - /- - 

4 / - / - /- / - - - /- - 

5 / - / - /- / - - - /- - 

дольник 

дольник 

дольник 

дольник 

дольник 

 1 2 3 4 5 

1 - / - / - / - / - 

2 - / - / - - - /  

3 - / - / - - - / - 

4 - / - / - - - /  

4 ст. ямб с наращением 

4 ст. ямб с пиррихием в 3 ст. 

4 ст. ямб с пиррихием в 3 ст. с нараще-

нием 

4 ст. ямб с пиррихием в 3 ст. 

 1 2 3 4 5 

1 / - - - - - /- - - / - - 

2 - - / - - - /- - - / - - 

3 - - / - /- - - / - /- - 

4 / - / - /- / - - - /- - 

5 - - / - /- / - - - /- - 
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дольник 

дольник 

дольник 

дольник 

дольник 

 1 2 3 4 5 

1 - / - / - - - / - 

2 - / - / - - - /  

3 - / - / - - - / - 

4 - / - / - - - /  

4 ст. ямб с наращением в 5 ст. 

4 ст. ямб с пиррихием в 3 ст. 

4 ст. ямб с пиррихием в 3 ст. и нараще-

нием в 5 ст. 

4 ст. ямб с пиррихием в 3 ст. 

 1 2 3 4 5 

1 / - - - - - /- - - / - - 

2 - - / - - - /- - - / - - 

3 - - / - /- - - / - /- - 

4 / - / - /- / - - - /- - 

5 - - / - /- / - - - /- - 

дольник 

дольник 

дольник 

дольник 

дольник 

 

Как видим, стихотворение состоит из 6 

строф. Оно делится на три четверостишия 

и три пятистишия. Рассматривая метриче-

ский уровень стихотворения, отметим, что 

три строфы написаны четырехстопным 

ямбом, а три – дольником. Четырехстоп-

ный ямб позволяет ритмически разнооб-

разить стихотворение. Он не имеет устой-

чивого жанрового или тематического тя-

готения, это «самый излюбленный размер 

в русской поэзии». Четырехстопный ямб 

является излюбленной формой стиха ве-

личайшего русского поэта, создателя со-

временного русского литературного языка 

А. С. Пушкина («Кольна», «К молодой ак-

трисе», «К Батюшкову», «К Ломоносову», 

«Романс», «Послание к Юдину», «Князю А. 
К. Горчакову», «Моему Аристарху» и др.). 

Ямб из всех метров наиболее близок раз-

говорной речи. Доказательством тому 

служит то, что в беседе друг с другом мы 

произносим очень часто именно ямбы. 

Пример: 

 

Ты раньше был родней родного, 

Дороже, чем отец и мать. 

Пришлось, как недруга лихого 

Тебя от сердца оторвать. 

Дольник был введен В. Я. Брюсовым. У 

разных авторов этот термин различается 

оттенками смысла, но в целом расхожде-

ния эти не так уж велики. У дольника ха-

рактерное «рваное» звучание. К. Н. 

Подревский не случайно прибегает к 

дольнику. Такой размер в стихотворении 

свидетельствует о нарушении гармонии. 

Автор рисует своеобразный признак дра-

мы, разрушение нормы. 

 

Был ты сахарный, медовый, аметистовый, 

Да в душе пожара нет, погасло зарево! 

 

Движение от четырехстопного ямба к 

дольнику воспринимается как переход от 

упорядоченности к неупорядоченности, от 

певучести, гармоничности - к разговорности.  

Стихотворение имеет следующую 

рифмовку: в первом и третьем стихе 

наблюдается перекрестная рифмовка – 

абаб, а во втором и четвертом стихах идет 

оригинальная рифмовка – абабб, что при-

даёт стихотворению особую музыкаль-

ность, выразительность, усиливает дей-

ственность высказывания, поддерживает 

внимание и интерес у слушателя или чи-

тателя, влияет на их чувства и воображе-

ние. Оно звучит размеренно, певуче. 

В первой и третьей строке идёт чередо-

вание мужской и женской рифмы. Прин-

цип чередования был введён ещё 

М. В. Ломоносовым. Он является очень 

распространенным в русской поэзии, ча-

ще всего способствуя разрушению моно-

тонности в передаче текста. Во втором и 

четвертом стихах используется дактиличе-

ская рифма, придающая ему напевность: 

 

Да куда ж мне до такого, до речистого... 

Был бы сахарный, медовый, аметистовый, 

Да в душе пожара нет, погасло зарево! 

Пой, звени, моя гитара, разговаривай! 

 

Звуки всегда определяют уникальность 

любого произведения. В поэтическом сло-

ве такие лингвистические понятия, как 

аллитерация и ассонанс, вместе с рифмой 

создают эвфонию, что усиливает ассоциа-

ции, способствующие созданию более яр-

ких и экспрессивных образов. 

Рассмотрим согласные звуки стихотво-

рения: 

Т-р-н-ш-б-л-р-д-н-р-д-н-г 

Д-р-ж-ч-м-т-ц-м-т 

П-р-ш-л-с-к-к-н-д-р-г-л-х-г 
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Т-б-т-с-р-д-ц-т-р-в-т 

Д-к-д-ж-м-н-д-т-к-г-д-р-ч-с-т-г 

Б-л-б-с-х-р-н-м-д-в-й-м-т-с-т-в-й 

Д-в-д-ш-п-ж-р-н-т-п-г-с-л-з-р-в 

П-й-з-в-н-м-г-т-р-р-з-г-в-р-в-й 

П-й-з-в-н-м-г-т-р-р-з-г-в-р-в-й 

П-р-щ-й-д-с-в-й-д-р-г-й 

З-б-д-м-н-н-с-к-ч-й 

Т-т-л-к-п-р-ш-л-г-н-т-р-г-й 

Н-с-р-д-ц-н-с-м-щ-й 

Д-л-н-м-н-д-т-к-г-д-р-ч-с-т-г 

Б-л-б-с-х-р-н-м-д-в-й-м-т-с-т-в-й 

Д-в-д-ш-п-ж-р-н-т-п-г-с-з-р-в 

П-й-з-в-н-м-г-т-р-р-з-г-р-в-й 

П-й-з-в-н-м-г-т-р-р-з-г-р-в-й 

 П-й-з-в-н-м-г-т-р-р-з-г-р-в-й 

 

В стихотворении «Медовый, аметисто-

вый» можно явно заметить повтор соглас-

ных звуков [н], [т] и [р]. («Ты раньше был 

родней родного», «Тебя от сердца ото-

рвать», «Пой, звени, моя гитара, разгова-

ривай»). Автор не случайно выбирает по-

втор именно этих звуков. Они помогают 

передать душевную грусть, скорбь лири-

ческой героини, а также расставание с лю-

бимым и близким ей человеком. 

Более важными в смысловом отноше-

нии и делающими поэтическую речь бо-

лее выразительной являются именно со-

гласные, в то время как гласные создают в 

основном благозвучие. 

Рассмотрим гласные звуки стихотворения: 

ы-а-е-ы-о-е-о-о-о 

о-о-е-е-о-е-и-а 

и-о-а-е-у-а-и-о-о 

е-я-о-е-а-о-о-а 

а-у-а-е-о-а-о-о-о-е-и-о-о 

ы-ы-ы-а-а-ы-е-о-ы-а-е-и-о-ы 

а-у-е-о-а-а-е-о-а-о-а-е-о 

о-е-и-о-я-и-а-а-а-о-а-и-а 

о-е-и-о-я-и-а-а-а-о-а-и-а 

о-а-и-и-о-е-о-о-о 

а-у-е-я-и-е-у-а 

ы-о-о-о-о-о-е-о-а 

и-ю-о-е-е-е-у-а 

а-у-а-е-о-а-о-о-о-е-и-о-о 

ы-ы-а-а-ы-е-о-ы-а-е-и-о-ы 

а-у-е-о-а-а-е-о-а-о-а-е-о 

о-е-и-о-я-и-а-а-а-о-а-и-а 

о-е-и-о-я-и-а-а-а-о-а-и-а 

 

49 раз повторяется [а] и 59 раз [о]. Ав-

тор пытается воспроизвести звук стона, 

вздоха для того, чтобы слушатель проник-

ся чувством сострадания к лирической ге-

роине. Поэт при помощи ударных слогов 

усиливает песенность этих строф. 

Обратим внимание на пиррихий. Сти-

хотворный размер – четырехстопный ямб 

с многочисленными пиррихиями – делает 

стихотворение медлительно-

мучительным. Слова, на которые попадает 

пиррихий, несут особую смысловую 

нагрузку, это ключевые слова. (Недруга 

лихого, от сердца оторвать). Они связаны 

с определенной тематикой. В этих строч-

ках, тяготеющих к бытовой разговорной 

интонации, чувствуется решительность 

героя. С одной стороны, пиррихии при-

дают напевность стихотворению, с другой 

– усиливают мотив трагизма. 

Автор в своем стихотворении «Медо-

вый, аметистовый» хочет показать обиду 

лирической героини на любимого, кото-

рый был ей «родней родного, дороже, чем 

отец и мать». Лирическая героиня надея-

лась, что близкий ей человек изменится, 

что всё могло быть по-другому, но «…в 

душе пожара нет, погасло зарево». Она 

вырывает его из своего сердца и просит 

больше её не трогать. Лирическая героиня 

не прощает предательства со стороны воз-

любленного. 

Единственным материалом литератур-

ного произведения, как известно, является 

язык, который реализуется прежде всего в 

словаре. Поэтому анализ словаря художе-

ственного текста – своего рода семантиче-

ской карты художественного текста – 

представляет особый научный интерес. 

Словарь стихотворения  

Слова приводятся в исходной форме: 

Как видим, в словаре стихотворения 

преобладают существительные с аб-

страктным значением глаголы - с отрица-

тельной коннотацией. Многие из них обо-

значают чувства человека либо этические 

категории. 

Среди слов, обозначающих чувства че-

ловека, выделяются следующие тематиче-

ские группы: 

– внутренний мир человека: душа, серд-

це, прошлое, насмешка, ласка, лихо, по-

жар (метафора), свет; 

– характеристика человека: речистый, 

сахарный, медовый, аметистовый, родной, 

лихой, дорогой; 

– поступки человека: ответить, обидеть, 

погаснуть (метафора), петь, разговари-

вать, грустить, (не) трогать, (не) поми-

нать. 
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существительные,  

местоимения, частицы 

глаголы, 

деепричастия 

прилагательные 

и наречия 

насмешка 

ласка 

разве 

ты (2 р.) 

свет 

другие 

я (4 р.) 

дело (3 р.) 

такой 

пожар (3 р.) 

душа 

зарево (3 р.) 

мой 

гитара (3 р.) 

отец 

мать 

недруг 

сердце 

свой 

дорога 

прошлое 

лихо 

ответить 

обидеть 

(не) ценя 

быть (4 р.) 

погаснуть 

петь (3 р.) 

звенеть (3 р.) 

разговаривать (3 р.) 

приходится 

отрывать 

прощаться 

идти 

грустить 

стать 

знать 

(не) трогать 

(не) поминать 

 

зачем 

речистый (3 р.) 

сахарный (3 р.) 

медовый (3 р.) 

аметистовый (3 р.) 

родной 

дорогой 

лихой 

зря 

 

 
Вывод 

Таким образом, при анализе тематиче-

ских групп текста выявляется основная 

смысловая доминанта – любовь как траге-

дия, любовь как обман, любовь как иллю-

зия. Личное, интимное становится глав-

ным, определяющим в тексте. 

Особенности синтаксиса  

Главным приёмом смыслового усиле-

ния и экспрессивности поэтического це-

лого являются многочисленные инверсии 

и 2 риторических вопроса в первых двух 

строфах стихотворения: 

 
Зачем насмешкою ответил, 

Обидел, ласку не ценя? 

Да разве без тебя на свете 

Других не будет у меня? 

 

Анафорический повтор припева уси-

ливает экспрессивность текста. 

В заключение следует отметить, что по-

этические тексты К. Н. Подревского – это 

драматизированные сцены и миниатюры. 

Специфическая манера его общения с чи-

тателями и слушателями – доверительно - 

исповедальная. Эта близость создаётся 

особыми выразительными средствами 

(«Родней родного, дороже, чем отец и 

мать»). В используемой автором лексике 

ощущается ориентированность на быто-

вой разговор, уличный фольклор, при 

этом интонационный строй его лирики 

тяготеет к напевности и к песенному син-

таксису. Кроме того, в поэтике К. Н. 

Подревского наблюдается сочетание эле-

ментов «высокого» слога с речевой разго-

ворностью, что позволяет передать иро-

нию и оксюморонную природу его поэ-

зии. Для идиостиля автора характерно ис-

пользование силлабо-тонических разме-

ров, особенно ямба. При этом особую 

функцию в его поэтике выполняет доль-

ник. Использование указанного выше 

размера свидетельствует о стремлении ав-

тора придать стихотворению мелодич-

ность, звучность, ритмичность. Автор ис-

пользует следующие звуковые средства: 

ассонанс и аллитерацию, что делает стихо-

творение более выразительным фонетиче-

ски (ассонанс при этом встречается реже, 

чем аллитерация). Многообразие лириче-

ских эпитетов и повторов, а также приё-
мов народной поэзии (ритмико-

синтаксических параллелизмов), олице-

творений демонстрирует тесную близость 

авторской поэтики с архаической формой 

ритуального пения.  
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Введение 

В современном мире образование 

нацелено на тех, кто соответствует стан-

дартным требованиям и возможностям. В 

итоге, обучающиеся с особенными обра-

зовательными потребностями остаются в 

стороне от общего образовательного про-

цесса, так как педагоги не обладают специ-

альными педагогическими знаниями. Эта 

проблема разрешима, если создать в учеб-

ном заведении инклюзивную образова-

тельную среду (ИОС).  

Цель исследования – изучить и рас-

смотреть вопросы организации инклю-

зивной образовательной среды (ИОС) в 

учебных заведениях. 

В настоящее время только часть вузов 

ориентирована на нужды особенных сту-

дентов. Как правило, используется ди-

станционная форма обучения студентов с 

функциональными нарушениями здоро-

вья. Это требует соответствующего осна-

щения и предполагает включение в учеб-

ный процесс преподавателей, которые 

имеют соответствующие компетентности. 

В целом, (ИОС) означает создание усло-

вий в колледже, в вузе для доступного об-

разования всех учащихся, у которых осо-

бые потребности. Это, прежде всего, сту-

денты и школьники с дефектами и нару-

шениями здоровья, инвалидностью (ин-

валиды, передвигающиеся на креслах-

колясках, с нарушением зрения, с нару-

шением слуха, инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата). Обуче-

ние ИОС позволяет реализовать право 

любого человека получить образование. 

Субъектом ИОС является студент или 

школьник с ограниченными возможно-

стями. Объектом инклюзивной образова-

тельной среды являются все формы, мето-

дики и стандарты обучения. 

Инклюзия – это возможность для всех 

учащихся в полном объеме участвовать в 

жизни коллектива детского сада, школы, 

университета, в дошкольной и школьной 

жизни [3]. 

Инклюзия в образовательной среде ос-

нована на равноценности для общества 

всех учащихся, не зависимо от состояния 

их здоровья. Это, прежде всего: 

– студенты и школьники с соматиче-

скими заболеваниями, обладающие соот-

ветствующим уровнем речевого развития 

для совместного обучения со здоровыми 

учащимися по стандартным и адаптиро-

ванным программам; 

– слабовидящие обучающиеся с остро-

той зрения не ниже 0,1; 

– с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

– с незначительной интеллектуальной 

задержкой в развитии. 

Методы: анализ специальной психоло-

го-педагогической литературы, обобщение. 

Инклюзивное образование (француз-

ский вариант «inclusif» – включающий в 

себя; от латинского слова «include» – за-

ключаю, включаю) – процесс развития 

общего образования, который подразуме-

вает доступность образования для всех, с 

особыми потребностями. Инклюзивное 

образование – процесс развития общего 

образования, который подразумевает до-

ступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам, что 

обеспечивает доступ к образованию с осо-

быми потребностями [6]. 

ИОС в условиях массовой школы 

предоставляет обучающимся необходи-

мую психолого-педагогическую поддерж-

ку различными профильными специали-

стами. В такой среде при совместном обу-

чении развиваются навыки взаимоуваже-

ния и толерантности к сверстникам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В такой среде образование осуществляется 

при совместном обучении и воспитании 

студентов и школьников с ограниченны-

ми возможностями со здоровыми учащи-

мися. ИОС включает в себя различные 

подходы к преподаванию и обучению. 

Это, прежде всего, выбор форм и методов, 

а также принципов образования. При 

этом проводятся проекция образователь-

ной среды путём проведения тренингов и 

организации просветительских мероприя-

тий. Составлявшими ИОС являются:  

– системная обеспеченность современ-

ными средствами обучения; 

– методический компонент образова-

ния учащихся; 

– компетентность педагога; 

– благоприятный психологический 

климат в коллективе. К условиям образо-

вательной среды в учебном заведении от-

носятся сопровождение обучения соответ-

ствующими программами, психопрофи-

лактическая работа, диагностика, консуль-

тирования, коррекционная и развиваю-

щая работа.  
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Результаты и обсуждение  

ИОС предоставляет возможность каж-

дому школьнику и студенту получить для 

своего образования определенный уро-

вень знаний, имея равные права незави-

симо от физических и умственных спо-

собностей. 

Особое внимание необходимо уделять 

экспертизе образовательных и учебных 

программ различных проектов и пособий. 

В этой связи различные учебные заведе-

ния (вузы, колледжи, школы) имеют по-

ложение об организации образовательно-

го процесса для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Минздрава России, а также программы 

инструктажа персонала по вопросам, свя-

занным с организацией и обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг сотрудников Минздрава России. 

ИОС предусматривает метод ком-

плексного сопровождения обучающихся, 

реализующего 4 функции: 

– системную диагностику возникаю-

щих у учащихся проблем; 

– расширенный поиск информации о 

сущности его разрешения; 

– консультирование по выработке пла-

на существующей проблемы; 

– психолого-педагогическая помощь по 

реализации данной проблемы. 

Поэтому необходимо, чтобы педагоги-

ческий коллектив поставил задачи следу-

ющего характера: 

– организация эффективной работы с 

учащимися с задержкой в развитии и 

укрепление их здоровья; 

– организация психолого-

педагогической среды для развития спо-

собности учащихся с отклонениями в раз-

витии; 

– увеличение ресурсного и материаль-

ного обеспечения учебного заведения для 

особенных обучающихся; 

– подбор кадрового состава в учебных 

заведениях. 

Для особенных учащихся принцип ин-

клюзивного образования означает, что 

образовательная среда должна соответ-

ствовать их потребностям. Такие учащие-

ся не могут овладевать стандартными про-

граммами, для них нужна адаптированная 

программа. В инклюзивном ИОС должна 

целенаправленно поддерживаться социа-

лизация особенных учащихся, что разви-

вает у них навыки, коммуникации и спо-

собствует повышению их взаимодействия 

с обычными сверстниками. Под ИОС 

нами понимается совокупность инклю-

зивных факторов, которые прямо или 

косвенно воздействуют на субъект образо-

вания (то есть обучающегося) в режиме 

обучения, воспитания и развития. 

Методы обучения в условиях ИОС – 

это система последовательных взаимосвя-

занных действий педагога и учащихся, 

обеспечивающих усвоение содержания 

инклюзивного образования, при выборе 

системы методов воспитания необходимо 

отметить, что воспитательный процесс в 

такой среде всегда протекает как взаимо-

действие между педагогом и особенными 

воспитанниками, который осуществляется 

в рамках инклюзивной воспитательной 

системы. С учетом этого нами были выде-

лены три группы методов воспитания: 

– методы изменения деятельности и 

общения, особенных воспитанников с их 

обычными сверстниками (ведение новых 

видов деятельности и общения, усложне-

ние их содержания и совершенствование 

их форм); 

– методы изменения отношений в кол-

лективе (демонстрация новых отношений, 

более притягательных для учащихся с 

особенностями в развитии по сравнению с 

прежними – стиля жизни социально-

психологической среды в коллективе); 

– методы изменения компонентов ин-

клюзивной воспитательной среды (опре-

деление представления обучающихся о 

себе самом, о своем месте в окружающем 

мире, о коллективных целях и перспекти-

вах развития). 

Все эти три группы помогают педаго-

гам создавать наилучшие условия для 

каждого учащегося с особенностями в 

развитии. 

Вывод 

Таким образом, ИОС – это такая обра-

зовательная среда, в которой одновремен-

но обучаются учащиеся с нарушениями, 

особенностями развития и их обычные 

сверстники. Она обеспечивает всем уча-

щимся возможности для эффективного 

саморазвития в условиях одного образо-

вательного учреждения. При организации 

ИОС необходимо адаптировать весь обра-

зовательный процесс, использовать новые 

формы и методы проведения занятий с 

учетом особенностей учащихся. В насто-

ящее время учебные заведения испыты-

вают трудности в подборе профессио-

нальных кадров, способных работать с 

таким контингентом учащихся. При со-

здании ИОС необходимо осуществить 
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действенную помощь и организовать до-

ступ в аудиторию или класс, а также вве-

сти особый режим обучения в соответ-

ствии с реальными возможностями обу-

чающегося. Особую работу необходимо 

проводить с родителями, чтобы обеспе-

чить для учеников и студентов макси-

мально комфортную среду, при этом осо-

бое внимание необходимо удалять социа-

лизации для формирования устойчивых 

межличностных отношений в классе, на 

курсе, в группе. Особенным учащимся 

необходимо оказать помощь в усвоении 

образовательных программ и преодоле-

нии трудностей на занятиях. При этом 

также необходимо адаптировать про-

граммы и учитывать особенности физиче-

ского и психического развития учащегося 

на соответствующем возрастном этапе. 

ИОС предоставляет возможность каждому 

школьнику и студенту получить для свое-

го образования определенный уровень 

знаний, имея равные права независимо от 

физических и умственных способностей. 

Создание ИОС – процесс трудный и мно-

гоплановый, требующий отработки взаи-

модействия между всеми субъектами пе-

дагогического процесса. На современном 

этапе развития общества инклюзивное 

образование – это, прежде всего, предель-

но доступное образование в школах, кол-

леджах, университетах. 
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Введение 

Идентичность личности является непро-

стым вопросом для множества современ-

ных людей, находящихся в условиях нарас-

тающей в обществе тенденции к индивиду-

ализму в форме размытия в сознании чело-

века своей личной принадлежности к чему-

либо особенному – идее, традициям, сооб-

ществу единомышленников, объединённых 

положительными устремлениями к улуч-

шению общественной жизни. 

В условиях современных социально-

экономических изменений в России, когда 

существует опасность ослабления чувства 

принадлежности к социуму, необходимо-

му для выживания и самореализации лич-

ности, ставится вопрос о сохранении 

прежних идентичностей, формировании 

новых, их структуре и динамике. 

Темой идентичности занимались рос-

сийские исследователи И. Кон, Л. И. 

Шнейдер, А. Ватерман, Ю. В. Ставрополь-

ский, Л. М. Путилова, Е. Т. Соколова, 

К. М. Гайдар, В. В. Абраменкова, ино-

странные – Э. Эриксон, Дж. Мид, Ч. Кули, 

Х. Абельс, Дж. Марсиа, Р. Фогельсон, 

Г. Брейкуэлл. 

Проблемой онтогенеза социальной 

идентичности личности занимались сле-

дующие учёные: Э. Эриксон, Ж. Пиаже, 

Л. Б. Шнейдер, В. В. Хрусталёва, А. В. Ми-

кляева, П. В. Румянцева, Г. Б. Мазилова, Н. 

Л. Иванова, М. В. Шакурова, Т. В. Шамов-

ская, Е. В. Киселёва, Е. А. Петраш, М. Ю. 

Кузьмин. 

Круг исследований, посвященных раз-

личным сторонам феномена идентично-

сти личности достаточно обширен, но ма-

лоизученными остаются многие вопросы, 

касающиеся особенностей становления 

идентичности, в условиях общеобразова-

тельного учреждения в частности. 
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Целью исследования являлось изучить 

онтогенез становления социальной иден-

тичности младшего школьника. 

Методы: анализ педагогической лите-

ратуры, обобщение, наблюдение, анкети-

рование, педагогический эксперимент.  

Результаты и обсуждение  

Термин «идентификация» был введён в 

психологию основателем психоанализа 

З. Фрейдом, который представил иденти-

фикацию в качестве защитного механизма 

психики, заключающемся в осознанной или 

бессознательной попытке личности стать 

похожей на другую личность [8, с. 45]. 

К. Юнг считал «самость», то есть иден-

тичность, главным из описанных им архе-

типов коллективного бессознательного. 

Юнг полагал, что младенец почти не об-

ладает ничем своим, а приобщается к пси-

хической жизни родителей, прежде всего 

идентифицирует себя с матерью. Он гово-

рит о врождённом характере состояния 

«первоначальной идентичности» и спо-

собности вхождения индивида в состоя-

ние этой идентичности, происходящего в 

следующей последовательности: 

1) несмотря на психическую отделен-

ность матери и ребёнка друг от друга в 

момент родов, за обоими сохраняется 

врождённая способность вхождения в со-

стояние первоначальной идентичности; 

2) далее состояние идентичности до-

стигается матерью и ребёнком; 

3) происходит формирование лич-

ностной привязанности; 

4) на базе личностной привязанности 

может возникнуть чувство разлуки [11, с. 65]. 

А. Адлер объяснял формирование 

идентичности с помощью теории компен-

сации, он считал, что главная движущая 

сила личности – врождённое стремление к 

превосходству, которое не всегда реализу-

ется из-за психофизиологических особен-

ностей индивидов. Вследствие этих недо-

статков и неудач человечество переживает 

чувство неполноценности, для преодоле-

ния которого индивид и использует меха-

низм компенсации, вырабатывая свой 

уникальный стиль жизни, трансформи-

рующийся в идентичность [2, с. 58]. 

Л. Б. Шнейдер в своей монографии 

предприняла попытку объединить раз-

личные интерпретации идентичности, ра-

ботая в рамках системного подхода, стара-

ясь выявить динамические связи, особен-

ностей межсистемных и внутрисистемных 

отношений изучаемого явления [9, с. 74]. 

В разных направлениях психологии (пси-

хоанализе, бихевиоризме, интеракцио-

низме, психосинтезе, социальной психо-

логии и других) созданы свои теории 

идентичности, что говорит об актуально-

сти продолжения исследования этого яв-

ления, но при этом зачастую не раскрыва-

ется аспект достижения идентичности. 

Шнейдер считает, что идентичность чело-

веку не дана, а задана, и что её развитие 

нужно обсуждать не в терминах «форми-

рования», а терминах «достижения». По 

мере развития принципа объективности в 

науке, личное «Я», самость изгоняется из 

процесса научного познания. Идентич-

ность рассматривается как некий психоло-

гический феномен, не имеющий чёткого 

определения, при этом забывается исклю-

чительная принадлежность идентичности 

самосознанию индивида, формирование и 

существование этого явления во внутрен-

нем мире человека. 

В итоге Шнейдер выводит такое опре-

деление идентичности: «…идентичность 

есть самореферентность (лат. referre – со-

общать), сообщение – на основе ощуще-

ния и осознавания уникальности своего 

бытия и неповторимости личностных 

свойств самому себе о том, кто «Я» и что 

является «Моим» при наличии своей при-

надлежности социальной реальности в 

форме конкретных жизненных ситуаций» 

[9, с. 75]. 

Х. Абельс рассматривает «идентич-

ность» как синоним самосознания индиви-

да. Он пишет о том, что понятие «self» мо-

жет быть переведено как «идентичность». 

Возникновение идентичности возможно 

при условии постоянного и устойчивого 

взаимодействия импульсивного и рефлек-

сивного «Я». По мнению Абельса, иден-

тичность существует в состоянии постоян-

ного диалога, в котором человек общается 

с двумя сторонами своей личности – им-

пульсивной и рефлексивной, и, если обе 

эти стороны «Я» пребывают в гармонии 

между собой, личность можно считать со-

стоявшейся [1, с. 47]. 

Идентичность составляет то, что оста-

ется постоянным при непрекращающемся 

изменении и развитии субъекта во всём 

его жизненном цикле, определяет систему 

идеалов, ценностей, социальных ролей, 
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жизненных планов, потребностей инди-

вида. Она выполняет такие важные функ-

ции, как организация жизненного опыта в 

индивидуальное Я личности и как адапта-

ция при сохранении целостности и уни-

кальности опыта субъекта. 

Э. Эриксон полагал, что человеку в те-

чение жизни приходится пережить ряд 

психосоциальных кризисов идентичности. 

Кризисы идентичности появляются при 

конфликте сложившегося способа при-

способления индивида к обществу и пре-

терпевшей изменения средой существова-

ния. Выход из кризиса требует от индиви-

да освободиться от отживших, неактуаль-

ных элементов, приспособить их вместе с 

новыми элементами к имеющейся струк-

туре или отбросить [10, с. 63]. 

Говоря о норме формирования соци-

альной идентичности, Е. А. Петраш опи-

сывает закономерности функционирова-

ния социальной идентичности в норме (на 

структурном уровне социальная идентич-

ность выражается через организацию си-

стемы взаимосвязи знаниевого и мотива-

ционно-ценностного компонентов, на ге-

нетическом уровне – путём индивидуаль-

ного развития (этапы формирования 

идентичности в онтогенезе), на феноме-

нологическом уровне – с помощью систе-

мы статусов. Также автор отмечает неод-

нозначный и противоречивый характер 

имеющихся в науке исследований соци-

альной идентичности, преобладание кон-

статирующего характера исследований, 

сосредоточение исследователей на одном 

из уровней изучения социальной иден-

тичности (структурном, описательном 

или динамическом) вместо целостного 

рассмотрения проблемы [7, с. 182-188].   

М. Ю. Кузьмин констатирует недоста-

ток научных работ, содержащих анализ 

динамики идентичности личности в пери-

од между младшим школьным и юноше-

ским возрастом [4, с. 54-66]. На основе 

своих исследований автор предполагает 

при формировании идентичности нали-

чие у младших школьников и подростков 

кризисных проявлений, требующих даль-

нейшего изучения.  

Подводя итог, можно сказать, что 

идентичность означает представление че-

ловека о самом себе, как уникальной лич-

ности, принадлежащей социальной реаль-

ности в форме конкретных жизненных 

ситуаций. 

Говоря о становлении образа «взросло-

го» в современных условиях жизни, Мик-

ляева и Румянцева подчёркивают пробле-

мы, могущие при этом возникнуть: «утра-

та чётких социальных границ возрастных 

этапов, поляризация норм поведения де-

тей и взрослых, стремление общества к 

воспроизводству взрослости как приори-

тетному модусу развития человека» [6, 

с. 129-133]. Также, из-за низкого проявле-

ния представлений у детей об ответствен-

ности взрослых, авторы предлагают ос-

новным направлением социально-

психологического сопровождения взрос-

ления сделать формирование у детей гар-

моничного образа «взрослого», в котором 

его права и обязанности уравновешены. 

Полученные А. В. Микляевой и П. В. 

Румянцевой результаты показывают, что 

городская идентичность имеет небольшое 

значение для испытуемых, в частности она 

в их сознании обнаруживается в двух ас-

пектах – соблюдения культурных тради-

ций и моральных норм и прав и возмож-

ностей при получении юридической, эко-

номической помощи от государства. Этот 

вид идентичности актуализируется при 

взаимодействии с незнакомыми людьми – 

человек анализирует насколько встречен-

ный незнакомец (из того же города или 

иногородний) соответствует сложивше-

муся в сознании образу правильного го-

рожанина и решает ассоциировать себя с 

ним или нет. Также здесь имеют значение 

городские роли продавец, покупатель, ра-

ботодатель, чиновник, учитель, ученик, 

сторож, дворник, сотрудник полиции, 

врач и прочие [6, с. 22-42].  

Т. В. Шамовская отмечает следующие 

тенденции изменения модели социализа-

ции личности в российском обществе:  

1) отсутствие четких норм социализи-

рованности в российском социуме; 

2) существенная трансформация нор-

мативов социализации из-за переориента-

ции социума на новые идеалы.  

Вследствие этих тенденций меняется 

специфика протекания социализацион-

ных процессов в российском социуме: су-

ществует система включения личности в 

социум, сформированная за долгий пери-

од истории, но эта система по многим ас-

пектам не устраивает и противоречит со-

знанию, взглядам, представлениям моло-
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дёжи, активно включенной в информаци-

онные процессы. 

Н. Л. Иванова выделила следующие 

компоненты в структуре идентичности: 

1) содержательный, когнитивный 

компонент социальной идентичности 

подразумевает конструирование целост-

ного когнитивно-мотивационного обра-

зования в динамичном взаимодействии, 

социальном сравнении и активном по-

строении социальной реальности; 

2) ценностно-мотивационный ком-

понент подразумевает актуализацию кон-

кретной мотивации, поддерживающей 

личность в определенных рамках иденти-

фикации и придающей направление по-

иску своего места в социуме; 

3) оценочный компонент выступает в 

виде основных систем оценок социума 

индивида, при помощи которых он клас-

сифицирует объекты окружающего про-

странства [3, с. 6]. 

В своих работах Н. Л. Иванова пред-

ставляет социальную идентичность как 

социокультурно обусловленную, активно 

преобразуемую часть личности, способ-

ствующую эффективной ориентировке в 

социуме и созданию перспективы само-

развития. Компоненты идентичности 

устойчиво связаны друг с другом, обеспе-

чивая самоцелостность и самотожде-

ственность идентичности. 

По мнению Г. Б. Мазиловой, в структу-

ре социальной идентичности нужно особо 

выделять гражданские, этно-локальные и 

деятельностные показатели идентичности: 

они имеют наибольшую информатив-

ность и значимость для раскрытия осо-

бенностей динамики идентичности. Здесь 

автор отмечает прямую зависимость уве-

личения значимости этнической культу-

ры, экономических символов и достиже-

ний от стабилизации общественной жиз-

ни [5, с. 4]. 

Обязательным условием истинной со-

циальной идентификации с принятием 

личной ответственности выступает осо-

знанная интеграция индивида в социаль-

ную группу на основе общности ценно-

стей и целей, сопереживания или творче-

ского дела, значимого для всех. Можно 

сказать, что человек достиг произвольной 

самоидентификации, когда он актуализи-

рует свой позитивный идеал самореализа-

ции, реализует свой творческий потенци-

ал, стремится совершенствовать свою 

личность как активного участника обще-

ния и взаимодействия. 

В результате своего двухлетнего иссле-

дования М. Ю. Кузьмин выявил следую-

щие тенденции формирования идентич-

ности у младших школьников, подрост-

ков и юношества, являющиеся особенно-

стями прохождения кризиса идентично-

сти в разные возрастные периоды: млад-

ший школьный возраст показал наиболь-

шую динамику идентичности, что может 

объяснить относительная нестабильность 

и большая скорость, с которой изменяется 

социальный статус ребёнка в этот период 

его жизни; у младших школьников и под-

ростков постепенно повышается роль со-

циального компонента идентичности, в то 

время как личностный компонент остаёт-

ся неизменным или снижается [4, с. 54]. 

Вывод 

Итак, онтогенез социальной идентич-

ности личности имеет следующие особен-

ности:  

– формирование социальной идентич-

ности начинается в дошкольном возрасте 

– стадия разграничения социальных ролей 

на свои и чужие, идентификация себя со 

значимой группой и противопоставление 

себя «внешним» группам; 

– во взрослом возрасте идентичность 

снижает свою актуальность, останавлива-

ясь на небольшом наборе определённых 

социальных ролей; 

– в пожилом возрасте социальная иден-

тичность становится значимой для лично-

сти, так как происходит переосмысление 

всей жизни, а также своего возрастного, 

профессионального и социально-

экономического статуса; 

– процесс отождествления себя с груп-

пой происходит у детей быстрее при про-

фильной ориентации образования. То 

есть можно предположить, что в ситуации 

большей определённости занятий ребёнка, 

он может сознательно или подсознательно 

привязаться к этому делу, а впоследствии 

и к группе «коллег». 
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математике через построение контрпримеров. Методы. Комбинированные аналитико-синтетические 

методы, математические методы обработки информации. Результат. Авторами подобраны типы задач и 

построены контрпримеры, способствующие формированию и развитию критического мышления уча-

щихся. Вывод. Формирование умений построить контрпримеры, опровергающие утверждения или 

предложения является важной составляющей критического мышления учащихся. 
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Введение 

В процессе поиска истины рассматри-

ваются различные варианты, осуществля-

ется конвергентное и критическое мыш-

ление. 

Конвергентное мышление характеризу-

ется сведением вместе или синтезом ин-

формации и знаний, сосредоточением на 

решении проблемы. Часто связано с ре-

шением задач, особенно с проблемами, 

которые имеют только одно правильное 

решение [4]. 
Критическое мышление – когнитивная 

стратегия, которая состоит в значительной 

степени из непрерывной проверки и ис-

пытания возможных решений относи-

тельно того, как выполнить определенную 

работу. Критическое мышление часто свя-

зывают с творческим мышлением. Их раз-

личие заключается в том, что творчество 

связано новыми инсайтами и решениями, 

в то время как критическое мышление 

выполняет функции проверки имеющих-

ся идей и решений на наличие недостат-

ков или ошибок. 

Умение находить примеры, иллюстри-

рующие понятия или доказывающие 

утверждение, либо контрпримеры, опро-

вергающие предложения, являются важ-

ными компонентами критического мыш-

ления. Результат анализа, проводимого с 

помощью примеров или контрпримеров, 

не должен быть для учащихся заранее из-

вестным. В такой деятельности нет шаб-

лонности и формализма. 

Использованию в обучении примеров 

и контрпримеров посвящены работы мно-

гих отечественных методистов – матема-

тиков В. Г. Болтянского, В. М. Брадиса, 

А. Г. Мордковича, А. А. Столяра и зару-

бежных авторов: Л. Берса, Б. Гелбаума, 

Э. Э. Моиза, Ф. Л. Даунса и др. [3]. 

Цель и методы исследования 

Рассмотрим один из методов эвристи-

ческой деятельности обучающихся – фор-

мирование умений построения контр-

примеров на уроках математики. Контр-

примеры часто используются эффективно 

в тех случаях, когда учащиеся владеют не-

сколькими методами решения задач, для 

опровержения неперспективных вариан-

тов поиска. Деятельность обучающихся по 

построению контрпримеров следует фор-

мировать и развивать на различных типах 

задач по математике. Наибольший эффект 

контрпримеров достигается в тех случаях, 

когда формулируются два утверждения, в 

которых условие и заключение перестав-

лены местами. Появление контрпримеров 

должно быть в естественной ситуации, т. 
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е. когда истинность утверждения неиз-

вестна учащимся. Поэтому ученикам сле-

дует предлагать цикл задач на выдвижение 

гипотезы и ее доказательство или опро-

вержение. 

Исследование психологических основ 

деятельности обучающихся при построе-

нии контрпримеров показывает, что дея-

тельность учащихся проходит пять фаз 

творческого решения: фаза выдвижения 

гипотезы; фаза собирания материала, 

накопления знаний; фаза инкубации, со-

зревания; фаза озарения, инсайта; фаза 

доказательства справедливости построе-

ния контрпримера [4]. 
Формирование умения построения 

контрпримеров стимулирует склонность к 

рискованному поведению, стремление 

учащихся к принятию самостоятельного 

решения. Происходит тренировка в проек-

тировании возможных гипотез, т. е. контр-

пример становится источником новых ги-

потез. Система действий на развитие уме-

ний составления контрпримеров должна 

предусматривать продуктивный метод 

обучения на простейших задачах. Важным 

условием развития творчества учащихся 

является совместная исследовательская де-

ятельность с преподавателем. Она возмож-

на в ситуации, когда решается задача, ответ 

на которую не знает ни учащийся, ни пре-

подаватель. В этих условиях задача из 

учебной превращается в научную[4]. 
Следует отметить двойственный про-

цесс мышления при построении контр-

примеров. С одной стороны, предприни-

маются попытки к доказательству сфор-

мулированного утверждения, а с другой 

стороны, разыскиваются примеры, опро-

вергающие это утверждение. В большин-

стве случаев только сильные учащиеся, 

воспринимая этот процесс в целостности, 

находят правильное решение, т.к. продви-

гаясь в обоих направлениях можно найти 

правильное решение [1]. Невозможность 

доказать некоторый простой факт в по-

строенной цепочке доказательства приво-

дит к искомому контрпримеру. 

Результаты и их обсуждение 

Интересных контрпримеров, играю-

щих познавательную и развивающую 

роль, не так уж много. Во-первых, это из-

вестные математические ошибки в доказа-

тельствах, и искусственно созданные ав-

торами, чтобы привлечь внимание к обла-

сти применения рассматриваемых опера-

ций, функций. Во-вторых, это фундамен-

тальные примеры, подчеркивающие, что 

теорема доказана для конкретного класса 

объектов. 

В учебнике И. Ф. Шарыгина [7] изуча-

ется интересный и поучительный контр-

пример «равенства» треугольников по 

трем элементам, среди которых даны две 

стороны, т. е. по двум сторонам и углу, 

противолежащему одной из них. 

 

В треугольниках АСВ, АСВ1 сторона АС 

является общей, стороны ВС и В1С равны, 

угол А является общим, но треугольники, 

вообще говоря, не равны. 

Для учащихся следует показать анализ 

этого контрпримера. Во-первых, тре-

угольник по двум сторонам и углу, проти-

волежащему одной из этих сторон, не все-

гда можно построить или можно постро-

ить, но существует одно или два решения. 

Во-вторых, из теоремы синусов получаем 

уравнение для определения второго про-

тивоположного угла, которое либо не раз-

решимо, либо существует одно, два реше-

ния (имея в виду углы треугольника, 

меньше развернутого угла). 

А существуют ли подобные контрпри-

меры для тетраэдра? 

Задача. Основанием пирамиды АВСS 

является правильный треугольник АВС. 

Плоские углы при вершине S пирамиды 

равны. Является ли пирамида правиль-

ной? 

Два способа решения этой проблемы 

предложены в [6]. Ответ зависит от вели-

чины угла при вершине пирамиды. Рас-

смотрим самую простую идею решения 

этой проблемы. Проведем произвольную 

дугу окружности с центром S. На дуге от-

ложим последовательно три равных про-

извольных дуги и построим равные хорды 

ЕА, АВ, ВД. Получим равносторонний 

треугольник АВС. Многоугольник SЕ-

АВСД является разверткой правильной 

пирамиды и удовлетворяет условию зада-

чи. Точки Е, С, Д отождествляются при 

склеивании. 

  

А    В1 
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Если величина угла АSВ меньше 60
0
, то 

существуют точки М, N такие, что 

АМ=АЕ=ВN. Многоугольник SМАСВN 

может определить и другую развертку не-

правильной пирамиды, у которой основа-

ние АВС равносторонний треугольник и 

углы при вершине S равны между собой. 

Точки М, С, N отождествляются при скле-

ивании. Если величина угла при вершине 

пирамиды больше или равна 60
0
, то вто-

рую развертку построить невозможно. 

Следует отметить, что если вершина S 

правильной пирамиды приближается к 

основанию, то угол стремится к 120
0
. По-

этому существует естественное ограниче-

ние:∝<120
0
. 

Формула Эйлера устанавливает связь в 

любом треугольнике между радиусом R 

описанной окружности, радиусом r впи-

санной окружности и расстоянием d меж-

ду центрами этих окружностей. Обобщив 

этот результат для произвольного тетра-

эдра, французский математик Дюранд по-

лучил формулу d
2 

= (R + r)(R – 3r), где R и 

r – соответственно радиусы описанной и 

вписанной сфер, а d – расстояние между 

их центрами [5]. 
На Соросовской конференции учите-

лей математики в Санкт-Петербурге в ян-

варе 1996 г. профессор М. Б. Балк заявил, 

что формула Дюранда не выполняется [2]. 
Этот факт был доказан с помощью ком-

пьютера. После этого появляется есте-

ственное желание усовершенствовать 

формулу. Доказано следующее утвержде-

ние: для произвольного тетраэдра не су-

ществует никакой единой формулы вида d 

= f (R, r), связывающей радиус описанной 

сферы, радиус вписанной сферы и рассто-

яние между центрами этих сфер. 

Следует отметить, что появление вы-

ражения R – 3 r в приведенной выше фор-

муле является естественным. Действи-

тельно, в правильном тетраэдре отрезки, 

соединяющие вершины тетраэдра с цен-

трами противоположных граней, пересе-

каются в одной точке, в центре правиль-

ного тетраэдра. Центр правильного тетра-

эдра делит эти отрезки в отношении 3:1, 

считая от вершины. Центр тетраэдра яв-

ляется центром описанной и вписанной 

сфер, а d = 0, R – 3 r = 0 и формула спра-

ведлива в этом случае. 

Построим контрпример для этой фор-

мулы. Рассмотрим тетраэдр АВСД, в кото-

ром АВ и СД – два равных отрезка на двух 

перпендикулярных скрещивающихся 

прямых [6]. 

   C 
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Пусть М и N соответственно середины 

отрезков АВ и СД, МN – общий перпенди-

куляр АВ и СД, МN = 2 в, АВ = 2 а, О – се-

редина отрезка МN. 

Рассмотрим зеркальный поворот f тет-

раэдра, состоящий из поворота вокруг 

прямой МN на 90
0
 и симметрии относи-

тельно плоскости, проходящей через точ-

ку О и перпендикулярной к прямой МN. 

Отображения f, f
2
, f

3
, f

4
 оставляют точку О 

на месте, точку А переводят последова-

тельно в точки Д, В, С, А, а грань АВД по-

следовательно в другие грани тетраэдра. 

Преобразованный тетраэдр можно 

назвать зеркально-поворотным, так как он 

совмещается с собой при этих отображе-

ниях. Отсюда следует, что точка О равно-

удалена от вершин тетраэдра и от граней 

тетраэдра, т. е. она является центром опи-

санной и вписанной сфер. Радиус описан-

ной сферы равен R = √𝑎2 + 𝑏2
. Радиус 

вписанной сферы равен r =
𝑎𝑏

√𝑎2+4𝑏2
. Вели-

чина R – 3 r для зеркально-поворотного 

тетраэдра тогда и только тогда обращается 

в нуль, когда а =2 в, т. е. для правильного 

тетраэдра. 

Отметим, что если значение а фикси-

ровано для зеркально- поворотного тетра-

эдра, а значение в неограниченно возрас-

тает, т. е. в → ∞ и указанная формула не 

выполняется. 

Выводы 

Систему действий на развитие умений 

составлять контрпримеры необходимо 

сформировать на простейших задачах и 

эти действия являются важным компо-

нентом критического мышления. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования – обосновать необходимость внедрения в теологический образова-

тельный процесс курса интеграционного исламского менеджмента, ориентированного на повышение 

уровня знаний и умений обучающихся исламских вузов по управлению исламскими объектами. Мето-

ды: анализ, обобщение, наблюдение. Результат. Данный образовательный курс направлен на овладе-

ние новыми управленческими знаниями, которые ранее не имели места в практике преподавания. 

Авторы статьи обосновывают необходимость изучения «исламского менеджмента» в современных 

условиях как возможности ускорения, совершенствования и эффективного управления системами и 

объектами исламской многосторонней экономики. Авторы также формулируют и представляют поня-

тийный аппарат светского и исламского управления, а также предлагают некоторые рекомендации по 

эффективной реализации данного курса в исламских университетах. Вывод. В соответствии с нацио-

нальными интересами Российское государство, помимо подготовки современных управленцев через 



Психолого-педагогические науки •••  35 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
светское образование, остро нуждается в подготовке управленцев через исламские вузы для объектов 

исламских учреждений.   
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Введение 

В настоящее время коренные изменения 

происходят в исламском управлении так 

же, как в управлении всеми другими сфе-

рами человеческой деятельности. В период 

инновационного развития общества назре-

ла настоятельная необходимость в обуче-

нии студентов факультетов теологии осно-

вам исламского менеджмента. 

Менеджмент и любая управленческая 

деятельность во всем многообразии раз-

личных аспектов функционирования за-

нимает особое место в исламской среде 

управления. К ней причастны все объек-

ты духовного управления, их структур-

ные подразделения (исламские учебные 

заведения, мечети, благотворительные 

фонды и т. д.), где принимаются управ-

ленческие решения, и сотрудники духов-

ного управления. И от того, насколько 

своевременно, оперативно и компетентно 

принимаются управленческие решения, 

будет зависеть состояние, функциониро-

вание и развитие объекта управления в 

настоящем и будущем. 

В основе управления и менеджмента 

лежит система и организационная право-

вая форма управляемого объекта, которая 

определяет основу, способы и методы 

управления, а так как она сама подвержена 

непрерывному изменению, то и совер-

шенствование принципов, методов и ме-
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ханизмов управления – процесс непре-

рывный [2]. 

Как известно, наука управления и ме-

неджмент как ее составная часть развива-

лись и совершенствовались на протяже-

нии многих веков, прежде чем стать само-

стоятельной сферой знания и науки в 

светском понимании. С нашей точки зре-

ния, настало время изучения и развития 

неисследованной исламской науки управ-

ления. 

Полагаем, что назрела необходимость 

определить научные основы исламского 

менеджмента, исходя из наших реалий и 

традиций и опираясь на историю развития 

теории и практики доисламского, ислам-

ского и послеисламского периодов. В свя-

зи с этим нами был создан учебник «Ис-

ламский менеджмент» по обучению осно-

вам управления в исламских вузах. Его 

создание вызвано необходимостью эф-

фективного и динамичного научного 

управления исламскими объектами. В ре-

альной жизни на исламских объектах, так 

или иначе, осуществляется управление, но 

проблема заключается в том, что мобиль-

ность и результативность принятия реше-

ний можно увеличить многократно, ис-

пользуя элементы науки управления. 

Учебник в первую очередь адресован тем, 

кто верит в необходимость исламского 

менеджмента. 

Ученые тех государств, где имеет место 

исламское управление на государственном 

уровне, проводят исследования и делают 

попытки разработать соответствующие 

основы исламского менеджмента. Пока 

эти работы носят исследовательский ха-

рактер, и они будут, на наш взгляд, прин-

ципиально отличаться от тех основ ислам-

ского менеджмента, которые мы преду-

сматриваем в нашей работе, опираясь на 

традиционный ислам. 

Предлагаемый авторами учебник «Ис-

ламский менеджмент» является первой 

попыткой аккумулирования и системати-

зации знаний в данной области. Он со-

держит большой обобщающий материал 

по исламскому управлению, по общей ин-

теграционной практике применения ме-

неджмента. 

Нам представляется, что настоящий 

учебник сыграет заметную роль в подго-

товке специалистов высокого уровня не 

только на факультетах теологии, но по 

другим направлениям исламского образо-

вания. Примером является Дагестанский 

гуманитарный институт, где дисциплина 

«Исламский менеджмент»» уже включена 

в программу обучения на теологическом 

факультете. 

Цель исследования – обосновать необ-

ходимость внедрения в теологический об-

разовательный процесс курса интеграци-

онного исламского менеджмента, ориен-

тированного на повышение уровня зна-

ний и умений обучающихся исламских 

вузов по управлению исламскими объек-

тами. 

Исследование основывается на обще-

научной методологии, которая преду-

сматривает применение системного под-

хода к решению проблем. Основой данной 

работы являются аналитические, исследо-

вательские, учебно-методические матери-

алы, а также материалы отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам обра-

зования и управления. Методами служат 

анализ, обобщение, наблюдение. 

Результаты и обсуждение 

Ключевые термины нашего исследова-

ния – это интеграция, теология и ислам-

ский менеджмент. 

Под интеграцией обычно понимают ре-

зультативный процесс восполнения, объ-

единения и развития разрозненных частей 

и элементов с интенсивной взаимосвязью 

в нечто системное и целое с сохранением 

их определённой автономности, ориенти-

рованное на более прогрессивное развитие 

и управление. В нашей работе речь идет об 

объединении, взаимодействии, восполне-

нии разрозненных частей светской и ис-

ламской науки управления в единую си-

стему исламского менеджмента. 

Теология, или Богословие, – совокуп-

ность религиозных доктрин о сущности и 

действии Бога; наука о религиозном уче-

нии, раскрытие его догматов, обычаев, 

устоев, систематическое изложение и ис-

толкование какого-либо религиозного 

учения – представляет собой комплекс 

дисциплин, занимающихся изучением, 

изложением, обоснованием и защи-

той вероучения о Боге, его деятельности в 

мире и его откровении, а также связанных 

с ним учениях о нравственных нормах и 

формах Богопочитания. 

Научной специальностью теология бы-

ла признана в России решением ВАК в 

2015 году. Специальность раскрывает со-

держание теологии, её базовые разделы, 
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изучает источники теологического знания, 

основы вероучения и религиозных обря-

дов, исторические формы и практическую 

деятельность религиозной организации, её 

служение, культурное наследие в различ-

ных контекстах [9] 

Теология отличается от религиоведе-

ния и философии религии тем, что стара-

ется обосновать и защитить вероучение о 

Боге и Его откровении. 

Теология выступает научным обосно-

ванием религиозного мировоззрения, ко-

торое существует в разных формах и ва-

риантах, в разных странах, на разных язы-

ках, в различных культурных традициях. 

Прежде, чем дать определение ислам-

ского менеджмента, обратимся к общему 

пониманию менеджмента. Это слово ан-

глийский язык заимствовал из латинского: 

«manus» по-латыни означает «рука». От-

сюда термин «менеджмент» буквально 

означает «руководство людьми». 

Слово «менеджмент» относительно не-

давно вошло в русский язык, и оно не яв-

ляется точным синонимом русскому тер-

мину «управление». Менеджмент – узкое 

понятие, в основном связанное с управле-

нием человеком (менеджером) группой 

людей. 

Термин «управление» многие исследо-

ватели рассматривают как совокупность 

скоординированных действий или меро-

приятий, направленных на достижение 

поставленных конкретных целей. Другие 

исследователи понимают управление как 

руководство людьми и такое использова-

ние различных средств, которое позволяет 

решать определенные задачи самым ре-

зультативным путем. 

В светском понимании термин «ме-

неджмент» имеет несколько значений, 

например: 

1) менеджмент – это научная и учебная 

дисциплина, которая посвящена пробле-

мам, которые возникают при управлении 

людьми, и рассматривается как одна из 

экономических наук и исследовательских 

направлений; 

2) менеджмент – это многогранный вид 

трудовой деятельности, в результате кото-

рого осуществляется процесс управления 

или ряд последовательных действий от 

постановки цели до ее достижения; 

3) менеджмент – процесс, предполага-

ющий выполнение определенных таких 

функций, как прогнозирование, планиро-

вание, создание организационных струк-

тур, командование, координация, стиму-

лирование (мотивация) деятельности, 

контроль и анализ; для реализации той 

или иной функции применяют различные 

методы [7]. 

Все рассмотренные термины «менедж-

мента», а их можно привести еще больше, 

не противоречат друг другу, а, наоборот, 

тесно связаны между собой и раскрывают 

разные стороны обсуждаемого понятия. 

Исламскому менеджменту тоже можно 

дать различные определения, в зависимо-

сти от подхода к управлению. Синонимом 

слову «менеджмент» в исламе может слу-

жить слово «рушд» (сознание, благоразу-

мие), означающее достоинство и способ-

ность сохранять и правильно использо-

вать жизненные средства и капитал, тогда 

как управление людьми представляет со-

бой искусство мобилизации и оптималь-

ной организации человеческих кадров, 

контроля над ними и их применения 

Зрелость (зрелость личности) на наци-

ональном уровне (рушд) означает досто-

инство и способность нации применять и 

использовать такие факторы, как природ-

ные ресурсы, культурный и человеческий 

капитал. В шариате, если человек не до-

стиг зрелости, то есть не способен опреде-

лять, что для него хорошо и целесообраз-

но, и не может правильно использовать 

свои природные и культурные ресурсы, 

придут другие народы и станут им руко-

водить, в некотором роде подвергать его 

эксплуатации, делая это открыто (как при 

старом колониализме) или тайно (как при 

современном неоколониализме). 

Итак, под исламским менеджментом 

мы понимаем такое управление, которое 

на практике, в процессе осуществления 

деятельности и постановки целей, учиты-

вает социальную справедливость, а его 

конечной целью является обретение до-

вольства Всевышнего, тогда как служение 

народу рассматривается в нем как один из 

видов поклонения. 

Исламский менеджмент – это власть и 

покровительство Аллаха над людьми, ведь 

только такая власть, истоком которой яв-

ляется Бог, обладает легитимностью. 

Исламский менеджмент представляет 

собой искусство и науку правильного 

применения людей и возможностей для 

достижения корпоративных целей таким 
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образом, чтобы они не противоречили 

шариатским нормам. 

Как следует из определений исламского 

менеджмента, это понятие отражает ос-

новные функции управления, как и в свет-

ской системе управления. Отличительной 

особенностью является наличие акцента 

преимущественно религиозного и Боже-

ственно-духовного составляющего. 

На основе нашего исследования и опы-

та преподавания в Дагестанском гумани-

тарном институте дисциплины «Ислам-

ский менеджмент», попробуем сформули-

ровать некоторые рекомендации для со-

вершенствования теологического образо-

вания и эффективной реализации курса. 

В первую очередь необходимы готов-

ность к изменениям и преодолению труд-

ностей, прежде всего, со стороны как ру-

ководства вуза, преподавателей, так и обу-

чающихся. 

Немаловажную роль играет подготовка 

или переподготовка действующих препо-

давателей на основе единых квалифика-

ционных требований с целью качествен-

ного преподавания интеграционного ис-

ламского менеджмента на теологических 

факультетах. 

Изучение исламского менеджмента 

должно быть мотивировано личными ин-

тересами обучающихся, связанными с их 

желанием поиска новых возможностей в 

целях самореализации как будущих 

управленцев. 

Вывод 

В Дагестанском гуманитарном институ-

те впервые в истории теологического обра-

зования не только в России, но и за ее пре-

делами в образовательный процесс вклю-

чен инновационный курс «Исламский ме-

неджмент». Авторами настоящей статьи 

подготовлен к изданию учебник «Ислам-

ский менеджмент» для использования в 

рамках изучения указанного курса. 

Особенность данного курса заключает-

ся в том, что он интегрирует элементы 

исламского менеджмента и менеджмента 

и структурирована в соответствии с ос-

новными требованиями науки и практики 

управления. Систематизированный под-

ход к управлению, нашедший отражение и 

в учебнике по курсу, способствует лучше-

му пониманию обучающимися науки ис-

ламского менеджмента и концентрирует 

их внимание на проблемах современного 

управления. 

Сегодня очевидно, что в соответствии с 

национальными интересами Российское 

государство, помимо подготовки совре-

менных управленцев через светское обра-

зование, остро нуждается в подготовке 

управленцев через исламские вузы для 

объектов исламских учреждений. 
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Введение 

В дошкольной педагогике и возрастной 

психологии самостоятельность рассмат-

ривается в качестве ключевого основания 

личностного развития ребенка. В этой свя-

зи дошкольное образование, регламенти-

руемое ФГОС ДО, предполагает формиро-

вание предпосылок развития самостоя-

тельности с самого раннего возраста. Ис-

следования ученых психологов доказыва-

ют, что в период дошкольного возраста 

открываются благоприятные возможно-

сти для формирования основ самостоя-

тельности (А. В. Запорожец, С. Л. Рубин-

штейн, А. А. Люблинская и др.). 

Дошкольный возраст – это период 

приобщения ребенка к познанию окру-

жающего мира, его начальной социализа-

ции. Именно в этом возрасте активизиру-

ется самостоятельность мышления, разви-

вается любознательность и познаватель-

ный интерес детей.  

Самостоятельность определяется как 

одно из ведущих качеств личности стар-

шего дошкольника, которое выражается в 

умении поставить правильную цель, 

настойчивости и решительности в ее до-

стижении с использованием средств, до-

ступных ребенку этого возраста, инициа-

тивности в условиях, требующих приня-

тия нестандартных решений, при относи-

тельной независимости от взрослого.  

Цель статьи – рассмотреть вопросы 

развития самостоятельности старших до-

школьников средствами исследователь-

ской деятельности. 

Процесс развития самостоятельности 

сложный и творческий, поэтому необхо-

димо вести целенаправленную педагоги-

ческую работу. Бесспорно, будущее – за 

технологиями создания таких ситуаций в 

педагогическом процессе, которые будут 

стимулировать развитие у детей самостоя-

тельности, изобретательности и самореа-

лизации.  

Основу такого обучения в отечествен-

ной педагогике и психологии заложил С. 

Л. Рубинштейн («принцип творческой са-

модеятельности», теперь называется про-

блемным обучением).  

Методы: анализ психолого-

педагогической литературы, наблюдение и 

обобщение. 

И. Я. Лернер, М. К. Скаткин классифи-

цировали методы проблемного обучения, 

основанные на возрастающей сложности 

творческой деятельности учащегося: про-

блемное изложение знаний, частично-

поисковый метод, исследовательский метод.  

Результаты и обсуждение 

Исследовательская деятельность для 

дошкольника – главный источник пред-

ставления о мире. И ее следует рассматри-

вать не просто как один из многочислен-
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ных методов обучения, а как основной 

путь познания, к которому следует мак-

симально приблизить обучение в детском 

саду. Его основные составляющие – выяв-

ление проблем, выработка и постановка 

гипотез, наблюдения, опыты, эксперимен-

ты, а также сделанные на их основе сужде-

ния и умозаключения.  

Главная цель исследовательской дея-

тельности – формирование у обучающих-

ся готовности и способности самостоя-

тельно, творчески осваивать способы дея-

тельности в любой сфере науки и культу-

ры [5, с. 4]. 

Исследование, по мнению А. И. Савен-

кова, «процесс поиска неизведанного, но-

вых знаний, один из видов познаватель-

ной деятельности человека. «…» исследо-

вание всегда творчество, и в идеале оно 

представляет собой вариант бескорыстно-

го поиска истины» [5, с. 5, 6].  

Исследование как бескорыстный поиск 

истины, «исследование из чистого интере-

са» (А. Н. Поддьяков) чрезвычайно важно 

в деле развития творческих способностей, 

и критического мышления. А критичность 

мышления и самостоятельность сопут-

ствуют друг другу.  

Факторами, запускающими исследова-

тельскую мотивацию А. Н. Поддьяков 

называет:  

1. Новизну объекта или явления.  

2. Его сложность.  

3. Информационный конфликт (несо-

ответствие или противоречие друг другу 

частей информации) [1]. 

В своих работах Н. Н. Поддьяков выде-

ляет два основных вида ориентировочно-

исследовательской деятельности у до-

школьников:  

– активность в процессе деятельности 

полностью исходит от самого ребенка. Он 

самостоятельно ставит цели, ищет пути и 

способы их достижения, таким образом, 

удовлетворяя свои потребности, интере-

сы, волю;  

– исследовательская деятельность орга-

низуется взрослым, который выделяет 

существенные элементы ситуации, обуча-

ет ребенка определенному алгоритму дей-

ствий [2, с. 85].  

Таким образом, ребенок получает те 

результаты, которые были заранее опре-

делены взрослым. Но при этом отмечает 

фазовый характер собственной активно-

сти ребенка: в повседневной жизни и на 

занятиях в детском саду собственная ак-

тивность дошкольника сменяются его 

совместной активностью со взрослым; за-

тем ребенок выступает как субъект соб-

ственной активности. Становлению ре-

бенка как самостоятельного и инициатив-

ного субъекта деятельности способствует 

организация деятельности в форме парт-

нерской деятельности взрослого с детьми.  

В современной педагогике накоплен 

опыт обучения, построенный на основе 

исследовательской деятельности. Выделя-

ются три уровня реализации исследова-

тельского обучения:  

– педагог ставит проблему и намечает 

стратегию и тактику ее решения, само ре-

шение предстоит самостоятельно найти 

ребенку;  

– педагог ставит проблему, но метод ее 

решения ребенок ищет самостоятельно 

(на этом этапе допускается коллективный 

поиск);  

– на третьем уровне постановка про-

блемы, поиск методов ее исследования и 

разработка ее решения осуществляются 

детьми самостоятельно.  

Старшие дошкольники способны рабо-

тать на любом из этих уровней, во всех 

видах деятельности в дошкольной образо-

вательной организации [4]. 

Исследовательская деятельность ребен-

ка старшего дошкольного возраста в есте-

ственной форме проявляется в виде экс-

периментирования с предметами (Н. Н. 

Поддьяков) и в виде вербального исследо-

вания – вопросов, задаваемых детьми 

взрослым («что?»; «как?»; «почему?» и 

т. п.) [7].  

Исследования Н. Н. Поддьякова и А. И. 

Поддьякова говорят нам, что в качестве 

основного вида исследовательской дея-

тельности детей является деятельность 

экспериментирования, которая является 

ведущей на протяжении всего дошкольно-

го возраста [1, с. 2].  

Лишение ребенка возможности экспе-

риментировать, постоянные ограничения 

самостоятельной деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте приводят к серьёз-

ным психическим нарушениям, которые 

сохраняются на всю жизнь, негативно ска-

зываются на развитии ребёнка, на способ-

ности обучаться в дальнейшем.  

«Объекты, стимулирующие исследова-

тельское поведение ребенка – это различ-

ные игрушки, модели реальных объектов, 
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учебные компьютерные программы, кни-

ги и т. п.» [1, с. 13]. И если объекты для 

исследования хранятся в свободном до-

ступе для ребенка, он может их исследо-

вать столько, сколько ему потребуется.  

Такими объектами исследования деть-

ми в детском саду могут быть объекты 

неживой природы: (вода, песок, камушки, 

ракушки, и пр.); объекты живой природы 

(веточки, шишки, различные растения); 

искусственные объекты (игрушки, кото-

рые можно разобрать и собрать; бросовый 

материал: коробочки разные по величине, 

пластиковые баночки разного объема и 

др.). Для исследования обязательно долж-

но быть и лабораторное оборудование: 

лупы, различные емкости, измерительные 

приборы, воронки и т. п., схемы, пикто-

граммы, пооперационные карты, табли-

цы, модели и др.). Занимательные опыты, 

эксперименты побуждают детей самостоя-

тельному поиску причин, способов дей-

ствий, проявлению творчества.  

Исследовательская деятельность отно-

сится к области детской самодеятельности, 

основываясь на детских интересах детей, 

приносит им удовлетворение, а значит, 

личностно – ориентирована на каждого 

ребёнка. А личностно-ориентированный 

подход в воспитании детей «обеспечивает 

и поддерживает процессы самопознания, 

самостроительства и самореализации 

личности ребенка» [6, с. 49]. 

Развитие самостоятельности в исследо-

вательской деятельности начинается с 

умения видеть проблему. Найти проблему 

труднее, чем ее решить. Активность детей, 

так или иначе, связана с активностью, 

идущей от взрослого, а знания и умения, 

усвоенные с помощью взрослого, стано-

вятся достоянием самого ребёнка, так как 

он воспринимает и применяет их, как соб-

ственные.  

Таким образом, ребенок приобретает не 

только определенную независимость от 

взрослого, но и берет на себя ответствен-

ность за результат своих действий.  

В программе Н. А. Рыжовой «Наш дом – 

природа» предусматривается осуществле-

ние проектно-исследовательской деятель-

ности как метода развития самостоятель-

ности в познавательной деятельности [3]. 

Так, в рамках данной программы, в про-

цессе экспериментирования со льдом и во-

дой, педагог предлагает детям высказать 

свои предположения о том, что происхо-

дит с кусочком льда при опускании в ем-

кость с водой. Дети высказываются: «уто-

нет, растает, будет плавать, ничего не бу-

дет». Не оценивая эти высказывания, педа-

гог предлагает каждому ребенку проверить 

свои предположения в ходе эксперимента. 

Дети выполняют опыт, наблюдают за его 

ходом, а затем воспитатель просит до-

школьников определить, чьи предположе-

ния оказались верными, а чьи – нет.  

В конце занятия результаты обсужда-

ются и обобщаются детьми совместно с 

воспитателем. Особое внимание при раз-

работке программного содержания блока 

уделяется формированию творческого во-

ображения, развитию любознательности 

как основы познавательной активности у 

дошкольника. 

Методы обучения дошкольников ис-

следованию раскрыты в пособии М. В. 

Кларина «Инновационные модели обуче-

ния в зарубежных педагогических поис-

ках», в пособиях А. И. Савенкова, направ-

ленных на развитие у старших дошколь-

ников исследовательских способностей.  

Одной из распространенных разновид-

ностей исследовательской деятельности 

является в настоящее время метод проек-

тов (Дж. Дьюи). Теоретические концепции 

Дж. Дьюи послужили основой для разра-

ботки метода проектов. Они учли то, что с 

большим увлечением выполняется ребен-

ком только та деятельность, которая сво-

бодно выбрана им самим [6].  

Работая с детьми над их проектами, мы 

ориентируем их не просто на поиск некое-

го нового знания, а на решение реальных, 

вставших перед ними проблем. Проекти-

рование учит строгости и четкости в рабо-

те, умению планировать свои изыскания, 

формирует важное для жизни стремление 

– двигаться к намеченной цели. С помо-

щью метода проектов развиваются следу-

ющие компетенции дошкольника:  

– способность брать на себя ответ-

ственность;  

 – участие в совместном принятии ре-

шения, т. е. работать в коллективе;  

– делать свой выбор;  

– умение анализировать результаты 

своей деятельности;  

– способность учиться всю жизнь;  

– целеустремленность.  

Вывод 

Таким образом, формой воспитания 

самостоятельности дошкольника может 
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быть задание подготовить проект без вся-

кой посторонней помощи со стороны. 

Конечно, задания подбираются в соответ-

ствии с возможностями детей. Выступле-

ние с программой может производиться в 

игровой ситуации, все слушают друг дру-

га, затем проводится обсуждение, в кото-

ром участвуют выступающий, слушатели 

и воспитатели.  

Воспитатель, в свою очередь, в заклю-

чительной части обязательно положи-

тельно отзывается о выступлении доклад-

чика, оценивает манеру маленького ора-

тора держаться перед аудиторией, полноту 

раскрытия темы выступления. Добывая 

самостоятельно знания, ребенок должен 

быть уверен в востребованности своего 

труда взрослыми. Польза от такой работы 

несомненна: подготовка к выступлению 

заставляет ребенка напрячь свои творче-

ские способности при самостоятельной 

работе, ребенок учится работать с различ-

ными источниками знаний, то есть само-

стоятельно добывать знания, дискуссия 

после выступления учит его переоцени-

вать многое в работе, заставляет критиче-

ски относиться к своему проекту и проек-

ту детей. Метод проектов всегда ориенти-

рован на самостоятельную деятельность 

детей – индивидуальную или групповую, 

которую они выполняют в течение опре-

деленного времени.  

Заинтересованность ребенка в исследо-

вательской работе во многом зависит от 

темы, с которой ему предстоит работать. 

Тема должна быть интересна ребенку, 

должна увлекать его. Педагог должен по-

мочь дошкольнику выбрать наиболее ак-

туальную и посильную задачу, только в 

этом случае будет обеспечена его мотива-

ция и включение в самостоятельную рабо-

ту.  

Степень самостоятельности ребенка в 

процессе исследования постепенно воз-

растает. Перестраиваются отношения де-

тей со взрослыми. Дети реже обращаются 

к ним за помощью, становятся увереннее, 

возрастает способность адекватно оцени-

вать собственные действия и решения, 

формируется самоконтроль. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. В статье рассматриваются особенности методики правополушарного рисования и 
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Введение 

Перед современной системой образо-

вания стоит задача развивать не только 

аналитическое мышление ребёнка (кото-

рое играет важную роль в школьной и по-

следующей жизни), но и его творческий 

потенциал. Дошкольный возраст является 

благоприятным периодом для развития 

творческих способностей детей. В этом 

возрасте у детей имеется огромное жела-

ние познавать окружающий их мир, они 

любознательны и легко вовлекаемы в раз-

личные виды деятельности. Поэтому 

очень важно начинать развивать творче-

ские процессы уже с детского возраста.  

В статье рассматриваются особенности 

методики правополушарного рисования и 

приёмы, которые используют на занятиях 

по правополушарному рисованию для де-

тей дошкольного возраста при развитии у 

них творческого потенциала. 

При работе были использованы следу-

ющие методы:  

– изучение и анализ психолого-

педагогической и методической литерату-

ры по исследуемой проблеме;  

– изучение опыта работы воспитателей 

и психологов дошкольных образователь-

ных организаций по изучению влияния 

методики правополушарного рисования 

на развитие творческого потенциала до-

школьников. 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время стали использовать 

нетрадиционные методы по развитию 

творческих способностей. В частности, 

очень популярен стал метод правополу-

шарного рисования.  

Дошкольники постоянно занимаются 

творческой деятельностью (что-то рису-

ют, лепят из пластилина, конструируют, 

интересуются всем, что их окружает). По-

этому у детей лучше развито правое по-

лушарие мозга, но, взрослея, больше вни-

мания уделяется учебным занятиям, что 

стимулирует работу левого полушария, 

отвечающего за аналитическое мышление. 

Однако для эффективной работы мозга 

необходима совместная работа обоих по-

лушарий. По этой причине, для раскры-

тия творческого потенциала, применяют 

метод правополушарного рисования, ко-
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торый способствует внесению гармонии в 

работу правого и левого полушарий. 

Считается, что умение рисовать – это 

талант, который дан лишь определённым 

людям. Американская преподавательница 

рисования и доктор наук Бетти Эдвардс 

утверждает, что рисовать могут все: «Не 

требуется иметь особый талант художни-

ка. Не надо обучаться графике или живо-

писи много лет. Рисуйте так, как можете. 

Рисуйте больше!» [5]. 

Основываясь на исследованиях амери-

канского нейропсихолога Роджера Сперри 

(лауреата Нобелевской премии 1981 г.), 

она разработала метод правополушарного 

(интуитивного) рисования, суть которого 

изложила в книге «Открой в себе худож-

ника» (1979 г.). Бетти Эдвардс поделилась 

секретами, позволяющими за короткие 

сроки научиться изображать с натуры лю-

дей, предметы и животных, создавать 

настоящие шедевры изобразительного 

искусства. 

Рассмотрим подробнее, что представ-

ляет собой метод правополушарного ри-

сования. 

Человеческий мозг разделён на два по-

лушария: правое и левое. За логику и ана-

лиз отвечает левое полушарие, т. н. «Л-

режим», за воображение, интуицию и чув-

ства – правое «П-режим». Фантазия рож-

дается в правой половине мозга. Правила 

рисования не важны, рисует наша интуи-

ция: линиями и цветами «какие они есть». 

Если увеличить активность правой до-

ли мозга и согласовать его с уровнем ле-

вой доли, можно получить удивительные 

результаты: 

– увеличение производительности ра-

боты мозга в 5 раз; 

– подключение режима вдохновения, 

внутренней гармонии, которая проявляет-

ся во всех видах деятельности ребёнка; 

– увеличение скорости принятия реше-

ний [2]. 

Одной из основных проблем современ-

ного общества является зависимость детей 

от различных гаджетов. Занятие правопо-

лушарным рисованием – процесс настоль-

ко увлекательный, что помогает отвлечь 

ребёнка от телефона и компьютера. 

Цель правополушарного рисования со-

стоит не только в том, чтобы научить ри-

совать, но, в основном, для раскрытия в 

себе источника творческого потенциала и 

приобретения чувства вдохновения. 

Для освоения данной методики неваж-

но иметь за плечами опыт рисования, не 

имеет значения возраст, социальный ста-

тус, пол, профессия и т. д. В правополу-

шарном рисовании не существует правил, 

что рисовать и как, главное – это желание 

рисовать [1]. Отличительной чертой пра-

вополушарного рисования от классиче-

ского является то, что в процессе рисова-

ния ребёнок отключает логику. Свою кар-

тину он может начать с любого элемента, 

не соблюдать границ и использовать лю-

бые краски и методы рисования, даже ри-

совать пальцами конкретные детали. Если 

занятие доставляет удовольствие, значит – 

цель достигнута. 

Приёмы, которые используются на за-

нятиях по правополушарному рисованию: 

– кинезиологические упражнения – 

гармоничное взаимодействие левого и 

правого полушарий; 

– рисование перевёрнутых изображе-

ний – активация правого полушария моз-

га. Левое полушарие не может выполнить 

данное упражнение, так как ему не под 

силу правильно определить и назвать 

элементы изображения, когда оно пере-

вёрнуто. Для него копирование перевёр-

нутого рисунка практической пользы не 

имеет, оно кажется необычным и непри-

вычным для его восприятия; 

– упражнения на восприятие краёв 

(умение передавать линии и контуры) – 

задания, требующие максимального вни-

мания ко всем, даже самым мельчайшим и 

незначительным деталям (по мнению ле-

вого полушария). Также необходимо за-

мечать отдельные части каждой такой 

мельчайшей детали. Это задание требует 

очень много времени и описать словами 

данный процесс невозможно, поэтому ле-

вое полушарие быстро отключается и ак-

тивируется правое; 

– упражнения на восприятие простран-

ства (умение передавать негативное про-

странство) – негативное пространство – это 

всего лишь пустое место, поэтому словами 

его нельзя назвать или описать, и левое по-

лушарие моментально отказывается вы-

полнять эти упражнения, так как считает, 

что пустота малозначима и тратить время 

на неё не стоит. В работу включается пра-

вое полушарие, которое способно воспри-

нимать целостные образы (как фигуры, так 

и пустоты между ними) и легко выполняет 

поставленное задание; 
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– упражнения на восприятие соотно-

шений (умение передавать перспективу и 

пропорции при изображении интерьеров 

и зданий) – это задание сталкивает левое 

полушарие с неясностями и парадоксами, 

которые ему ненавистны, так как углы и 

пропорции изменяются в перспективе, по 

этой причине кажется, что изображаемые 

предметы выглядят не совсем привычно. 

Правым полушарием реальность воспри-

нимается так, как видится, поэтому ему 

легко передать пропорции и перспективу 

в рисунке; 

– упражнения на восприятие света и 

тени (умение передавать характеристики 

цвета) – это задания, включающие в себя 

изображения фигур, которые образованы 

игрой света и тени. Так как нарисованные 

фигуры очень сложны и неопределённы, 

что описать и выразить их словами нель-

зя, левое полушарие отстраняется от вы-

полнения этого упражнения. Правое по-

лушарие, напротив, легко справляется с 

такими сложными задачами и создает 

трехмерное изображение, которое образо-

вано переплетением света и тени. 

Преимущества метода правополушар-

ного рисования: 

– упрощение творческого процесса; 

– отключение анализа деятельности; 

– раскрытие творческих способностей; 

– интерес к художественно-творческой 

деятельности. 

С психолого-педагогической точки 

зрения занятия правополушарным рисо-

ванием рекомендуется проводить с деть-

ми, которые имеют задержку умственного 

и речевого развития, детский церебраль-

ный паралич, неврозы, аутизм, так как ри-

сование является единственным способом 

раскрытия своего внутреннего мира и об-

щения с окружающими [3]. 

Психологическая значимость правопо-

лушарного рисования как метода арт-

терапии: 

– возможность работы с детьми с ОВЗ, 

использование как способа обучения пра-

вильного реагирования на жизненные 

трудности и свои эмоциональные про-

блемы; 

– гармоничная работа двух полушарий 

мозга способствует нормализации психи-

ческого состояния ребёнка, что создаёт 

условия для формирования творческого 

мышления и служит основой профилак-

тики возникновения психосоматических и 

психических заболеваний; 

– повышение самооценки ребёнка, его 

уверенности в своих силах, дополнения 

эмоционального ресурса у неуверенных, 

замкнутых детей, развитие положительно-

го мировосприятия, избавление от ком-

плексов; 

– умение работать индивидуально и 

работать слаженно в коллективе. 

Вывод 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что метод правополушарного 

рисования – это увлекательный и захва-

тывающий процесс, который способствует 

скорому обучению приёмам рисования и 

созданию настоящих произведений искус-

ства. Важным моментом этой методики 

является и тот факт, что гармоничная ра-

бота обоих полушарий гарантирует успе-

хи в учёбе, покой в душе, уверенность в 

собственных силах и умение противосто-

ять всем жизненным невзгодам. 
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Введение 

В последние годы все больший интерес 

в нашей стране уделяется проблеме сохра-

нения психического здоровья педагогов. В 

этой связи много говорят и пишут о таком 

явлении, как «профессиональное выгора-

ние». «Синдром эмоционального выгора-

ния» (СЭВ) (Burnout – сгорание, выгора-

ние) был введен в 1974 г. Х. Дж. Фрейден-

бергом.  

СЭВ – это состояние физического, эмо-

ционального и умственного истощения, 

проявляющееся в профессиональной сфере.  

«Синдром эмоционального выгорания» 

характерен для представителей коммуни-

кативных профессий, в том числе педаго-

гов, деятельность которых отягощена эмо-

циональной насыщенностью. Профессио-

нальная деятельность педагога, независимо 

от разновидности исполняемой работы, 

относится к группе профессий с повышен-

ной моральной ответственностью за здо-

ровье и жизнь отдельных людей, групп 

населения и общества в целом. В этой свя-

зи большое значение приобретает изучение 

феномена выгорания – психологического 

явления, оказывающего негативное воз-
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действие на психофизическое здоровье и 

эффективность деятельности специали-

стов, занятых в социальной сфере. 

В настоящее время уделяется большое 

внимание вопросам развития, обучения и 

воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), число кото-

рых увеличивается с каждым годом. В свя-

зи с этим в современном обществе воз-

никла необходимость не только в специа-

листах, способных проводить эффектив-

ную коррекционную работу с такими 

детьми, но и необходимость в педагогах и 

воспитателях, способных взаимодейство-

вать с детьми данной категории и при 

этом успешно справляться с личностными 

деформациями [8]. 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) – это особая категория 

общества, которая имеет те же права, что 

рядовые, здоровые люди, но они не могут 

вести полноценный образ жизни по со-

стоянию здоровья [4].  

Цель статьи – осветить вопросы ис-

пользования арт-терапии как слияния 

творчества и терапевтической (или кон-

сультационной) практики, как эффектив-

ного метода, направленного на реализа-

цию скрытой энергии в результате твор-

ческого осмысления, осознания, трени-

ровки и личностного роста, как мотива-

ционного, эмоционального и адаптивного 

ресурсов в профилактике эмоционального 

выгорания у педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Одним из частых негативных проявле-

ний профессий «помогающего» типа яв-

ляется феномен «эмоционального выго-

рания» [6]. Данный синдром возникает в 

ситуациях интенсивного профессиональ-

ного общения под влиянием множества 

внешних и внутренних факторов и прояв-

ляется как «приглушение» эмоций, исчез-

новение остроты чувств и переживаний, 

равнодушие и отгорожение. 

Несмотря на большое количество ра-

бот, посвященных изучению отдельных 

форм профессиональной деформации у 

сотрудников, связанных с социальной де-

ятельностью, исследований синдрома 

эмоционального выгорания и его влияния 

на личность педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, недостаточно, что затрудняет 

разработку эффективных методов его 

профилактики и коррекции. В связи с 

этим мы предприняли экспериментальное 

исследование, целью которого стало опре-

деление выраженности эмоционального 

выгорания педагогов, работающих с деть-

ми с ОВЗ в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Методы: анализ психолого-

педагогической литературы, методы арт-

терапии, игровые задания, наблюдение.  

Результаты и обсуждение 

Приступая к исследованию, мы предпо-

ложили, что возникновение и формирова-

ние эмоционального выгорания в большей 

степени характерно для педагогов до-

школьных коррекционно-образовательных 

учреждений в силу специфики их профес-

сиональной деятельности. 

В процессе исследования предполага-

лось решить следующие задачи: 

– Выявить проявления эмоционально-

го выгорания у педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, и оценить степень сформиро-

ванности синдрома эмоционального вы-

горания. 

– Определить коэффициент самочув-

ствия и уровень личностной невротиза-

ции у педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

– Выделить факторы привлекательно-

сти профессии для педагогов, работающих 

с детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

– Рассмотреть самооценку личности и 

личностных особенностей педагогов, ра-

ботающих с детьми ограниченными воз-

можностями здоровья. 

– Показать эффективность практиче-

ских упражнений по арт-терапии с целью 

профилактики. проявлений эмоциональ-

ного выгорания у педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ дошкольных образова-

тельных учреждений компенсирующего 

вида и общеобразовательных дошколь-

ных учреждений.  

Отечественные исследования (Г. С. Ни-

кифоров, В. В. Бойко, Н. Е. Водопьянова, 

Е. С. Старченкова, С. М. Шингаев) активно 

проводившиеся в течение последних трех 

десятилетий, также обращают внимание 

на профессиональную деятельность педа-

гогов, проходящую в условиях интенсив-

ного воздействия различных стрессовых 

факторов и, в связи с этим, предлагают 

различные советы и техники, направлен-
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ные на восстановление их здоровья. 

Наиболее популярными методами диа-

гностирования СЭВ являются методики:  

– «Диагностика эмоционального выго-

рания личности» (В. В. Бойко) [2]; 

– «Изучение факторов привлекательно-

сти профессии» (В. Ядов, модификация 

Н. В. Кузьминой, А. А. Реана) [6]; 

– «Методика личностного дифферен-

циала» (вариант, адаптированный в НИИ 

им. В. М. Бехтерева) [1]; 

– «Диагностика уровня личностной 

невротизации» (В. В. Бойко) [2]; 

– «Шкала дифференциальных эмоций» 

(К. Изарда) [7]. 

Данная помощь необходима педагогам, 

т. к. «синдром эмоционального выгорания» 

– весьма серьезное препятствие для разви-

тия в образовательных учреждениях инно-

вационных процессов, а также является 

следствием личностных проблем, которые 

в результате эмоционального напряжения, 

нервных срывов и психосоматических за-

болеваний приводит к временному, а в от-

дельных случаях и полному прекращению 

работы по специальности. 

Когда наличие эмоционального выго-

рания и причина данного синдрома выяв-

лены, то появляются такие вопросы: что с 

этим делать, как возобновить яркость 

эмоций и снова радоваться жизни? И в 

помощь нам тогда приходит такой метод, 

как арт-терапия. 

Эмоциональное выгорание легче преду-

предить, чем лечить, поэтому методы арт-

терапии позволяют повысить уровень 

эмоциональной устойчивости, актуализи-

ровать личностные ресурсы: умения и 

навыки, знания и опыт, модели конструк-

тивного поведения, актуализированные 

способности. Они дают возможность быть 

более адаптированным и стрессоустойчи-

вым, успешным и удовлетворенным каче-

ством жизни. В этой связи, через осознание 

и принятие своих чувств и эмоций, по-

требностей и желаний, овладение социаль-

но приемлемыми формами проявления 

чувств, устранение застреваний, осмысле-

ние ситуаций, понимание причин стресса, 

перестройку поведения арт-терапия позво-

ляет избежать не только синдром выгора-

ния, но и других негативных сторон про-

фессии и современной жизни. 

Арт-терапия – это терапия средствами 

изобразительного искусства, суть которо-

го заключается в оздоровлении психоэмо-

ционального самочувствия с целью воз-

действия на психоэмоциональное состоя-

ние человека. Как в обучении, так и в те-

рапии используются положительные 

свойства изобразительной деятельности с 

целью пробудить в респонденте ответную 

реакцию [5]. 

Арт-терапевтические методы позволя-

ют повысить уровень эмоциональной 

устойчивости, актуализировать личност-

ные ресурсы: умения и навыки, знания и 

опыт, модели конструктивного поведения, 

актуализированные способности. Арт-

терапия в работе с проблемами професси-

онального выгорания не только эффек-

тивный, но иногда и лучший способ уста-

новить доверительный контакт в давно 

устоявшемся коллективе, так как имеет 

безоценочную систему и позволяет упро-

стить и «обезопасить» процесс осознава-

ния, выражения, отреагирования эмоций, 

способствует снижению защитных, бессо-

знательных механизмов и переживанию 

сопутствующих им сильных эмоций, ча-

сто сдерживаемых педагогами в силу их 

профессиональной этики. 

Разнообразие арт-терапевтических ме-

тодов и форм позволяет психологу вы-

брать техники, наиболее приемлемые его 

направленности и профессиональному 

интересу. Примерами техник арт-терапии, 

которые могут применяться психологами 

системы образования, могут служить: 

Коллажи на осознание и самодиагно-

стику ценностных ориентиров по отно-

шению к работе. Создается коллаж на те-

му работы. Каждый может выбрать свою 

версию темы. В работе важно создать 

смысл, а не красоту. 

Возможные темы: 

– «Способы регуляции эмоционально-

го состояния или как поднять себе настро-

ение»;
 

– «Я и моя работа»;
 

– Моя работа в моей жизни»;
 

– «Дело моей жизни».
 

Материал: листы ватмана, мелкие 

предметы, журналы, газеты, из которых 

можно сделать любые вырезки текстов, 

картинок; краски, карандаши (для дорисо-

вок); цветная бумага. 

Рефлексия: эмоции во время работы, 

что нравится, хотелось ли что-то изме-

нить, кому хотели бы показать и почему? 

Во время обсуждения стимулировать эмо-

ции и вопросы. 
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Скульптура 

Формирование позитивного принятия 

себя, осознания своей индивидуальности, 

самодиагностика ценностных ориентиров 

и достижений. 

Материал: фольга в рулоне (каждый 

определяет свой размер). 

Создается объемная композиция на те-

му собственных достижений (памятник). 

Рефлексия: эмоции во время работы, 

что нравится, хотелось ли что-то изме-

нить, за что (какие достижения), где стоит 

памятник, кому хотели бы показать и по-

чему? 

Изображение желаемого будущего, целей 

Осознание и позиционирование своей 

уникальности. 

«Вам повезло, вы нашли клад. Этот 

клад – самое ценное, что только можно 

представить. Оформить его с помощью 

любых доступных изобразительных 

средств. Рассказать от лица этого найден-

ного клада, кто Вы и что Вы будете делать 

теперь, когда вас выкопали? Как поможете 

своему хозяину добиться больших высот в 

вашей работе? 

Создание каракулей с прорисовыванием 

образов, обсуждением. Предлагается нари-

совать каракули (легче – с закрытыми гла-

зами), а затем другим прорисовывается 

видимый ему образ. Данная техника вос-

принимается членами коллектива как ве-

селая и безопасная техника, т. к. не требует 

большого навыка в оформлении образа. 

Открытки 

Создать в группе атмосферу эмоцио-

нальной свободы, открытости. Проекция 

внутреннего состояния в пространствен-

ном образе (выбор ресурсного образа). 

Осознание своих жизненных и професси-

ональных ценностей, своей уникальности. 

«Выберите из предложенных открыток 

ту, которая на Ваш взгляд «Дает силу и 

является жизненным ресурсом» (Любовь, 

нежность, путешествие...). Кому хотите ее 

подарить и почему? 

Таким образом, арт-терапевтические 

техники направлены на переоценку про-

блемных аспектов педагогов, что позволя-

ет в работе с профессиональным выгора-

нием найти сильные стороны, которые 

будут являться личностными и професси-

ональными ресурсами. 

Вывод 

Резюмируя вышесказанное, можно ска-

зать, что полученные результаты показа-

ли, что наша гипотеза имеет свое под-

тверждение. 

Проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы: 

– Формирование эмоционального вы-

горания педагогов дошкольных коррек-

ционно-образовательных учреждений 

происходит в процессе их профессио-

нальной деятельности. Наиболее харак-

терным при этом является формирование 

всех фаз эмоционального выгорания. 

Наиболее выраженными симптомами 

эмоционального выгорания у педагогов 

дошкольных коррекционно-

образовательных учреждений являются 

«расширение сферы экономии эмоций», 

«редукция профессиональных обязанно-

стей», «переживание психотравмирующих 

обстоятельств». Наиболее выраженная фа-

за – фаза «резистенции»; 
– Выявлены статистически значимые 

различия в показателях эмоционального 

выгорания, степень выраженности кото-

рых достоверно выше у педагогов, рабо-

тающих с детьми с ОВЗ по сравнению с 

педагогами общеобразовательных учре-

ждений; 
– Значимое количество корреляций 

между показателями эмоционального вы-

горания свидетельствует о комплексном 

формировании фаз и симптомов у педаго-

гов дошкольных коррекционно-

образовательных учреждений в их про-

фессиональной деятельности; 
– В группе педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ значение фактора «Оценки» 

(уровня самоуважения) достоверно ниже по 

сравнению с педагогами, работающими с 

детьми, не имеющих отклонений в разви-

тии. Педагоги общеобразовательных до-

школьных учреждений по сравнению с пе-

дагогами, работающими с детьми с ОВЗ, 

более склонны осознавать себя как носителя 

позитивных характеристик, в определенном 

смысле более удовлетворены собой; 
– У педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ, наибольшее количество обратных 

взаимосвязей выявлено по показателю 

«Активность» с симптомом выгорания 

«личностная отстраненность и деперсона-

лизация», с эмоцией «горя» и фазой выго-

рания «резистенция», что свидетельствует 

о комплексном проявлении пассивности, 

необщительности педагогов, т. е. сниже-

нии активности в фазе эмоционального 

выгорания «резистенция»; 
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– У педагогов дошкольных коррекци-

онно-образовательных учреждений отме-

чается средний уровень личностной невро-

тизации. Это выражается в среднем показа-

теле эмоциональной устойчивости педаго-

гов, относительно положительном фоне 

переживаний и социальной смелости; 
– Выявлены положительные взаимо-

связи между уровнем личностной невро-

тизации и показателями эмоционального 

выгорания, что свидетельствует об их вза-

имовлиянии в профессиональной дея-

тельности педагогов, работающих с деть-

ми с ОВЗ. 

На практике показана эффективность 

методов арт-терапии в профилактики СЭВ 

педагогов, работающих с детьми с ограни-

ченными возможностями, поскольку арт-

терапия актуализирует личностные ресур-

сы для преодоления эмоционального вы-

горания, дает выход накопившейся нега-

тивной энергии (агрессии), тем самым по-

зитивно влияя на личность педагога, вы-

равнивая его эмоциональный фон. Про-

цесс арт-терапии способствует самопозна-

нию педагога, что является лучшим спо-

собом профилактики эмоционального 

выгорания, давая стабильный интерес к 

жизни и к окружающему миру. В этом и 

заключается ценность и эффективность 

метода арт-терапии, который не имеет 

границ в самопознание личности педагога, 

работающего с детьми с ограниченными 

возможностями (ОВЗ). 

Таким образом, можно сказать, что 

эмоциональное самочувствие педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, определяется 

не только спецификой их профессиональ-

ной деятельности, но и особенностями 

эмоционально-волевой регуляции, а так-

же личностными характеристиками. 

Полученные результаты определяют 

дальнейшие пути исследования, которые 

связаны, прежде всего, с разработкой про-

грамм для психологов дошкольных и кор-

рекционных образовательных учрежде-

ний различной направленности, направ-

ленных на предупреждение возникнове-

ния эмоционального выгорания педаго-

гов, работающих с детьми с ограничен-

ными возможностями (ОВЗ). 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Рассмотреть проблему освещения менее изученных сторон данного грамматиче-

ского явления в английском языке, а именно, в свете употребления косвенно-переходных глаголов в 
пассивных конструкциях, а также возможность трансформации глагола в действительном залоге в стра-

дательный залог. Методы. Анализ научной лингвистической литературы, обобщение и интерпретация 
эмпирических данных, наблюдение за учебным процессом в вузе. Результат. Выявление специфики 

функционирования страдательного залога в английском языке. Вывод. При исследовании трансформа-
ции действительного залога в страдательный было проведено разграничение глаголов на четыре груп-

пы в зависимости от их синтаксической связи с дополнением. Исследование показало, что наибольшей 
частотой в употреблении отмечаются случаи трансформации в страдательный залог глаголов, управля-

ющих одним беспредложным дополнением, а также глаголов, управляющих одним предложным допол-
нением.   
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Введение  

В английском, как и в русском, языке 

вопрос о страдательном залоге подвергал-

ся глубокому исследованию, поэтому в 

данной статье мы стремимся осветить 

только менее изученные стороны данного 

явления, а именно, употребление косвен-

но-переходных глаголов в пaccивных кон-

струкциях (исторические истоки данного 

явления) и возможность трансформации 

глагола в действительном залоге в страда-

тельный залог. 

Как известно, категория залога означает 

отношения между субъектом действия 

(агенсом) и объектом, находящие свое 

выражение в форме глагола. Следователь-

но, залог рассматривается как категория 

глагольного формообразования. 

Между русским и английским языками 

имеются существенные различия в упо-

треблении залогов. Основные различия 

между пассивными конструкциями в ан-

глийском и русском языках состоят в том, 

что пассивные конструкции в английском 

языке употребляются чаще, чем в русском, 

что связано в английском языке с истори-

ческим развитием системы имени суще-

ствительного и глагола, с общим характе-

ром грамматического строя английского 

языка и, прежде всего, с почти полным 

отсутствием падежей, с невозможностью 

выразить объект действия падежной фор-

мой существительного. Для современного 

английского языка весьма характерно ис-

пользование в страдательном залоге всех 

значений переходности, т. е. использова-

ние объективности глагола – его связи с 

каким бы то ни было дополнением пря-

мым, косвенным, предложным и даже с 

обстоятельственным оборотом, если он по 

форме аналогичен предложному допол-

нению. Отсюда и исключительная частота 

употребления страдательного залога в со-

временном английском языке, как в уст-

ной речи, так и в языке художественной и 

особенно научной литературы. 

Страдательный залог употребляется в 

английском языке более широко и более 
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часто, чем в каком-либо другом родствен-

ном германском языке. Это явление обу-

словлено целым рядом причин, во-

первых: сглаживанием различий между 

дательным и винительным падежами, и 

последующей потерей различий в значе-

нии, лежащих в их основе; во-вторых – 

тесным сращением предлога с глаголом в 

предложном дополнении, что придает ему 

характер составного переходного глагола.  

Зарубежные лингвисты утверждают, 

что в английском языке часто прибегают к 

использованию пассивных конструкций в 

тех случаях, когда ставят себе целью при-

дать особое значение главному произво-

дителю действия, упоминая о нем особо 

подчеркнуто в конце предложения, что 

является удобным приемом для привле-

чения внимания к агенсу. Но наблюдается 

и противоположная тенденция, когда 

главной причиной употребления страда-

тельного залога является желание гово-

рящего или пишущего избежать упоми-

нания о действующем лице в силу того, 

что действующее лицо недостаточно из-

вестно или не имеет важного значения. 

Целью исследования является выясне-

ние вопросов, связанных с функциониро-

ванием страдательного залога, который в 

английском языке имеет широкое приме-

нение, а также раскрытие менее изучен-

ных сторон данного грамматического яв-

ления в целях расширения языковой ком-

петенции студентов в условиях педагоги-

ческого вуза. 

Методы исследования включают ана-

лиз отечественной и зарубежной лингви-

стической литературы с точки зрения 

оценки различных подходов к форме и 

содержанию рассматриваемого явления 

грамматики английского языка.  

Нами были произведены статистиче-

ские подсчеты на материале художествен-

ной литературы. Из общего числа рас-

смотренных нами 860 предложений – 710 

представляют собой такие высказывания, 

в которых умалчивается о производителе 

действия и 150 высказываний, в которых 

имеется ссылка на действующее число.  

Результаты и их обсуждение 

В следующих примерах резко противо-

поставлено употребление пассивного и 

активного глагола.  

He bid her dry her eyes, and be comforted. 

He was offered, but declined the laureatship. 

Далее мы рассмотрим функции страда-

тельного залога в английском языке и 

употребление его в различных синтакси-

ческих построениях. Рассматривая упо-

требление страдательного залога, необхо-

димо производить разграничение между 

следующими глаголами: 

1. Глаголы или группы глаголов, 

управляющие одним беспредложным до-

полнением; 

2. Глаголы, управляющие одним пред-

ложным дополнением; 

3. Глаголы, управляющие двумя бес-

предложными дополнениями; 

4. Глаголы, управляющие двумя до-

полнениями – одним предложным и од-

ним беспредложным. 

Употребление в страдательном залоге 

глаголов, управляющих одним беспред-

ложным объектом не требует особого 

комментирования. Однако, следует отме-

тить, что глаголы, которые в старо-

английском языке управляли дополнени-

ями в дательном падеже, редко употреб-

ляются в страдательном залоге, как, 

например: to become, to befit, to behave, to 

last, to misgive, to resemble, to suffice, to suit. 

Страдательный залог очень широко 

использовался с глаголами, управляющи-

ми предложным дополнением, начиная с 

раннего периода современного английско-

го языка. Отметим примеры, иллюстри-

рующие трансформацию в страдательный 

залог. 

To act on 

I wish the maxim were more generally act-

ed on in all cases  

To arrive at 

A definite settlement must be arrived at 

with regard to both reparations and interna-

tional debts. 

To come to  

A decision having been come to not to 

speak of Irene's flight, no view was expressed 

by any other member of the family as to the 

right course to be pursued. 

To look (up) on 

The production of a new English opera is 

naturally looked upon as an event of historic 

importance. 

To talk about 

He has been more generally talked about 

than almost any other member of Parliament. 

To write to 

Emily was written to. 
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Предложное дополнение может вклю-

чать глагол и наречие. Например: 

Such a state of thing cannot be put up 

with. 

This practice has long been done away 

with. 

Между глаголом и существительным 

наблюдается тесный союз, и такие глаголь-

ные сочетания как tо pay attention to, tо рау 

heed to, to make allowance for, по существу, 

ничем не отличаются от соответственных 

to attend to, to heed, tо аllоw for. 

Связь между глаголом и существитель-

ным целиком нарушается, когда последнее 

снабжается каким-либо определителем, 

или когда глагол и существительное по-

мещаются среди различных членов слож-

ноподчиненного предложения, как, 

например: 

He insisted many times to the groom on the 

care that was to be taken of the black pony. 

Довольно большое количество гла-

гольных фраз, в связи с их грамматиче-

ской структурой, вообще, не допускают 

какой-либо трансформации в страдатель-

ный залог, так, например: 

to keep company with, to give ear to, to 

take example by, to set eyes on, to set foot on, 

to join hands with, to take refuge in, to bear 

witness to etc [5]. 

Трансформация в страдательный залог 

глаголов, управляющих двумя беспредлож-

ными дополнениями. Прежде чем рассмат-

ривать вопрос о трансформации в страда-

тельный залог глаголов, управляющих 

двумя беспредложными дополнениями, 

необходимо сделать небольшой историче-

ский экскурс и показать, становление ана-

логичных пассивных конструкций в дру-

гих языках. Не только в английском язы-

ке, но и в других германских языках име-

ется ярко выраженная тенденция превра-

щать любой объект глагола в действи-

тельном залоге в подлежащее пассива. 

В отдельных случаях в греческом языке 

и на начальных стадиях в готском и в ла-

тинском языках, дополнение в дательном 

падеже активной конструкции употребля-

лось в функции субъекта в пассивной кон-

струкции и только позже закрепилось 

правило о сохранении дательного и роди-

тельного падежа дополнения в пассиве в 

функции подлежащего. 

Первоначальные случаи образования 

страдательного залога путем использова-

ния косвенно-переходного значения гла-

гола были весьма редкими среди индоев-

ропейских языков. В латинском языке гла-

голы, означавшие tо аѕk, to request, to 

demand могли сочетаться с двумя допол-

нениями в винительном падеже. В древне-

английском языке некоторые глаголы, как, 

например, ascian (to ask), loeran (to teach) 

могли принимать два дополнения в вини-

тельном падеже, возможно, в силу того 

обстоятельства, что как лицо, так и не ли-

цо воспринимались, хотя и разными спо-

собами, но как непосредственная цель 

действия. Отождествление дательного и 

винительного падежей на ранних стадиях 

развития английского языка, т. е. исчезно-

вение окончания «е» у существительных в. 

дательном падеже доказывает, что разгра-

ничение падежей, существовавшее на про-

тяжении многих столетий, в дальнейшем 

потеряло свое значение [2]. 

Рассмотрим следующие предложения 

английском языке: 

He was banished the realm. 

He was dismissed the service. 

They have been expelled the school. 

Сравним эти пассивные конструкции с 

предложениями в действительном залоге. 

We banish you our territories. 

They dismissed them the society. 

He expelled him the house. 

Относительная частота употребления 

конструкций типа: 

They boy (or he) was given the money 

The citizens (or they) were given certain 

privileges показывает присущие им пре-

имущества. 

Очень часто название лица в функции 

прямого дополнения, а не название 

неодушевленного предмета, является 

прямой целью действия, как, например: 

He told me to leave the room. 

Аналогичное наблюдение может быть 

сделано в отношении менее употреби-

тельной модели – He gave me to know. 

Мы будем условно называть первичной 

трансформацией в страдательный залог 

использование в качестве подлежащего 

пассивной конструкции прямого допол-

нения, выраженного названием неоду-

шевленного предмета. Вторичной транс-

формацией в страдательный залог мы бу-

дем называть употребление в функции 

подлежащего косвенного дополнения, вы-

раженного названием одушевленного 

предмета [3]. 

Мы уже указывали, что случаи вторич-

ной трансформации представляют собой 

недавнее явление, так как никаких следов 

не было найдено в древне-английском 

языке. Так как эти явления засвидетель-
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ствованы в произведениях Шекспира, то, 

по-видимому, они быстро распространи-

лись в переходный период между поздним 

средне-английским и ранним периодом 

современного английского языка. 

Очевидно, это были, главным образом, 

глаголы, принадлежавшие к исконному 

словарному составу языка, допускавшие 

двойную трансформацию в страдатель-

ный залог, введенную через посредство 

иностранного влияния. Это явление рас-

пространилось на глаголы to accord и to 

promise и др., по аналогии с глаголами tо 

givе.  

Когда дополнение представляет собой 

название неодушевленного предмета и 

становится подлежащим пассивной кон-

струкции, то дополнение, обозначающее 

лицо, в большинстве случаев вводится 

предлогом tо, например: 

Much may be forgiven to a man, who, 

never, throughout his life, knew what it was 

to feel well. 

Предлог tо часто опускается, в частно-

сти при наличии таких глаголов как: to 

deny, to forgive, to pardon, to play (as to play 

one a trick), to reach (as reach me my hat), to 

save (as it saves me a deal of trouble), to 

spare. 

В соответствии с этим, данные глаголы 

обычно употребляются без предлога tо 

перед дополнением, выраженным назва-

нием одушевленного предмета при пер-

вичной трансформации в страдательный 

залог. 

Некоторые глаголы могут употреб-

ляться с другими предлогами. Так, напри-

мер, глаголы to ask и to request иногда 

употребляются с предлогом оf, а иногда 

frоm. 

He did not concern himself about the du-

ties asked from literature. 

В целом, можно сказать, что первичная 

трансформация в страдательный залог 

более часто встречается, чем вторичная. 

Некоторые глаголы совсем не допуска-

ют вторичной трансформации. Она не-

обычна, а в некоторых случаях совсем не-

возможна для следующих глаголов: 

to advance, to apportion, to bate, to bear, 

to begrudge, to bequeath, to bet, to blow, to 

bode, to bring (in), to cast, to catch, to cause, 

to certify, to concede, to cry, to create, to 

deign, to do, to drop, to entrust, to fling, to 

forward, to give in, to grudge, to hear, to hold 

out, to intend, to lead, to leave, to make, to 

mean, to notify, to owe, to pass, to play, to 

portend, to prescribe, to prevent, to procure, 

to produce, to prohibit, to provide, to reach, 

to read, to reimburse, to remit, to restore, to 

return, to say, to secure, to serve, to sign, to 

signal, to stand, to sing, to strike, to sweep, to 

take, to throw, to transmit, to turn, to vote, to 

wage, to wager, to whisper, to work, to write, 

to yield (up) [1]. 

Таким образом, вторичная трансфор-

мация в страдательный залог следующих 

предложений имела бы несоответствен-

ный эффект, например: 

Annette could never bear him a son. 

Galsw. 

Play me some Chopin. Galsw. 

Для некоторых глаголов невозмож-

ность вторичной трансформации в стра-

дательный залог обусловлена тем, что до-

полнение, выраженное названием оду-

шевленного предмета, не только указыва-

ет на лицо, заинтересованное в действии, 

но также наводит на мысль о движении к 

месту, т. е. указывает на адвербиальное 

отношение [7]. 

Трансформация в страдательный залог 

глаголов, управляющих двумя дополнения-

ми, одно из которых предложное, а второе 

беспредложное. Глагол, управляющий 

предложным дополнением, а также бес-

предложным, как правило, допускает 

только одного типа трансформацию в 

страдательный залог — путем употребле-

ния беспредложного дополнения в каче-

стве подлежащего пассивной конструк-

ции. Такие предложения как – He accused 

her of theft; She charged him with falsehood 

и другие, подобные им, могут быть 

трансформированы в страдательный залог 

только таким образом: 

She was accused (by him) of theft. 

He was charged (by her) with falsehood. 

Это распространяется также на такие 

глаголы, как to give, to promise и др., когда 

находящееся при них дополнение, выра-

женное названием одушевленного пред-

мета, употребляется с предлогом tо. В 

большинстве случаев, предлог ставится 

после дополнения, выраженного названи-

ем одушевленного предмета, в целях его 

эмфатического подчеркивания. 

Таким образом, такие предложения как 

– I gave this knife to my brother. He prom-

ised a bicycle to his son и аналогичные им, 

не допускают какой-либо другой транс-

формации, кроме: 

This knife was given (by me) to my brother, 

A bicycle was promised by him to his son, etc. 

Трансформация в страдательный залог 

типа – The boat was soon lost sight of in the fog. 
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The luggage was taken care of by my sister 

– не обладает частотой в употреблении 

(как полагают некоторые английские 

грамматисты). Здесь глагол образует свое-

го рода сращение с примыкающим к нему 

существительным, а предложная группа 

выступает в функции предложного до-

полнения. «Удержанное предложное до-

полнение» – (the retained prepositional 

object) обычно ставится непосредственно 

после глагола, но ударение и требование 

ритмического благозвучия могут обусло-

вить его начальное место в предложении, 

например: To such a man (Francis Sforza) 

much was forgiven, hollow friendship, un-

generous enmity, violated faith. Mac. Macchi-

avelli. To those methods very serious objec-

tion has been taken. Morning Star. For of 

these wretches taken was no care. Thomson.  

Выводы  

При исследовании трансформации 

действительного залога в страдательный 

было проведено разграничение глаголов 

на четыре группы в зависимости от их 

синтаксической связи с дополнением. Ис-

следование показало, что наибольшей ча-

стотой в употреблении отмечаются случаи 

трансформации в страдательный залог 

глаголов, управляющих одним беспред-

ложным дополнением, а также глаголов, 

управляющих одним предложным допол-

нением. 
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Введение 

В условиях трансформации образова-

ния актуализируется процесс проникно-

вения цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека в современ-

ном социуме. Активизация этого процесса 

связана с тем, что сформировались необ-

ходимые условия для развития цифровой 

экономики, авторство термина «цифровая 

экономика» принадлежит программисту 

из США Н. Негропонте [11]. Современные 

отечественные исследователи В. В. Иванов 

и др. считают, что [12], «цифровая эконо-

мика» как часть экономики, которая реа-

лизуется с использованием системы гло-

бальных сетей и ее возможность структу-

рировать в рамках логических схем реаль-

ной экономики. 

На пользовательском уровне этот тер-

мин понимается как производственная 

деятельность, основным продуктом кото-

рой являются цифровая информация, 

обеспечивающая повышение эффектив-

ности хозяйственной деятельности и ме-

тодик продаж, трансформации услуг и 

товаров [7]. Актуализация процессов раз-

вития цифровой экономики в мире спро-

воцировала в современной России ряд 

инициатив, необходимых для развития 

цифровой экономики, и позволяющих ей 

повысить: конкурентоспособность в ми-

ровом пространстве труда; качество жиз-

недеятельности человека, людей; показа-

тели эффективности современной эконо-

мики; уровень суверенитета. 

В конце 2016 года президент РФ в своем 

послании Федеральному Собранию актуа-

лизировал разработку программы разви-

тия цифровой экономики страны на базе 

национальных ресурсов. На Петербург-

ском форуме экономистов были обозна-

чены задачи: актуализация формирования 

готовности специалистов для цифровой 

экономики; повышение уровня цифровой 

грамотности населения; цифровая транс-

формация образования на всех уровнях.  

Цель – изучить проблемы реструктури-

зации образования в условиях цифровой 

экономики и цифровой трансформации 

образования и возможности построения 

цифровой образовательной среды. 

Методы – анализ психолого-

педагогической литературы. Раскрыты 

теоретико-методические и информацион-

но-аналитические методы в изучении 

проблемы развития цифровой образова-

тельной среды в условиях трансформации 

образования. 

Результаты и обсуждение 

Для структуризации этих процессов 

формируется нормативная база, а именно: 

Указ Президента РФ № 203 от 09.05.2017 

«О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы»; распоряжение прави-

тельства РФ от 28.07.2017 г. утвердило 

программу «Цифровая экономика РФ»; 

государственная программа «Развитие об-

разования» на 2013-2020 годы и др. 

В условиях развития цифровой эконо-

мики в системе образования РФ решается 

множество проблем, в рамках работы пре-

зидиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам в конце 2017 г. анонсирован 

проект «Цифровая школа», который дол-

жен обеспечить формирование цифровой 

образовательной среды (ЦОС) во всех об-

разовательных организациях. Такая среда 

предназначена для: информационного со-



Психолого-педагогические науки •••  63 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
провождения всех видов образовательной 

деятельности участников учебного про-

цесса; наполнения содержания педагоги-

ческой деятельности учителя; ориентиро-

вания школьного образования на цифро-

вое обновление.  

Сегодня основным документом регла-

ментации и управления цифровой транс-

формацией школьного образования явля-

ется проект «Цифровая школа» реализуе-

мый в рамках общероссийского проекта 

«Образование». Целью реализации данно-

го проекта является создание глобального 

цифрового образовательного простран-

ства России, которое должно обеспечить 

электронное обучение в полном объеме и 

реализовать неограниченный доступ 

пользователям к любой образовательной 

информации планеты. Для структуриза-

ции проблемных вопросов вокруг этой 

темы приведем небольшой обзор опреде-

лений понятия ЦОС: 

– В. Г. Лапина отмечает, что ЦОС – это 

система ресурсов поддержки обучения и 

менеджмента профессиональной образо-

вательной организацией [9]; 

– В. П. Горемыкин полагает, что ЦОС 

обеспечивает интеграцию информацион-

ного, технического, учебного методиче-

ского обеспечения образования [4]; 

– М. Э. Кушнир рассматривает ЦОС 

как открытую информационную среду, 

которая обеспечивает эффективность ре-

шения образовательных задач [8]; 

– И. Г. Захарова понимает под ЦОС си-

стему, вокруг которой кристаллизируется: 

программно-методические, организаци-

онные, технические ресурсы; интеллекту-

альный, культурный потенциал образова-

ния; содержательные компоненты обуче-

ния; участники образовательного процес-

са; система управление обучением [5]; 

– По мнению А. В. Барабанщика, ЦОС 

– это образовательная система со всеми ее 

компонентами [3]; 

– О. А. Ильченко отмечает, что ЦОС 

это цельное образовательное простран-

ство образовательного учреждения, кото-

рое позволяет интегрировать вокруг себя 

все его подсистемы [6]; 

– По мнению некоторых исследовате-

лей, ЦОС можно рассматривать как часть 

информационного пространства обще-

ства, в котором элементы структурирова-

ны в трех измерениях: первое измерение – 

это субъекты образования как основа об-

разовательного пространства; второе из-

мерение – это средства обучения (инфор-

мационно-образовательные, электронные, 

медиа и др.); третье измерение – это элек-

тронные технологии и средства коммуни-

кации [14].  

Актуализация ЦОС в современном об-

разовании объясняется тем, что она поз-

воляет формировать условия развития у 

участников образовательного процесса 

востребованных знаний, умений, навыков 

и качеств в информационно-цифровом 

обществе: информационная мобильность; 

медиакультура; глобальность мышления; 

динамичность непрерывного образования; 

направленность на творчество; готовность 

работать в команде; информационная 

адаптивность; учебная мобильность и др. 

Использование информационных техно-

логий обучения в рамках ЦОС позволяет 

учителю обеспечить урок высоким мето-

дическим уровнем за счет: насыщения 

урока оперативной информацией и мо-

бильности контрольных мероприятий; 

того, что обучаемый воспринимает осо-

знанно учебную информацию; форма 

представления образовательной инфор-

мации для обучаемого более яркая и не-

обычная, что в итоге облегчает ему усвое-

ние сложных тем.  

Использование ЦОС актуализирует 

также исследовательскую деятельность 

обучаемых, что: обеспечивает ему дости-

жение высоких и качественных образова-

тельных результатов; усиливает практиче-

скую направленность его обучения; актуа-

лизирует его познавательную деятель-

ность и творческие способности; форми-

рует у него цифровые компетенции; раз-

вивает в нем творческую личность, спо-

собную конструктивно мыслить и иметь 

высокий уровень коммуникативной мо-

бильности; настраивает его на принятие 

нестандартных управленческих решений. 

Адаптация цифровых технологий в обу-

чении это: актуализация педагогических 

программных средств: игровые, обучаю-

щие тренажеры, диагностирующие, кон-

тролирующие и моделирующие; развитие 

образовательных сайтов и цифровых 

средств обучения; динамичность менедж-

мента объектов образовательной органи-

зации; оперативность реализации прове-

дения компьютерного эксперимента на 

основе виртуальных моделей. 
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Использование цифровых технологий 

активизирует учителя на саморазвитие и 

обеспечивает ему высокие педагогические 

результаты и необходимую профессио-

нальную компетентность в области владе-

ния информационными образовательны-

ми и цифровыми технологиями.  

В условиях цифровой трансформации 

образования особо остро стоит проблема 

развития современной инструментальной 

базы будущего учителя в современной 

информационно-коммуникационной об-

разовательной среде [1], результатом чего 

и является ЦОС. 

Для решения обозначенных задач со-

временный учитель должен владеть высо-

ким уровнем компетентности в сфере 

цифровых методик, адаптируемых в обу-

чении, которые позволят обеспечить реа-

лизацию Федерального государственного 

образовательного стандарта и: непрерыв-

ный доступ к каналу интернет и мобиль-

ному компьютеру на базе ЦОС; его моти-

вацию; эффективность управления обра-

зовательной организацией, на основе 

ЦОС; его готовность к самообразованию; 

уровень его ИКТ-компетентности в сфере 

цифровых образовательных технологий. 

Такой вектор мотивации цифрового 

учителя формирует у него базу цифровых 

знаний и компетенций и цифровые цен-

ности в образовательном пространстве, а 

именно: цифровой ориентир на профиль; 

мобильность в решении сетевых профес-

сиональных задач; актуализация участия в 

сетевых образовательных проектах; инно-

вационная деятельность в сфере цифрово-

го образования.  

В рамках нашего исследования цифро-

вой учитель нами понимается как педагог, 

который обладает цифровой грамотно-

стью, т. е. умеет использовать в своей 

практике цифровые технологии. 

Таким образом, трансформация обра-

зования по пути формирования ЦОС поз-

воляет перевести структурные и содержа-

тельные компоненты образовательного 

процесса на сетевые рельсы: учебную дея-

тельность; методическую работу; модель 

учителя; модель личности ученика; мо-

дель учебного заведения; модель учебного 

процесса, систему управления обучением. 

В рамках этих процессов актуализируются 

новые условия для: развития, формирова-

ния и распространения знаний, умений; 

обновление содержания и методов как 

обучения, так и преподавания; расшире-

ния открытого сетевого доступа пользова-

теля к образовательным услугам общего и 

профессионального образования; измене-

ния интеллектуальной роли педагога в 

обучении.  

Эффективная цифровая трансформа-

ция образования будет обеспечена про-

фессионализмом всех участников образо-

вательного процесса в сфере цифровых 

технологий, в котором учитель играет 

главную роль. На выходе этого процесса 

мы должны получить готовность и спо-

собность решать следующие задачи: фор-

мирование цифровых компетенций у учи-

теля и ученика; внедрение актуализиро-

ванных цифровых технологий в образова-

тельную среду; мобильное наполнение 

образовательной базы учителя и ученика; 

актуализация креативного мышления в 

новых условиях развития цифровой эко-

номики. 

Реализация обучения с использованием 

ЦОС на базе сетевых технологий характе-

ризуется следующими преимуществами, а 

именно: учебная гибкость; образователь-

ная мобильность; цифровая оператив-

ность; коммуникабельность диалога; ин-

терактивность обучения; мобильность 

мультимедиа информации. Поэтому 

профессиональная компетентность циф-

рового учителя во многом определяется 

уровнем его готовности к использованию 

сетевых технологий в образовательном 

процессе. 

Современный цифровой учитель дол-

жен хорошо манипулировать образова-

тельными Интернет-ресурсами, которые 

обеспечат эффективность его образова-

тельной деятельности, повысят эффек-

тивность обучения обучаемых и качество 

его преподавания, а в условиях использо-

вания ЦОС актуализируются следующие 

виды его деятельности: выявление пробе-

лов в традиционной модели обучения; 

определить возможности цифровых тех-

нологий в решении педагогических про-

блем традиционной парадигмы образова-

ния; обеспечение цифровой грамотности 

обучающихся в рамках через актуализи-

рованные образовательные проекты в се-

тевых сообществах; развитие готовности 

учителя в сфере цифровых технологий в 

рамках проектной деятельности в сетевых 

педагогических сообществах; мотивиро-

вать учебную деятельность в сетевых про-
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ектах через вебинары, и образовательные 

конкурсы; распространение передового 

педагогического опыта через сетевые кон-

ференции; наладить процесс разработки 

цифровых электронных образовательных 

ресурсов. 

Результатом такой профессиональной 

деятельности учителя в условиях исполь-

зования ЦОС будут компетенции, кото-

рые сложно формировать в рамках только 

формального обучения: определение це-

лей использования цифровых технологий 

для своего профессионального роста; уме-

ния организации образовательного про-

цесса с использованием цифровых ресур-

сов обучения; проектирование и адапта-

ция сетевого проекта в сфере образования; 

предметная компетентность в области 

цифровых технологий; актуализация ав-

торского опыта в сетевом образователь-

ном пространстве; разработка цифровых 

ресурсов образования; актуализации в се-

тевых сообществах практического опыта 

групповой педагогической работы и т. д. 

Результат этих трансформаций в сфере 

образования является: цифровая компе-

тентность учителя; готовность учителя к 

использованию электронных педагогиче-

ских технологий; умения учителя адапти-

ровать новые цифровые технологии в об-

разовательный процесс; организация об-

разовательной деятельности обучаемых на 

базе «облачных» технологий; актуализа-

ция технологий электронного и смешан-

ного обучения в ЦОС; адаптация дистан-

ционных и on-line курсов в пространство 

ЦОС; формирование цифрового мобиль-

ного обучения; реализация доступности 

образовательных ресурсов; расширение 

образовательных возможностей для лю-

дей любого возраста; актуализация циф-

ровых педагогических инструментов; 

формирование новой виртуальной реаль-

ности, в которой скоординированы все 

компоненты обучения; формирование 

индивидуальных образовательных марш-

рутов в цифровом пространстве.  

Заключение 

Обобщая результаты исследования, 

можно отметить, что ЦОС – современный 

образовательный феномен, который мож-

но рассматривать как многогранный объ-

ект или явление, которому в научной и 

педагогической литературе нет строгого 

определения и поэтому мы видим такое 

разнообразие мнений и определений по ее 

сути, содержанию, структуре и возможно-

стям его использования на практике. 

Адаптация ЦОС в обучении трансфор-

мирует деятельность всех участников об-

разовательного процесса, в том числе 

функции и роли учителя. В процессе адап-

тации ЦОС в обучении наиболее востре-

бованными учебными структурами стано-

вятся: цифровой учитель ↔ ученик; циф-

ровой учитель ↔ класс; ЦОС ↔ ученик; 

ЦОС ↔ класс; цифровой учитель ↔ ЦОС; 

цифровой учитель ↔ ЦОС↔ ученик; 

цифровой учитель ↔ ЦОС ↔ класс. 

В рамках реализации этих моделей 

учитель может исполнить следующие ро-

ли: монтажёр учебных роликов; тьютор 

контента; технолог цифровых средств; 

разработчик цифровых образовательных 

платформ; эксперт по электронным обра-

зовательным ресурсам. 

При реализация той или иной своей 

функции цифровой учитель может изме-

нять содержание традиционных моделей 

профессиональной деятельности, адапти-

руя актуализированные роли к условиям 

использования ЦОС в обучении. 
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РЕЗЮМЕ. Цель наших исследований заключалась в выяснении культурного уровня и стиля общения 

современных студентов, изучении их взаимоотношений между собой, а также как молодые люди оце-
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Введение 

В последние годы в Российской Феде-

рации остро стоит проблема социального 

здоровья и физического состояния насе-

ления. Большую тревогу вызывает соци-

альное нездоровье молодого поколения. 

Сложилась ситуация, характеризующаяся 

тем, что в целом молодежь России, кото-

рая, по логике, должна быть наиболее здо-

ровой частью общества, таковой не явля-

ется. Особого внимания в этом контексте 

заслуживает студенческая молодежь, ко-

торая является не только ресурсом высо-

коквалифицированных кадров, необхо-

димых в период становления и развития 

социально-экономической сферы госу-

дарства, но и наиболее активной частью 

общества. Ежегодно до 70 % абитуриен-

тов, поступающих на первый курс раз-

личных вузов страны, имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья, обу-

словленные как объективными (социаль-

ными), так и субъективными (в основном 

нездоровым образом жизни) причинами, 

но по мнению многих специалистов это 

связано, в первую очередь, с низким уров-

нем культуры обучающейся молодежи [3].  

Завтрашний день России во многом 

определяется тем, какой культурный уро-

вень нашей молодежи сформируется сего-

дня. Правильная образовательная моло-

дежная политика является залогом ста-

бильности общества. Центральная задача 

образования состоит в создании условия 

для раскрытия способностей личности, 

удовлетворения ее потребностей в интел-

лектуальном, духовном, нравственном и 

физическом развитии [5].  

На кафедре безопасности жизнедея-

тельности Дагестанского государственного 

педагогического университета была разра-

ботана социологическая анкета по теме 

«Общая оценка культурного уровня моло-

дежи г. Махачкалы». В рамках «Года моло-

дежи» нами были проведены анкетирова-

ния в высших и средне-специальных учеб-

ных заведениях нашего города. В целом в 

исследованиях приняло участие 850 деву-

шек и юношей в возрасте от 18 до 24 лет. 

Цель наших исследований заключалась в 

выяснении культурного уровня и стиля 

общения современных студентов, изуче-

нии их взаимоотношений между собой, а 

также как молодые люди оценивают соб-

ственный культурный уровень и что может 

повлиять на его изменение [3]. Методы: 

анализ, обобщение, наблюдение, анкетиро-

вание, педагогический эксперимент. 

Результаты и обсуждение 

Для анализа полученные данные были 

разделены по двум признакам: по полу и 

по успеваемости. К группе хорошо успе-

вающих отнесли тех, кто указал, что он 

учится на «отлично», «хорошо» и «хорошо 

и отлично», к группе среднеуспевающих 

были отнесены те, кто указал, что учится 

на «хорошо и удовлетворительно», а 

группу с плохой успеваемостью составили 
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òå, êòî îòâåòèë, ÷òî ó÷èòñÿ íà «óäîâëåòâî-
ðèòåëüíî» è «íåóäîâëåòâîðèòåëüíî». 
Ïðåäñòàâèòåëè ýòèõ ãðóïï ïî-ðàçíîìó 
îöåíèâàþò êóëüòóðíûé óðîâåíü ñâîèõ 
ñâåðñòíèêîâ (ðèñ. 1-2). 

Âòîðîé âîïðîñ àíêåòû çâó÷àë òàê: «Îñ-
íîâíûìè êàíàëàìè ïîëó÷åíèÿ èíôîðìà-
öèè äëÿ ìåíÿ ÿâëÿþòñÿ». Íàñ èíòåðåñîâàëî, 
ïî êàêèì êàíàëàì ñòóäåí÷åñêàÿ ìîëîäåæü 
ïîëó÷àåò â îñíîâíîì íóæíóþ èíôîðìà-
öèþ. Îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ ðàñïðåäåëèëèñü 
ñëåäóþùèì îáðàçîì: ó÷åáíîå çàâåäåíèå – 
40 %, òåëåâèäåíèå – 26 %, èíòåðíåò – 20 %, 
ðîäèòåëè, ñåìüÿ – 14 %, äðóçüÿ, çíàêîìûå – 
13 % è ïå÷àòíûå ÑÌÈ, êíèãè – âñåãî 9 %. 
Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî ñòó-
äåíòû, îáó÷àþùèåñÿ â Ìàõà÷êàëå, ê ñîæà-
ëåíèþ, êàê è âñÿ ðîññèéñêàÿ ìîëîäåæü, 
î÷åíü ìàëî ÷èòàþò. Äàëåå â ñâîèõ èññëåäî-
âàíèÿõ ìû çàòðîíóëè âîïðîñ î òîì, «Êàêàÿ 
èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé â 

íàñòîÿùåå âðåìÿ?». Ñàìîé àêòóàëüíîé áû-
ëà âûáðàíà èíôîðìàöèÿ î òðóäîóñòðîéñòâå 
(50 %), îáðàçîâàíèè (24 %) è ïðîâåäåíèå 
äîñóãà (15 %). 

Áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ ïî ñâîåé âíóò-
ðåííåé îðãàíèçàöèåé ïàññèâíû è «ïëûâóò 
ïî òå÷åíèþ», ìàëî èíòåðåñóþòñÿ ïîëèòè-
÷åñêèìè ñîáûòèÿìè ñòðàíû, ðåãèîíà è 
äàæå ðîäíîãî ãîðîäà. Ïî ñóòè, îíè áåçðàç-
ëè÷íû êî âñåìó îêðóæàþùåìó [4]. 

Îñíîâíàÿ ìàññà ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäå-
æè õî÷åò èìåòü ìíîãî äåíåã, æèòü êðàñè-
âî, íî ïðè ýòîì íå ãîòîâà ê òðóäíûì èñ-
ïûòàíèÿì æèçíè. Òàê ëè ýòî? È êàêîå îò-
íîøåíèå âûøåïåðå÷èñëåííîå èìååò ê ñòó-
äåí÷åñòâó â ã. Ìàõà÷êàëå? Ðåñïîíäåíòàì 
áûë çàäàí âîïðîñ «×òî, ïî Âàøåìó ìíå-
íèþ, íåîáõîäèìî, ÷òîáû ñäåëàòü óñïåø-
íîé ñâîþ æèçíü?». Îòâåòû, ïîëó÷åííûå â 
õîäå èññëåäîâàíèÿ, çàñëóæèâàþò âíèìà-
íèÿ (òàáë. 1).  

 

 
Ðèñ. 1. Îöåíêà ðåñïîíäåíòàìè êóëüòóðíîãî óðîâíÿ îñíîâíîé ìàññû  

ðîññèéñêîé ìîëîäåæè â çàâèñèìîñòè îò ïîëà, % 
 

 
Ðèñ. 2. Îöåíêà ðåñïîíäåíòàìè êóëüòóðíîãî óðîâíÿ îñíîâíîé ìàññû ðîññèéñêîé  

ìîëîäåæè â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ óñïåâàåìîñòè, % 
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Таблица 1  

Гарантия успешной жизни в будущем, по 

мнению студенческой молодежи в % 

Ответы студентов Проценты 

Хорошее образование 20% 

Сильная воля 13% 

Удачное стечение обстоятельств  

и везение 

51% 

Деньги, необходимые знакомства и связи 7% 

 

Таким образом, в большинстве своем 

молодые люди уверены, что именно удач-

ное стечение обстоятельств и везение вы-

ступают гарантом успешности жизни, а не 

образование и сильная воля. 
Важной характеристикой культурного 

уровня молодежи является стиль речи, 

язык общения. Довольно мало молодых 

людей общаются на нормативном, лите-

ратурном языке (их только одна пятая 

часть). Преобладающий стиль речи в ком-

паниях – осовремененная русская речь (ее 

используют 50% опрошенных) и сленг (28 
%). Внушает оптимизм, что примитиви-

зированная и ненормативная лексика за-

нимают последние места в этом списке (8 
% и 17 % соответственно). Добавим также, 

что юноши используют ругательства в 

общении в 2,5 раза чаще девушек, зато 

последние – чаще общаются на литера-

турном языке. Среди групп по успеваемо-

сти картина такая. В целом преобладает 

осовремененная речь (56% опрошенных с 

хорошей успеваемостью, 50 – со средней, 

42 % – с плохой) и сленг (27 %, 28 и 31 % 

соответственно). Чем хуже результаты 

учебы, тем чаще в лексику просачивается 

мат, и уже 28 % неуспевающих учеников 

употребляют его (против 10 % отлични-

ков), а доля использующих литературную 

речь падает (так ответили 16 % учеников с 

плохой успеваемостью против 23 % от-

личников). 

Среди недостатков в поведении моло-

дых людей чаще всего отмечаются нецен-

зурные выражения, злоупотребление ал-

коголем, ограниченный кругозор. Эти не-

достатки – самые распространенные и, на 

наш взгляд, очевидные, так как с ними 

встречается практический каждый человек 

почти каждый день. Они – главные прояв-

ления снижения культурного уровня со-

временной молодежи (табл. 2)  

Заметим, что в разных группах по 

успеваемости были даны весьма схожие 

оценки. Наиболее весомыми причинами 

снижения культурного уровня молодежи 

опрошенные студенты считают плохие 

компании, наличие огромного количества 

примитивных теле- и радиопрограмм, 

ориентацию на массовую культуру Запада, 

а также отсутствие в нашем обществе иде-

алов [5]. 

Таблица 2 

Факторы, влияющие на понижение  

культурного уровня молодежи,  

мнение студентов, % 

Фактор влияния 
С успеваемостью 

хорошей средней плохой 

Засилье СМИ на  

примитивные вкусы 

35 23 19 

Низкий уровень  

молодежных программ  

19 22 25 

Незнание традиционной 

культуры, обычаев  

16 9 12 

Отсутствие идеалов  19 26 14 

Плохие компании  56 47 39 

Ориентация на западную 

масс-культуру  

17 15 8 

 

Вывод 

Таким образом, как показали данные 

нашего исследования, культурный уро-

вень современных студентов, по их соб-

ственной оценке, далек от идеального. Бо-

лее трети из них считает, что он низок, 43 
% оценили его как нормальный, средний, 

и лишь 2 % полагают, что этот уровень 

высок. В то же время формы и направле-

ния повышения культурного уровня под-

ростков достаточно разнообразны: чтение 

классической литературы (сейчас по 

большей части это чтение вынужденное, 

по обязательной программе), посещение 

кино, театров, концертов, занятия в круж-

ках, секциях, занятия хобби, подготовка 

дополнительно по различным учебным 

дисциплинам. В настоящее время в моло-

дежных компаниях большое распростра-

нение получила ориентация досуга на 

массовую культуру. Это, в первую оче-

редь, музыка и все, что с ней связано: по-

сещение клубов и дискотек компаниями. 

Однако эти «культурные» мероприятия, к 

сожалению, часто связаны с употреблени-

ем алкогольных напитков [1]. По нашему 

мнению, нужно широко внедрять в сферу 

культуры и досуга молодежи традиции 

русской культуры и истории, пока моло-

дое поколение бесповоротно не ушло от 

них в своих занятиях и досуговых предпо-

чтениях. Сегодня задача всех мыслящих 
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людей – выработать новые положитель-

ные ценности. Для этого нужна простая 

общедоступная формула жизнеспособно-

сти молодого поколения, ведь не может 

человек жить и быть психически здоро-

вым без идеала. 
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РЕЗЮМЕ. Целью данной статьи является выявление возможностей использования курсов видеобло-
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Выводы. Как видно из полученных в ходе эксперимента данных, использование курсов видеоблогинга 
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Введение 

Одной из самых значительных психоло-

го-педагогических проблем в современной 

России является проблема ресоциализации 

детей с девиантным типом поведения. Над 

решением данной проблемы работает 

огромный круг субъектов профилактики 

асоциального поведения и ресоциализации 

детей и молодежи, к которым в отече-

ственных условиях можно отнести школу, 

социальные службы, правоохранительные 

органы, некоммерческие организации, в 

том числе и религиозные [6]. Во многом, 

это обусловлено тем обстоятельством, что 

причинами девиантного поведения могут 

социально-экономические, медицинские, 

психологические и иные факторы. Без 

привлечения широкого круга специали-

стов решить трудности детей зачастую 

просто невозможно. 

Между тем, прежде чем ребенок начнет 

проявлять в открытой форме негативные 

практики в поведение, у педагогов, соци-

альных работников и иных заинтересо-

ванных в решение проблем ребенка лиц 

есть шанс на купирование угрозы разви-

тия девиантного поведения на ранних 

этапах ее развития. Детей, которые нахо-

дятся под воздействием любых негатив-

ных факторов, и которые могут в буду-

щем проявлять асоциальные практики, 

принято объединять в так называемую 

«группу риска». Важным идентификато-

ром детей группы риска является прояв-

ление девиантного поведения, нарушаю-

щего общепринятые ценности и нормы, а 

также нормативно-правовые акты. 

При этом, современные социальные вы-

зовы определяют необходимость поиска 

новых методов работы с подростками де-

виантного поведения. Как показывает пе-

редовая практика в ресоциализации детей и 

молодежи в работе СПБ ГБУ ГЦСП «Кон-

такт» [2], работающей в Санкт-Петербурге 

с детьми и подростками асоциального по-

ведения, совершившими административ-

ные и уголовные правонарушения, в рабо-

ту с детьми группы риска необходимо 

внедрять досуговые практики. При этом, 

обращает на себя внимание тот факт, что 

многие исследователи, в том числе Д. В. 

Лепешев и М. В. Мафенбеер указывают на 

необходимость активного внедрения но-

вых практик ресоциализации детей [3]. 

Так, очевидно, что для успешной ресоциа-

лизации детей необходимо не только обес-

печить занятость подростка, но и для «за-

крепления эффекта» необходимо обеспе-

чить формирование устойчивого интереса 

к досуговым практикам, что позволит из-

бежать развития негативных практик в по-

ведении ребенка в дальнейшем [4].  

Одним из способов ресоциализации де-

тей группы риска является творческая ра-

бота с такими детьми силами учреждений 

дополнительного образования и другими 

способами внеурочной активности [1]. 

Однако не все формы такой работы спо-

собны продемонстрировать позитивную 

тенденцию в социальном развитии детей 

данной группы, и методисты находятся в 

поисках новых форм, чем обусловлена 

актуальность данного исследования. И как 

мы считаем, в современных условиях, в 

работе с детьми «группа риска» может 

быть эффективным обучением тем навы-

кам, которые очень востребованы в моло-

дежной среде [6]. И такими навыками мо-

гут быть навыки, связанные с ведением 

блогов различных форматов, навыки 

съемки и монтажа видео. Соответственно, 

в рамках данного исследования мы можем 

проанализировать эффективность ис-

пользования курсов видеоблогинга и мон-

тажа в качестве условия ресоциализации 

детей из «группы риска».  

С целью изучения специфики влияния 

обучение видеомонтажу и видеоблогингу 

детей группы риска, на базе специализи-

рованных курсов, в процессе социализа-
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ции, в двух группах слушателей, мы про-

вели два эксперимента – до начала курсов 

(состоявших из двенадцати занятий) и 

после проведения курсов. В обоих группах 

первый опрос был проведен 14.03.2021, и 

второй опрос был проведен 17.06.2021. 

Экспериментальная работа включала в 

себя двенадцать занятий с детьми группы 

риска 11-12 лет, на бесплатной основе. В 

первой, экспериментальной группе темы 

занятий были сформулированы таким об-

разом, чтобы помимо обучения профес-

сиональным навыкам фото и видеосъем-

ки, обработки фото и видео материала, 

построения материала для блогинга и 

постинга с продвижением материалов, 

обучающиеся курсов отрабатывали опре-

деленные социальные навыки. Однако 

весь учебный материал подавался с целью 

ресоциализации слушателей курсов, ис-

пользовались личные примеры, детей 

ориентировали на необходимость призна-

вать и решать свои проблемы. Во второй 

группе, контрольной, материал был вы-

строен «сухим» языком и без опоры на 

решение задачи по ресоциализации участ-

ников занятий.  

Результаты и их обсуждение 

На первом занятии для эксперимен-

тальной группы, была предпринята удач-

ная попытка побеседовать с группой о 

проблеме выбора объекта для съемок, 

определения задач и систематизации ма-

териала. Активно обсуждались близкие 

для них «колоритные» объекты для съе-

мок, обсуждался выбор идеи, объекты 

внимания – но только те, которые нахо-

дятся вокруг ребенка. Для контрольной 

группы были использованы заготовлен-

ные заранее материалы, предложено об-

суждение, без акцента на социальную сре-

ду и окружение ребенка. В качестве зада-

ния для детей первой группы, экспери-

ментальной, было предложено на выбор: 

а) подробно описать идею проекта (на 

двух листах А4 машинописным текстом); 

б) сделать серию снимков и видеозаписей, 

которые отражали бы их окружение; в) 

смонтировать (в случае наличия мини-

мальных навыков монтажа) видео из го-

товых отрывков, которые отражали бы 

какую-нибудь простую идею.  

Детям второй группы предлагалось 

аналогичное задание, но в контексте ре-

шения определенной задачи, например, 

описать, сделать видео о певце или блоге-

ре, рассказать (в тексте или видео, сделать 

нарезку кадров) о сериале или фильме, 

сфотографировать самое посещаемое ме-

сто и т. д. Подобным образом мы раздели-

ли задания для обоих групп, и все 12 зада-

ний для первой, экспериментальной груп-

пы, касались их непосредственного окру-

жения, мы предлагали обучающимся пе-

реосмыслить их цели и задачи, сформули-

ровать определенный «посыл» для блога. 

Задания же для контрольной группы каса-

лись абстрактных, отвлеченных проблем, 

которые никак не были связаны с окру-

жающим ребенка социумом и простран-

ством. 

Формулирование задач для контрольной 

группы подобным образом был обусловлен 

несколькими важными факторами:  

Во-первых, мы преследовали задачу 

изучения того, как воспринимают окру-

жающее пространство дети группы риска; 

Во-вторых, мы преследовали задачу 

изучения готовности детей переосмысли-

вать окружающее их пространство, искать 

себя в этом пространстве; 

В-третьих, мы преследовали задачу 

изучения готовности детей к активной 

трансформации окружающей их действи-

тельности; 

В-четвертых, мы преследовали задачу 

изучения готовности детей к изменению 

своих личных привычек и поведения. 

Формулируя задачи подобных образом, 

детям были заданы 6 вопросов. Опишем 

полученные результаты более детально. 

Первый вопрос был поставлен следу-

ющим образом: «Оцените по шкале от 0 

до 10, насколько отклоняющимся от нор-

мы является ваше поведение, где 0 – это 

поведение без отклонений и 10 – прене-

брежение всеми нормами». Респонденты 

обеих групп, отвечая на данный вопрос 

были во многом солидарны. Так, средние 

показатели в обеих группах находятся 

между 3 и 4 баллами. Незначительная раз-

ница, менее 10 %, указывает на то обстоя-

тельство, что в целом показатели групп 

могут быть приняты в качестве исходных. 

Однако нам предстояло опросить слуша-

телей курсов постфактум. И как мы мо-

жем обратить внимание, в результатах, 

представленных в таблице 1 «Результаты 

ответов респондентов на первый вопрос», 

динамика роста показателя оценки своего 

поведения в экспериментальной группе 

существенно выше. 
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Таблица 1  

Результаты ответов респондентов  
на первый вопрос 

Группа 1 опрос 2 опрос 

Экспериментальная 3,5 4,2 

Контрольная 3,6 3,7 
 

Переосмысление собственного поведе-

ния свидетельствует о переоценке соб-

ственных социальных установок. Данная 

положительная динамика, тем не менее, 

позволяет нам перейти к описанию других 

результатов. Следующим вопросом № 2, 

был вопрос, посвященный проблеме со-

циального пространства. Так, детям был 

задан вопрос в следующей форме: «Оце-

ните степень влияния окружающего про-

странства на проявление негативных фак-

торов в поведении от 0 (отсутствует) до 10 

(полностью определяет негативное пове-

дение)». Постановка подобным образом 

данного вопроса позволила нам изучить 

не только исходные показатели, но и то, 

как изменилось отношение ребенка к 

окружающему их пространству, и то, 

насколько дети из обеих групп проник-

лись к поднятым в процессе обучения 

проблемам социальной среды. Ответы ре-

спондентов представлены в таблице № 2 

«Результаты ответов респондентов на вто-

рой вопрос». 

 

Таблица 2  

Результаты ответов респондентов 

на второй вопрос 

Группа 1 опрос 2 опрос 

Экспериментальная 4,2 2,2 

Контрольная 4,3 2,9 
 

Как видно в таблице № 2, дети из экспе-

риментальной группы, благодаря акценту 

на социальное окружение в ходе прохож-

дения курсов смогли более точно переоце-

нить влияние на них социального про-

странства. Более того, как мы видим, сни-

жение влияния социального пространства 

на них свидетельствует о том, что пере-

осмысление социального пространства во-

круг них, критический взгляд на окружа-

ющую действительность, позволяет ребен-

ку переосмыслить негативное влияние со 

стороны окружающего его пространства. 

Следующей задачей была задача изуче-

ния готовности к трансформации окру-

жающего их пространства, с позиции их 

места в мире. Детский и подростковый 

период становления личности связан с пе-

реосмыслением не только мира окружа-

ющего ребенка, но и места ребенка в дан-

ном мире. Именно поэтому третий вопрос 

нашей анкеты был сформулирован сле-

дующим образом: «Оцените, насколько вы 

являетесь органичной частью социального 

пространства, от 1 до 10, где 0 – вы вне 

окружающего пространства, и 10 – вы 

полное его отражение». Учитывая, что на 

наших занятиях были дети из группы 

риска, мы ожидали активного переосмыс-

ления своего поведения и тех социальных 

норм, которые приняты в конкретном со-

циальном окружении ребенка. Результаты 

опроса обоих групп в обоих случаях пред-

ставлены в таблице № 3 «Результаты отве-

тов респондентов на третий вопрос». 

 

Таблица 3 

Результаты ответов респондентов  

на третий вопрос 

Группа 1 опрос 2 опрос 

Экспериментальная 4,2 2,2 

Контрольная 4,3 2,9 
 

Как видно из полученных результатов, 

дети из экспериментальной группы пока-

зывают более заметное переосмысление 

своего поведения в контексте норм, при-

нятых в социальной группе. В течение 

трех месяцев дети из экспериментальной 

группы целенаправленно наблюдали за 

своим социальным окружением, а потому 

смогли более точно понять свое место в 

социальной группе, и, как мы видим, 

смогли приблизить свое поведение к но-

вым стандартам поведения.  

Четвертый вопрос был сформулирован 

следующим образом: «Оцените, насколько 

вы готовы к трансформации окружающей 

вас действительности от 0 до 10 баллов, 

где 0 – абсолютно не готовы и 10 – полно-

стью готов». И как мы видим в таблице 

№ 4 «Результаты ответов респондентов на 

четвертый вопрос», дети, участвовавшие в 

эксперименте в начале работы, не были 

готовы к изменению окружающей их дей-

ствительности. 

Таблица 4  

Результаты ответов респондентов  

на четвертый вопрос 

Группа 1 опрос 2 опрос 

Экспериментальная 3,7 5,9 

Контрольная 3,6 4,7 
 

В это же время, показатели после 3-х 

месяцев работы в данном направлении 

указывают, что дети, с которыми работали 
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точечно, готовы к преобразованию окру-

жающей их действительности в большей 

степени. Во многом, конечно, это опреде-

лено не только появлением нового опыта, 

появлением нового досуга, но и пере-

осмыслением социального опыта.  

Пятый вопрос преследовал цель изу-

чить готовность к изменению своих при-

вычек среди детей из группы риска. Так, 

детям был задан вопрос: «Оцените, 

насколько вы готовы к изменению своего 

поведения и коррекции привычек от 0 до 

10 баллов, где 0 – полностью не готов и 10 

– полностью готов». Согласно получен-

ным данным, представленным в таблице 5 

«Результаты ответов респондентов на пя-

тый вопрос». 

 

Таблица 5  

Результаты ответов респондентов  

на пятый вопрос 

Группа 1 опрос 2 опрос 

Экспериментальная 3,9 6,8 

Контрольная 3,8 5,2 

 

Как мы видим из полученных данных, 

дети, участвовавшие в эксперименте в 

экспериментальной группе, в большей 

степени готовы к работе над собой (как и 

над окружающей их действительностью), 

готовы переосмысливать свою роль и зна-

чение. При этом, нельзя не отметить по-

ложительное влияние на преодоление 

личностных проблем предложенной про-

граммы работы. 

Последний, шестой вопрос был сфор-

мулирован следующим образом: «Как вы 

считаете, в какой степени появление хобби 

может повлиять на исправление вашего 

поведения, где 0 – не сможет повлиять и 

10 – полностью его изменит». И как мы 

видим, представители обеих групп в отве-

те на шестой вопрос отмечали, что появ-

ление хобби не сможет в значительной 

степени изменить их поведение, не повли-

яет на привычки. В это же время, как мы 

видим в результатах, приведенных в таб-

лице 6 «Результаты ответов респондентов 

на шестой вопрос», повторное анкетиро-

вание выявило, что показатель восприя-

тия хобби как положительного фактора, 

определяющего поведение после занятий 

на курсах, несколько изменился. 

 

Таблица 6  

Результаты ответов респондентов  

на шестой вопрос 

Группа 1 опрос 2 опрос 

Экспериментальная 1,3 4,0 

Контрольная 1,5 2,7 

 

Как видно из полученных результатов, 

дети из экспериментальной группы суще-

ственно изменили свое отношение к хоб-

би и положительно переоценили возмож-

ность влияния хобби на свое поведение. 

Сближение знаний в профессиональной 

сфере, даже при первом приближении, 

позволило в значительно большей степе-

ни привлечь детей, нежели в случае с об-

щей профессиональной подготовкой, ко-

торая нацелена на формирование исклю-

чительно базовых знаний. 

Вывод 

Как видно из полученных в ходе экспе-

римента данных, использование курсов 

видеоблогинга и монтажа в качестве досу-

га для детей группы риска не только спо-

собствует вовлечению ребенка в активную 

творческую деятельность, что само по себе 

важно при необходимости ресоциализа-

ции, но и в случае правильного расставле-

ния акцентов в образовательном процессе, 

позволяет ребенку переосмыслить окру-

жающие его проблемы, включая пробле-

мы социального окружения, пространства 

и ближайшего круга общения. Пере-

осмысливая окружающий мир, обучаясь 

навыкам блогинга, видео- и фотосъемки, 

ребенок получает новый, важный для него 

опыт. Конечно, сам по себе досуг способ-

ствует преодолению проблем ребенка, и 

внутренних и проблем с окружающим 

миром, однако, обеспечение диалога в 

процессе досуга с ребенком на одном язы-

ке, на близкую для них проблематику и в 

соответствии с их интересами, как мы ви-

дим, в существенно большей степени мо-

жет способствовать ресоциализации ре-

бенка.  
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tics. If character should be understood as a set of all possible reactions of a person, since there is no exact 

definition of it, then in graphology you can not only study character by handwriting, but also learn tempera-

ment, which has its own specific features of writing. Conclusion. It is possible to determine the character 

not only by the behavior, intelligence of a person, his abilities, willpower, emotionality, appearance, but also 

by the handwriting, which contains many indicative features of his character. It is the study of the "hidden 

metaphor" of the essence of a person, his individual, as well as the authenticity of fingerprints, handwriting 

puts the last point in the investigations of serious crimes, identifying the character. Linguistic and grapho-

logical analysis is one of the most important facets of the inner content of human nature and its behavioral 

intentions, and handwriting is a "hidden metaphor" of its essence. 
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Введение 

Язык и человек не разделимы: язык 

формирует человека, определяет поведе-

ние, менталитет, национальный характер. 

Тема изучения сущности человека, его ха-

рактера привлекала к себе внимание мно-

гих ученых-исследователей: С. М. Арутю-

нян, Е. М. Верещагина, Н. А. Ерофеева, 

А. Ф. Лазурского, В. Г. Костомарова, Д. С. 

Лихачева, З. В. Сикевича, С. Г. Тер-

Минасову и др. Неустанно познавая и 

оценивая подобных себе, человек всегда 

есть и будет самым любопытнейшим из 

всех явлений для самого человека.  

В данной статье рассматриваются под-

ходы к изучению характера человека по 

почерку с точки зрения лингвистического 

и графологического анализа, когда про-

слеживаются специфические особенности, 

как в непроявленной фотопленке. 

Понятие «характер» представляло со-

бой интерес ещё в античное время, когда 

стоял вопрос о первичности души или те-

ла. Характер, как и другие психические 

явления, рассматривался в виде врождён-

ных образований.  

Методы: наблюдение над языковым 

материалом; обобщение.  

В научной литературе не существует 

точного определения понятия характера 

человека, потому что «человек есть тайна, 

которую надо разгадывать», чтобы пони-

мать его сущность. Ученик Платона, Ари-

стотель, под «характером» понимал волю 

человека, а с точки зрения Аристотеля, 

«характер – то, в чем проявляются реше-

ния людей» [1, с. 49]. Сам термин «харак-

тер» был введен в научный обиход древне-

греческим материалистом Теофрастом, 

которого с полным правом можно считать 

пионером в постановке данной проблемы, 

в его знаменитой книге «Характеры».  

Споры между учеными ведутся еще от 

Аристотеля, который отмечал, что почерк 

отражает характер человека.  

Результаты исследования и обсуждение 

Итак, характер следует понимать как 

«сумму всех возможных реакций человека 

в смысле проявления воли и аффекта, ко-

торые образовались в течение его жизни», 

потому что человек есть совокупность 

фундаментальных человеческих требова-

ний, предъявляемых к миру [1, с. 8]. 

Существуют в психологии такие поня-

тия, как «темперамент», «характер», «лич-

ность», которые трактуются неоднознач-

но. Так, «темперамент» связывается пре-

имущественно с врожденными свойства-

ми организма, и, в первую очередь, его 

нервной системы, а «характер» представ-

ляется как «сплав» врожденных и приоб-

ретенных свойств.  

Графологи же считают, что можно не 

только изучить характер по почерку, но и 

узнать темперамент. Каждый темперамент 

имеет свои особенности письма: так, к 

примеру, холерику характерен наклон 

вправо, знаки, завёрнутые и запутанные, 

нажим сильный, расстояние между слова-

ми не одинаково; флегматик имеет раз-

личные межбуквенные расстояния, жир-

ные буквы, толщина которых непостоян-

на; сангвиник зачастую имеют красивый 

почерк, бегущие буквы, размашистые, не-

ровные строки; меланхолику характерны 

неровные поля, танцующие буквы со 

штрихами и чёрточками. 

Многие авторы включают в описание 

«характера» направленность и волю, хотя 

такое понимание «характера» противоре-
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чит некоторым аспектам общежитейского 

представления, закреплённого, например, 

в таких выражениях, как «волевой харак-

тер», «бесхарактерный» и т. п. Но научные 

понятия не должны идти на поводу у жи-

тейских. В широком, житейском, значении 

понятие «личность» совпадает с понятием 

конкретного человека. Этот аспект, кото-

рый абстрагируется в человеке с помощью 

узкого значения этого понятия, может 

быть пояснён высказыванием С. Л. Ру-

бинштейна: «Личность тем значительнее, 

чем больше в индивидуальном преломле-

нии в ней представлено всеобщее» [2, с. 

243]. Словно в унисон звучит мысль у 

П. Б. Ганнушкина: «Историю интересуют 

только творение и главным образом те его 

элементы, которые имеют не личный, ин-

дивидуальный, а общий, непреходящий 

характер» [3, с. 168].  

Создавались такие «теории» характера, 

согласно которым человек строит свою 

жизнь «сообразно характеру», а несработан-

ность человека в труде с другими тоже объ-

ясняется лишь различием характеров и т. д. 

Лингвисты, как и психологи, всегда 

были заинтересованы проблемой характе-

ра человека (Н. В. Терехова), выражением 

внешнего облика в современном русском 

языке, возраста (Е. А. Макарова, И. В. Ко-

валенко, Н. Н. Кузнецова), эмоционально-

го состояния (И. В. Курлова, Л. И. Шахо-

ва), умственных способностей (Л. Б. Ни-

китина, Т. В. Тарханова) и др. Лингвисти-

ку сегодня волнуют проблемы «души язы-

ка», системы ценностей этноса, так как 

связь языка с сознанием ярче всего прояв-

ляется в созидательном, духовно-

творческом начале языка.  

Религиозный философ И. А. Ильин пи-

сал, что «…каждый народ по-своему всту-

пает в брак, рождает, болеет и умирает; 

по-своему лечится, трудится, хозяйствует 

и отдыхает…; по-своему улыбается, шу-

тит, смеется…; по-своему говорит, смеет-

ся…; по-своему говорит, наблюдает, со-

зерцает. У каждого народа свое особое 

чувство права и справедливости; иной ха-

рактер, … иное представление о нрав-

ственном идеале… Словом, у каждого 

народа иной, особый душевный уклад и 

духовно-творческий акт» [3, с. 26-27].  

В учении З. Фрейда ядром личности и 

характера является «оно» – врожденное и 

целиком инстинктивное образование, 

подчиняющееся принципу удовольствия 

[4]. С точки зрения Н. Д. Левитова, «ха-

рактер – это психический склад личности, 

определяемый, главным образом, чертами 

направленности и воли» [5].  

Если «характер – это устойчивая форма 

человеческого бытия, причём форма как 

физического, так и душевного рода…» [1, 

с. 90], то характер – это еще и этический, и 

моральный аспект личности, та «дан-

ность», которая присуща только ему, кон-

кретному человеку.  

Языковая личность «трактуется как 

часть многозначного понимания лично-

сти, вмещающей в себя и психический, и 

социальный, и этический, и другие ком-

поненты, но преломленные через ее язык, 

ее дискурс» [1, с. 7]. Человека можно ха-

рактеризовать со следующих позиций: 

возраста; пола; рода занятий; родственных 

отношений; социального статуса; нацио-

нального признака и др. 

Письмо, как и внешний облик челове-

ка, могут характеризовать человека. По-

стигать характер человека по почерку спо-

собны графологи (от древнегреческого 

«графо» – писать и «логос» – учение), это 

целая наука, имеющая большое значение 

для изучения таких выдающихся лично-

стей, как Ф. М. Достоевский, Л. Н. Тол-

стой, А. П. Чехов, В. Соловьев и др., чьим 

внутренним миром мы не перестаем инте-

ресоваться и сегодня, читая их творения и 

рассматривая факсимиле, рукописи. Не-

смотря на такую особенность, как «по-

своему», есть что-то общее, что может 

объединять людей, – и это особенность 

почерка человека. У каждого он свой, осо-

бенный, отличающийся от других. Не-

смотря на особенности почерка, его мож-

но классифицировать как по сходству, так 

и по различиям. 

О связи почерка с индивидуальными 

особенностями человека упоминается еще 

в трудах Аристотеля и Теофраста. Первые 

работы исследования появились в XVII 

веке. Известный педагог, археолог, пропо-

ведник Жан Ипполит Мишон собирал и 

систематизировал специфические особен-

ности почерка. Он пытался установить 

соответствие между почерком и личност-

ными качествами человека.  

Личные качества также определяет по-

черк человека: вспыльчивость –. для 

вспыльчивых людей характерны символы, 

поднимающиеся над строкой, крючки по-

следних букв слова опускаются ниже 
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строк; чувствительность – . часто встре-

чаются незаконченные символы, нажим 

неравномерный, присутствует наклон, 

буквы бледные; ум – буквы не имеют де-

коративных элементов, наклон незначи-

тельный или отсутствует, расстояние 

между словами одинаковое, буквы средне-

го размера, округлые; глупость – наличие 

необычных крючков, различное расстоя-

ние между словами, нажим неравномер-

ный, заглавные буквы выводятся с боль-

шим старанием и оригинальностью, 

письмо кажется пафосным; воля – буквы 

связаны между собой, нажим равномер-

ный, количество штрихов небольшое, 

буквы отчётливые, письмо содержит 

очень мало украшений, округлое; хладно-

кровие – неровные строки, как правило, 

последнее слово пишется точно на своём 

месте, буквы аккуратные, расстояние меж-

ду словами различное; уравновешенность – 

ощущение, что все символы «сплетены», 

почерк красивый, но изначально может 

показаться неразборчивым, строки ров-

ные; жестокость – иногда буквы имеют 

подчёркивания, обычно они старательно 

прописаны, крючковатые, сплюснутые, но 

выглядят грубыми и жирными и т. п. 

Путем экспериментальных исследова-

ний учение о почерке привлекало внима-

ние европейских ученых (А. Варинар, 

Л. Клагес, Л. Мейер, З. Фрейд, К. Юнг др.). 

Жан Ипполит Мишон отмечал, что по-

черк человека содержит определенные ха-

рактеристики, каждая из которых имеет 

основное значение, которое указывает на 

свойство личности. 

Таким образом, иная точка зрения: как 

по форме тела мы не можем судить о ду-

ше, так и не всегда почерк отражает сущ-

ность личности и его характер. Все это до-

казывает, что характер человека – сложная 

психологическая категория. 

В ходе лексико-семантического анализа 

имен прилагательных со значением харак-

тера человека нами были выявлены семы 

(компоненты значения), определяющие 

понятие: S (человек) = «личность», «воля», 

«состояние» «поведение», «интеллект», 

«чувство», «отношение» к себе, людям, 

труду, материальному миру и др. [1]. 

Например, высокое «творение» может 

быть создано человеком с «тяжёлым ха-

рактером» и, наоборот, «золотой харак-

тер» может принадлежать слаборазвитой, 

незначительной личности. Определить 

характер можно не только по поведению, 

интеллекту человека и др., но и по почер-

ку, в котором заключены многие показа-

тельные черты характера, такие как: ре-

шительность, нервозность, дисциплиниро-

ванность, аккуратность, развязность, рас-

хлябанность и др.  

Известный российский и советский 

эксперт-графолог Д. М. Зуев-Инсаров 

справедливо писал: «Задачей графолога 

является заставить человека заглянуть 

внутрь самого себя, заставить задуматься 

над собственной природою и ее реальны-

ми данными и возможностями» [6, с. 43]. 

М. Горький в письме к Д. М. Зуеву-

Инсарову писал: «…не могу сомневаться в 

наличии у некоторых субъектов удиви-

тельной способности определять по по-

черку «духовную структуру» людей, не-

знакомых им и никогда ими не видан-

ных…»  [6, с. 83]. Это положение писателя 

доказывает правоту наших мыслей о том, 

что существует связь между личностью и 

почерком, где через последнее прослежи-

вается внутреннее состояние человека: не-

уверенность, раздражительность, суетли-

вость, небрежность, жесткость и др.  

Взрослеет человек, и в связи с этим ме-

няется почерк: происходит эволюционное 

изменение не только его личности, но и 

характера – и вместе с этим, почерка. Эво-

люционное изменение почерка особенно 

заметно, когда происходит изменение 

окружающих условий, его отношение к 

миру. К примеру, современное письмо 

характеризуется особенно сегодня своей 

упрощенностью, оно экономично, мини-

малистично, отсутствует каллиграфия, 

вычурность: ритм жизни, ее быстротеч-

ность свидетельствуют о деловитости, 

предприимчивости, расчетливости, эко-

номии времени нашего героя-

современника, то есть нас с вами.  

Надо заметить, что в контексте сего-

дняшнего времени подход к изучению 

«скрытой метафоры» усложняется тем, 

что наступивший век высоких технологий 

заставил представителей молодежной, а 

точнее, взрослой среды писать тексты не 

от руки, а нажимая на клавиши компью-

тера, и в результате «отлучения» от ручки 

привело к ухудшению почерка; почерк 

потерял свою выразительность и точные 

определения. 
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Это приводит к опасению, что индиви-

дуальные характеристики для почеркове-

дов, ученых-лингвистов, о которых идет 

речь в статье, в будущем должны разрабо-

тать новые схемы для выявления более 

опережающих способов и структурирова-

ния данного вопроса. 

Сказанное касается психологических 

аспектов графологии, для которых почерк 

– зеркало, отражающее психотип лично-

сти. Эта мысль доказывает тот факт, что 

не всегда почерк может характеризовать 

глубину психологической настроенности 

человека, его интеллект, волю, отношение 

к миру, людям и себе. 

Скажем, что корявый, разбросанный 

почерк, неровное письмо и т. д. вовсе еще 

не говорят о том, что у человека нет та-

ланта, волевого характера и возможности 

быть успешным и адекватным. И, наобо-

рот, человек, обладающий четким, ясным, 

читаемым почерком, – может оказаться не 

столь способной личностью, а быть носи-

телем непосредственных возможностей. 

Об этом писали многие исследователи, 

в том числе Ч. Ломброзо в книге «Гени-

альность и помешательство». 

Почерк дает огромные возможности 

ученым, так как по нему определяется не 

только характер, темперамент, но и внеш-

ний вид человека.  

Изучая характер по почерку, мы видим 

общую картинку: размер и наклон букв, 

их форму, наличие размашистости или 

убористости и т. п. Известно, что графо-

логия позволяет определить по почерку 

поведение человека, интеллект, способно-

сти, силу воли, эмоциональность и др. 

Почерк взрослого человека, как правило, 

отличается дрожанием, многообразными 

изгибами и отклонениями в стороны. 

Очевидным является и то, что каждый 

возрастной период отличается какими-то 

новыми чертами характера человека. Рас-

смотрим модель-схему, в которой отмече-

ны этапы «взросления» человека: 

«Характер человека» = «детскость» + 

сема «пол» … 

 «Характер человека» = «взрослость» + 

сема «пол» + сема «род занятий» + «отно-

шение к миру» + … . 

 Так, к примеру, размер букв меняется с 

возрастом, а также в зависимости от фи-

зического состояния человека, его соци-

ального статуса в обществе и др. Графоло-

ги, утверждают, что получить достовер-

ную информацию о человеке можно от 25 

до 45 лет, когда наступает стабильный 

возраст, складывается карьера в жизни че-

ловека. 

Крупно написанные буквы, по мнению 

исследователей, говорят о том, что у чело-

века есть лидерские качества: перспектив-

ный, коммуникабельный, активный, эмоци-

ональный, легкий, щедрый и др. Маленькие 

буквы говорят о том, что человек целе-

устремлённый, сдержанный, но скрытый, 

замкнутый и др. Так, например, такие ка-

чества характера, как скупость в почерке 

проявляется сжатым, убористым пись-

мом, в котором буква ложится на следу-

ющую букву, а осторожность, недоверчи-

вость выражается в длинных горизон-

тальных штрихах в конце строк.  

Если мы говорим о форме букв, кото-

рые острые, угловатые, то перед нами, 

скорее всего, эгоистичный человек, а 

округлые, плавные, словно бисер, – харак-

теризуют человека уступчивого, поклади-

стого, податливого, лояльного.  

Люди, которые склонны к переменам 

настроения, часто пишут волнообразно и 

обладают изворотливостью, обманщики и 

др., а прямые, как по линейке написанные 

строчки, говорят о рассудительном, вы-

держанном человеке.  

Строчки, ползущие вверх, говорят о 

том, что её автор оптимист, вниз – песси-

мист. Уравновешенность характера выда-

ют связки из нескольких букв. 

Определяя характер по почерку, можно 

по наклону влево-вправо-прямо: наклон 

влево говорит об упрямстве, о желании 

человека критически высказываться, за-

мкнутости, неуживчивости, сильно впра-

во – целеустремленности, сильном харак-

тере; средний наклон вправо является 

нормой письма, указывает на естествен-

ность, искренность, открытость челове-

ка. Ровное, прямое письмо свидетельству-

ет об упрямом характере. 

Род занятий человека, профессия 

накладывают свой отпечаток как на харак-

тер человека, так и на его письмо. Такая 

характеристика, как читабельность почер-

ка является показателем коммуникации, 

социальной ориентированности человека. 

Признаками высокого ОQ (интеллекта) 

является форма, которая указывает на ори-

гинальность и индивидуальность человека, 

нестандартность букв и связок только 
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подчеркивают особенности его характера. 

Упрощения в форме букв – это умение 

человека концентрироваться на главном, 

отделяя второстепенное. 

Например, военная профессия форми-

рует в человеке такие качества, как: вынос-

ливость, мужественность, решитель-

ность, мобильность и др., поэтому и в по-

черке мы отыщем эти особенности ка-

честв, присущих характеру военного; мы 

найдем общее в почерках врачей, людей 

творческого склада характера и т. д., кото-

рым приходится много писать.  

Рассмотрим примеры почерка по роду 

занятий человека: неровный, неаккурат-

ный характерен для аптекарей, бизнесме-

нов; отрывистый, скачущий свойствен 

людям, изучающим и работающим с язы-

ками; со множеством штрихов часто 

встречается у людей, занимающихся ум-

ственным трудом, профессоров; опуска-

ющийся – характерен поэтам, мечтателям, 

философам и др. 

Изучение характера, его психологии 

актуально в наши дни, т. к. каждая языко-

вая личность – носитель определенного 

отношения и поведения. Методы графо-

логии широко применяются в ряде стран 

при отборе претендентов на различные 

должности: от разведчиков до рабочих, 

так как почерк в выборе этих профессий 

играет немаловажную роль. Посредством 

почерка специальные структуры получа-

ют чистую информацию о человеке. Во 

многих европейских странах (Германия, 

Швейцария, Франция) графологию ис-

пользуют при приеме на работу. Это поз-

воляет выявить особенности поведения 

будущего сотрудника, понять, в чем он 

будет испытывать трудности и когда до-

пускать ошибки. Подобные технологии 

сегодня используют и в России при прие-

ме на работу в некоторые крупные струк-

туры и корпорации.  

Д. А. Смыслов, занимающийся психо-

логической графологией в МРСЭИ, счита-

ет, что, помимо личностных характери-

стик, по степени понятности или непо-

нятности почерка можно определить, 

насколько для человека важно, чтобы его 

понимали, и может ли он донести другим 

людям свою мысль или внятно объяснить 

задачу. Когда почерк непонятный, это 

очень сильно похоже на человека, кото-

рый, к примеру, и паркуется, где попало, 

потому что ему так удобно и делает мно-

гое другое весьма хаотично, спешно [8]. 

Заключение 

Именно в письме и через него рефлек-

торно отражаются свойства психики чело-

века, поэтому особенности подписи чело-

века – это особая культура, определенный 

и сложившийся вкус (если исходить из 

положения об упрощенности письма). Ка-

кие бы маски мы ни надевали, как бы ни 

пытались создать образ преуспевающего в 

жизни человека, вся искусственная мишу-

ра падает – стоит лишь расписаться на ли-

сте бумаги. Подпись, как «скрытая мета-

фора».  

Как определить по подписи, кем чело-

век является на самом деле, узнать о его 

отношениях с социумом и т. п. Так, 

например, французский графолог А. Ва-

ринар говорил, что из 40 членов француз-

ской Академии 39 подписываются «с заме-

чательной простотой…». Подобная про-

стота подписи характерна и для больших 

ученых, мыслителей: Л. Толстого, Вл. Со-

ловьева, В. Бехтеревой и др. Если при 

определении характера по письму натыка-

емся на обычную подпись, т. е. у неё нет 

каких-либо дополнительных элементов, 

то это говорит о смелости и уверенности 

её обладателя. Данная простота подписи 

накладывает определенный отпечаток и на 

характер взрослого, умудренного (мудро-

го) опытом человека.  

Подобно тому, как медицина служит 

графологам увеличительным стеклом, так 

графология для медицины – термомет-

ром, а результатом сущности человека яв-

ляется его характер.  

В век инновационных технологий, рас-

тущих практических сведений и опыта, а 

также биометрических исследований 

лингвистико-графологический анализ яв-

ляется одной из важнейших граней внут-

реннего содержания человеческой натуры 

и его поведенческих намерений. Именно 

изучение «скрытой метафоры» сущности 

человека, его индивидуума, как и непод-

дельность отпечатков пальцев, почерк 

ставит последнюю точку в расследованиях 

тяжких преступлений, идентифицируя 

характер. 
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Введение 

В настоящее время общество пребывает 

в состоянии нарастающей напряженности, 

которая объясняется ростом агрессивно-

сти, эгоцентризма, стресса в обществе. 

Поэтому социальные явления, направлен-

ные на улучшение качества жизни людей, 

привлекают все больше и больше внима-

ния. Одно из таких явлений – это альтру-

изм, который одновременно выступает в 

качестве цели жизни, так как экзистенци-

альные вопросы актуальны по-прежнему 

и могут служить ориентирами для буду-

щего общества. 

Целью исследования является рассмот-

рение сущности понятия «альтруизм» и 

его роли в современном мире. 

Методы: теоретический анализ мето-

дической, педагогической литературы по 

данной теме. 
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Результаты и обсуждение 

Под «альтруизмом» подразумевается 

моральный принцип, указывающий на 

бескорыстие действий, направленных на 

удовлетворение запросов, интересов дру-

гих людей. Этот термин, введенный Фран-

суа Ксавье Контом, основателем социоло-

гии, закрепил понятие, противоположное 

«эгоизму». Затем его активно использовал 

Герберт Спенсер. Уже в XIX веке, под не-

которым влиянием утилитаризма, под 

альтруизмом понимается ограничение 

личных интересов во благо общества. 

Альтруизм отличался от принципа уваже-

ния, полностью запрещающего отноше-

ние к другому человеку в качестве сред-

ства достижения своих целей. Более того, 

альтруизм шире и принципа справедливо-

сти, запрещающего ущемление, ограниче-

ние интересов других людей. В своем ис-

тинном смысле понятие альтруизма изна-

чально было воплощено в заповеди люб-

ви. В христианстве, а точнее, в Пятикни-

жии, где впервые встречается этот термин, 

главной основой альтруизма была запо-

ведь милосердия, а сам альтруизм прини-

мался за основополагающий моральный 

закон. В соответствии с новоевропейской 

философией милосердие трактовалось в 

духе альтруизма, содействие благу другого 

человека рассматривалось в качестве ос-

новы морали. Выгода других людей ста-

новилась приоритетнее личной выгоды и 

имела исключительное значение. С сере-

дины XIX в. альтруизм в качестве мораль-

ного принципа подвергся критике со сто-

роны христианских и особенно право-

славных мыслителей, которые считали, 

что альтруизм «по-новоевропейски» не-

приемлем. Это объяснялось тем, что аль-

труизм якобы связан с «человекоугодием», 

предполагающим забвение Бога и обязан-

ность человека ему служить, выполнять 

все его заповеди. 

Альтруизм базируется на бескорыст-

ных действиях одного субъекта, ориенти-

рованных на устранение проблемы друго-

го человека, и эти действия лишены эгои-

стичных мыслей. Такое социальное явле-

ние направляет человека на жизнь ради 

других, на помощь им и реализацию в 

этом своей любви к человечеству. В таком 

контексте, содержанием которого является 

нравственное поведение личности, аль-

труизм рассматривали философы XIX ве-

ка – В. С. Соловьев и Н. А. Бердяев. 

В начале ХХ в. этот феномен альтруиз-

ма был в центре внимания не только фи-

лософов и социологов, но и психоанали-

тиков, этологов и эволюционистов. По-

следователи Ч. Дарвина и К. Лоренца за-

нимались изучением альтруизма с пози-

ций эволюционной этики. Психоаналити-

ческой школой была обнаружена связь 

между собственным чувством вины и 

добрыми делами для других людей. Не-

смотря на пристальное изучение феноме-

на альтруизма, большая часть научных 

школ делала взаимоисключающие выво-

ды и оставила почву для последующих 

размышлений о бескорыстии человече-

ской природы. 

Во 2-й половине XX в. философские и 

этические проблемы, связанные с сущно-

стью альтруизма, получили развитие в 

исследованиях «просоциального» поведе-

ния. В них альтруизм анализировался в 

контексте практических отношений меж-

ду людьми, основанных на таких формах, 

как солидарность, благотворительность, 

доброжелательность. Эта проблема была 

переосмыслена и в контексте этики забо-

ты. Представителями социобиологии Р. 

Триверсом и Э. Уилсоном была сделана 

попытка отразить в эволюционной гене-

тике все биологические предпосылки аль-

труизма, а также неопределенность того, 

что именно считается так называемым 

«личным интересом». Но реальная про-

блема, отражающаяся в дилемме «альтру-

изм-эгоизм», заключается в противопо-

ставленности не только общих и частных 

интересов, но и «моего/ чужого». Как сле-

дует из определения понятия «альтруизм», 

речь идет о продвижении интересов дру-

гого человека как ближнего и равного. 

Альтруизм отличается и от принципа 

коллективизма, ориентирующего человека 

на сотворение блага для всего людского 

сообщества. Вероятно, такое определение 

требует нормативного и прагматичного 

объяснения того, кто именно оценивает 

это идеальное благо, особенно в той ситу-

ации, когда «другой» не может полностью 

оценить, что составляет его реальный ин-

терес. 

Анализируя природу альтруистических 

настроений у людей, некоторые из мысли-

телей утверждали, что способность к со-

вершению добрых поступков присуща лю-

дям изначально, другие же ищут социаль-

ный мотив для подобной деятельности.  
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Каковы причины проявления людьми 

альтруизма в разные периоды истории 

человечества? Исследователями выделено 

несколько основных существующих форм 

этого социального явления, одной из ко-

торых является нравственный альтруизм. 

Оба понятия – «мораль» и «нравствен-

ность» – давно известны человечеству. 

Они выполняют функцию регуляторов 

общественных отношений и являются ос-

новой формирования человеческой куль-

туры в целом и отдельной личности в 

частности. Одни исследователи устанав-

ливают взаимозаменяемость этих слов, 

другие нацеливают на различение. В сло-

варе С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой сло-

ва «мораль» и «нравственность» объясня-

ются так: «Мораль – это нравственные 

нормы поведения, отношений с людьми, а 

также сама нравственность» [2, с. 339]. 

«Нравственность – это внутренние духов-

ные качества, которыми руководствуется 

человек, этические нормы; правила пове-

дения, определяемые этими качествами» 

[2, с. 392]. Принципы, провозглашаемые 

нормами морали и нравственности, без-

условно, определяют здоровое развитие 

общества и человека. Альтруизм – один из 

этих принципов. В противовес эгоизму он 

провозглашает способность к самоотрече-

нию, человеколюбие, благое действие для 

общества и людей. Угрызения совести 

становятся единственным мотивирующим 

началом для действий любого индивида. 

Совесть, как механизм регулирования че-

ловеческих отношений, не позволяет лю-

дям спокойно делать то, что может доста-

вить страдания другим. Те представления 

о добре и зле, которые были сформирова-

ны в детстве, будут влиять на людей на 

протяжении всей оставшейся жизни. Че-

ловек, который бескорыстно заботится о 

других, живет в соответствии с золотым 

правилом нравственности, и внутреннее 

принятие морального закона не позволит 

ему руководствоваться эгоистичными 

намерениями и выгодой. Альтруизм мыс-

лится как уважительное, справедливое от-

ношение и соучастие в отношении к дру-

гому субъекту. Примерами такой деятель-

ности в современном мире могут служить 

объединения волонтеров, благотвори-

тельные фонды, некоммерческие органи-

зации. Чем больше в обществе осуществ-

ляется взаимопомощь, тем больше растет 

вероятность увидеть в будущем такое об-

щество, которое реализует гуманистиче-

ские этические принципы. 

Нормативным называется альтруизм, в 

рамках которого члены сообщества дей-

ствуют в соответствии с представлениями о 

социальной справедливости. Нормы – это 

социальные ожидания, которые предписы-

вают каждому человеку обязанности и 

определенные правила поведения. Оказа-

ние взаимопомощи основано на нормах 

социальной ответственности и взаимности. 

Нормы «правильного поведения» и личной 

ответственности не позволят человеку 

пройти мимо плачущего ребенка, избитого 

человека, брошенного животного. 

Согласно теории социального обмена, 

человек все-таки извлекает выгоду из осу-

ществления альтруистических намерений. 

Это может выражаться в укреплении уве-

ренности и гордости за свои поступки, по-

вышении самооценки, улучшении соб-

ственной репутации в обществе, что на са-

мом деле превращается в замаскированный 

эгоизм. Иными словами, человек, помога-

ющий людям, рассчитывает на их помощь 

в другой ситуации. И тогда становится не-

обходимым и выгодным оказывать взаи-

мопомощь в подобных расчетах. 

Наряду с названными теориями не ме-

нее популярной стала концепция эволю-

ционного альтруизма. Ученые, этологи и 

зоопсихологи, утверждают существование 

«праморали» животных, легшей в основу 

человеческой этики. Самоотверженность 

может быть невыгодна и даже опасна для 

особи, но при этом полезна для иных 

представителей ее вида, и поэтому она за-

крепляется в качестве инстинктивной про-

граммы вида Homo Sapiens. 

Выводы 

Итак, альтруизм предполагает такую 

стадию развития личности, когда отверга-

ется жизнь лишь во имя утилитаризма, 

гедонизма, перфекционизма. Естественно, 

что на определенных этапах развития соб-

ственной личности человек может стре-

миться получить максимальное удоволь-

ствие – это для него чревато эгоизмом. 

Утилитаризм может позволить выстроить 

взаимовыгодные отношения в обществе, 

но и это не всегда приведет человека к 

ощущению состояния счастья. Перфекци-

онизм ведет к осознанному изменению и 

совершенствованию личности, но и этого 

становится недостаточным для 10-20 % 

людей, живущих на Земле. И эти люди 
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оказывают бескорыстную помощь дру-

гим, они никогда не ставят свои интересы 

выше интересов других. 

Если рассказать подрастающему поко-

лению о нормах и законах, принятых в 

обществе, это не станет гарантией их аль-

труистического поведения по отношению 

к другим людям. Возможно, что человек 

может никогда не нарушить закон, не 

обидеть старших в семье, но он может и не 

совершить бескорыстного поступка на 

благо другого человека. Значит, необхо-

димо воспитывать альтруизм, культиви-

ровать альтруистические настроения, 

пропагандировать их через средства мас-

совой информации, объясняя людям, ка-

кую помощь они могут оказать, тратя на 

нее немного времени. И тогда в этих об-

стоятельствах люди смогут позициониро-

вать себя заботливыми и склонными к 

помощи, что, в свою очередь, будет бла-

гоприятствовать совершению новых аль-

труистических поступков. Распространяя 

знания об этом социальном явлении в 

школе и обществе, можно научить вос-

принимать потребности других людей, 

реагировать на них и относиться к жизни 

другого человека в соответствии с прин-

ципами альтруизма и гуманизма. 

 

Литература 

1. Балашов Л. Е. Философия: Учебник (си-

стематический курс). 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2019. 625 с. 

2. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый 

словарь русского языка: 80 000 слов и фразео-

логических выражений / Российская академия 

наук. Институт русского языка им. В. В. Вино-

градова. 4-е изд., дополненное. М.: ООО «А 

ТЕМП», 2013. 874 с. 

3. Соловьев В. С. Оправдание добра / Отв. 

ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской циви-

лизации, Алгоритм, 2012. 656 с.  

 

References 

1. Balashov L. E. Filosofiya: Uchebnik (siste-

maticheskij kurs). [Philosophy: Textbook (sys-

tematic course)]. 5th ed., reprint. and additional. 

Moscow: Dashkov and К°Publ., 2019. 625 p. (in 

Russian) 

2. Ozhegov S. I. and Shvedova N. Yu. Tolkovyj 

slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeolog-

icheskih vyrazhenij [Explanatory dictionary of the 

Russian language: 80,000 words and phraseo-

logical expressions] / Russian Academy of Sci-

ences. V. V. Vinogradov Institute of the Russian 

Language. 4th ed., supplemented. Moscow: OOO 

A TEMP Publ., 2013. 874 p. (in Russian) 

3. Soloviev V. S. Opravdanie dobra [Justifica-

tion of good]. Ed. O. A. Platonov. Moscow: Insti-

tute of Russian Civilization, Algorithm, 2012. 

656 p. (in Russian) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Принадлежность к организации 

Хачатурова Кристина Григорьевна, ас-

пирант, кафедра межкультурной комму-

никации, лингводидактики, педагогиче-

ских технологий обучения и воспитания, 

Пятигорский государственный универси-

тет (ПГУ), Пятигорск, Россия; e-mail: kha-

chaturova-95@mail.ru 

Научный руководитель: доктор педаго-

гических наук, заведующий кафедрой сло-

весности и педагогических технологий фи-

лологического образования, ПГУ, Федото-

ва Ирина Борисовна 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Affiliation 

            Kristina G. Khachaturova, postgraduate, 

the chair of Intercultural Communication, 

Linguodidactics, Pedagogical Technologies of 

Education, Pyatigorsk State University 

(PSU), Pyatigorsk, Russia; e-mail: khacha-

turova-95@mail.ru 

            Scientific supervisor: Doctor of Peda-

gogy, the head of the chair of Literature and 

Pedagogical Technologies of Philological Ed-

ucation, PSU, I. B. Fedotova 

 

Принята в печать 16.02.2023. Received 16.02.2023. 

 

  



Психолого-педагогические науки •••  89 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Психологические науки / Psychological Science 

Оригинальная статья / Original Article 

УДК 159.9.072.3 

DOI: 10.31161/1995-0659-2023-17-1-89-96 

 

Жесты закрытия в психологии лжи 
 

© 2023 Гончаренко Е. В.1, Тайсаева С. Б.2, Аргун С. Н.3, Полякова Е. В.4   
1 Областная детская клиническая больница им. Н. Н. Силищевой,  

Астрахань, Россия; e-mail: lanovaya.s@mail.ru 
2 Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 

 Москва, Россия; e-mail: taisaeva@mail.ru 
3 Абхазский государственный университет, 

Сухум, Абхазия; e-mail: argun_sofiya@mail.ru 
4 Астраханский государственный медицинский университет 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

Астрахань, Россия; e-mail: agma.otv@mail.ru 
  

РЕЗЮМЕ. Цель – исследование жестов закрытия на контрольных вопросах при сокрытии информа-

ции. Методы и методики. Структурированная опросная беседа и клиническое интервью, методика «Си-

стема кодирования лицевых движений FACS», аудиальный анализ речи, метод наблюдения. Результат. 

Респонденты демонстрировали маркеры визуального стресса, испытывали эмоцию страха и показыва-

ли ее в микровыражениях FACS. Маркеры замирания на угрозу разоблачения отмечены у всех обсле-

дуемых в единичных и смешанных вариантах. Прикрытие/закрытие тела на 4 контрольных вопросах у 

20 симулянтов и 20 причастных к преступлению лиц наблюдалось в 65 и 71 моторных актах и заме-

щающих движениях. При искажении и обобщении изложенной информации в невербальной продукции 

респондентов появлялись различные вариации движений защиты тела на контрольный вопрос. Вывод. 

Выделенные моторные акты в невербальном поведении во время сокрытия информации были диффе-

ренцированы в самостоятельную пантомимическую группу – «жесты закрытия». Появление данной же-

стикуляции на контрольные вопросы опросной беседы и интервью у причастных лиц и симулянтов, обу-

словлено стрессовым состоянием и страхом разоблачения, которые сопровождаются реакцией зами-

рания на отрицательный стимул. 
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non-verbal production of the respondents, various variations of body defense movements in response to 

the control question appeared. Conclusion. The selected motor acts in non-verbal behavior during the con-

cealment of information were differentiated into an independent pantomimic group - “closing gestures”. 
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involved persons and simulators is due to a stressful state and fear of exposure, which are accompanied by 

a freezing reaction to a negative stimulus. 
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Введение 

Социально-психологическая феноме-

нология лжи – новое направление в пси-

хологии, которое исследует закономерно-

сти возникновения, изменения, развития, 

функционирования, специфики проявле-

ния и взаимосвязи феноменов ложной 

информации [9]. 

Диагностика обмана является актуаль-

ным направлением для специалистов-

психологов правоохранительных и 

надзорных органов. Корыстный умысел и 

введение в заблуждение должностного 

лица могут стать существенной помехой в 

изучении объективности исследуемых со-

бытий и картины преступления. Специа-

листу зачастую предстоит важная задача 

выявить правдивость или искажение ин-

формации опрашиваемых лиц. 

Мимическая активность, жестикуля-

ция, речь и эмоциональное состояние че-

ловека на нейтральных, контрольных и 

проективных вопросах в интервью у при-

частных и непричастных лиц имеет раз-

личие. Страх разоблачения у лжецов ак-

кумулирует потребность в безопасности, 

которая является базовой у человека [13]. 

Отрицательная эмоция вызывает стрессо-

вое состояние, меняется рисунок поведе-

ния, когнитивный контроль над ответами 

приводит к искажению, обобщению и 

умолчанию речи. 

Особое внимание в верификации за-

служивают телодвижения опрашиваемого 

субъекта. Невербальное поведение являет-

ся важным маркером в диагностике лжи, 

так как человеку контролировать его 

сложнее, чем речь [10].  

При обмане уменьшаются или исчеза-

ют жесты-иллюстраторы, которые сопро-

вождают вербализацию [9]. Появляется 

ресурсная и адаптивная кинесика бессо-

знательного происхождения: 

1) Ресурсные телодвижения. Жесты 

снижают психоэмоциональное возбужде-

ние на отрицательный стимул и восста-

навливают психический гомеостаз в стрес-

се (жесты самоочищения, адапторы, ма-

нипуляторы, транс-жесты). Генезис связан 

с ранним тактильным контактом в систе-

ме «мать и дитя» и эволюционными пове-

денческими паттернами [1]. 

2) Адаптивные телодвижения. Мотор-

ные акты обусловлены рефлекторным по-

ведением, инстинктом самосохранения и 

пассивно-оборонительным реагированием 

на отрицательный стимул. Потребность в 

безопасности сдвигается в сторону затаи-

вания, замирания, убегания [7; 15]. 

S. Alberts, Н. Wats отмечают, что глубокие 

биологические формы страха наблюдаются 

в застывании или бегстве, позных реакциях 

[14]. Pes-жесты у причастных лиц напря-

мую связаны с бегством от угрозы [2]. 

К адаптивным жестам относится за-

крытие передних и вентральных зон тела. 

Они появились у homo sapiens в ходе эво-
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люционного развития, так как человече-

ский организм уязвим для внешних воз-

действий. Удары в голову, шею, живот 

могли вызвать мгновенную смерть, необ-

ходимо было прикрываться от физиче-

ских повреждений [6]. Жесты закрытия 

сопровождает реакция замирания на от-

рицательный стимул (стрессор). Она 

сформировалась, как стратегия выжива-

ния представителей фауны. Жертве целе-

сообразно притвориться мертвой, это от-

вращает хищника от ее поедания, так как 

трупный яд содержит токсины и биоген-

ные диамины [3]. Танатоз свойственен не 

только млекопитающим, он наблюдается 

у многих видов: беспозвоночных, позво-

ночных, рептилий, насекомых, наблюда-

ется у приматов при съеживании [7; 12]. 

Паттерн возникает автоматически на 

угрозу, за «мнимую смерть» отвечает гор-

мон серотонин, который также участвует 

и в нашей реакции на испуг [8]. 

При обмане реакция замирания фикси-

руется в дыхании, вдохи и выдохи стано-

вятся медленными, в точке ориентиро-

вочного замирания (ТОЗ), в паузах хези-

тации в вербальной продукции. Панто-

мимическая продукция закрывает зону 

живота, паха, шеи через прямые моторные 

акты или замещение. 

Цель статьи: исследование жестов за-

крытия на контрольных вопросах при со-

крытии информации. 

Наблюдение осуществлялось за 20 

взрослыми респондентами, участвующими 

в следственных мероприятиях с целью вы-

явления действий сексуального характера 

против несовершеннолетних и 20 пациен-

тами 15-17 лет с симуляцией соматического 

заболевания. Причастность к преступлению 

у взрослых установлена в ходе процессу-

альных и следственных действий. Симуля-

ция у подростков была установлена исклю-

чением соматической патологии с помо-

щью клинических, лабораторных и диагно-

стических медицинских исследований.  

Респондентам было задано по четыре 

контрольных вопроса для получения ре-

акции на отрицательный стимул. Вопросы 

были включены в опросную беседу и кли-

ническое интервью. В индивидуальном 

протоколе отдельно фиксировалась и за-

писывалась каждая полученная реакция. 

После подсчитывалось общее количество 

полученных маркеров (реакций) всех ис-

пытуемых.   

Методы и методики исследования 

Использовались следующие методы и 

методики: 

1. Структурированная опросная бесе-

да. В вводной части устанавливался рап-

порт с респондентом. Исследовательская 

часть включала в себя вопросы, направ-

ленные на составление психологического 

профиля (profile) опрашиваемого лица и 

выявление контрольных тем. Целью бое-

вой части беседы было получение инфор-

мации о событии и личном участии в нем 

[4]. В клиническом интервью использова-

лись контрольные, проверочные и проек-

тивные вопросы опросной беседы. 

Нейтральные вопросы не затрагивали те-

му расследуемых событий, контрольные 

были направлены на «мишень» проблемы, 

проективные указывали на косвенное вла-

дение информацией. 

Примерный перечень контрольных во-

просов для симулянтов: 

Было ли такое, что Вы изображали бо-

левой синдром при его отсутствии? 

Было ли такое, что Вы намеренно ис-

пользовали способы симулирования забо-

левания? 

Было ли такое, что Вы говорили род-

ственникам, что болеете, чтобы не ходить 

в школу? 

Вы действительно испытываете все 

озвученные жалобы на состояние своего 

здоровья? 

Примерный перечень контрольных во-

просов для причастных лиц: 

У Вас было сексуальный интерес к по-

ловым органам ребенка? 

Вы испытываете сексуальное влечение 

к ребенку? 

Вы вступали в сексуальные отношения 

с несовершеннолетним? 

Хотели ли Вы вступить в сексуальную 

связь с ребенком? 

2. Исследования пантомимики с по-

мощью метода наблюдения.  

3. Исследования лицевого поведения с 

помощью методики «Системы кодирова-

ния лицевых движений FACS». Facial Action 

Coding System – это система классифика-

ции выражений лица человека (микровы-

ражений) [16]. Авторами методики FACS 

являются П. Экман и У. Фризен. 
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4. Аудиальный анализ вербальной про-

дукции. Ложь представляет собой феномен 

речевого общения, состоящий в намерен-

ном искажении действительного положе-

ния вещей. Ложь – это осознанный про-

дукт речевой деятельности, имеющий це-

лью ввести реципиента в заблуждение [11].  

5.  Исследование реакций визуального 

стресса и реакции замирания с помощью 

метода наблюдения. 

Результаты и их обсуждение 

На контрольные вопросы отмечались 

маркеры стресса во внешнем рисунке по-

ведения у всех испытуемых. Вегетативные 

изменения появлялись одновременно, ли-

бо чередовались друг с другом. Часто от-

мечались дескрипторы, которые были свя-

заны с уменьшением слюнного секрета во 

рту. При искажении информации возни-

кала ксеростемия, отмечалось желание 

выпить воды. Объем употребляемой жид-

кости увеличивается от нескольких глот-

ков до 200 мл. Респонденты сглатывали 

слюну, облизывали, жевали и кусали 

красную кайму губ, прокашливались. 

Общее количество реакций на 4 кон-

трольных вопроса у причастных лиц – 66, 

симулянтов – 53.   

На нейтральных вопросах при сфор-

мированном раппорте тон, тембр, гром-

кость голоса были спокойными и ровны-

ми. На контрольных вопросах фиксиро-

вались нервные покашливания, изменение 

голосовых модуляций до «писка». Выяв-

лено 69 и 73 изменений голосовых моду-

ляций у респондентов двух групп.   

Потливость ладонных поверхностей 

кистей из-за гипергидроза была отмечена 

в 45 случаях у симулянтов и 52 у причаст-

ных лиц. «Потные ладони» вытирались об 

одежду, редко влажной салфеткой, либо 

незаметно об угол стола, стул и другие 

предметы. 

Нарушение терморегуляции вербали-

зировалось фразами: «жарко», «душно», 

«духота», «не люблю жару». Испытуемые 

рукой приподнимали волосы головы, что-

бы поступающий воздух восстанавливал 

терморегуляцию, оттягивали одежду для 

охлаждения тела при комфортной ком-

натной температуре в помещении. У неко-

торых респондентов появлялась испарина 

в области лба и над верхней губой. Вегета-

тивные изменения при нарушении темпе-

ратуры тела выявлены в 64 и 58 случаях у 

респондентов двух групп. 

Уменьшение кровообращения в капил-

лярах лица при визуальном стрессе иллю-

стрировалось у испытуемых в побледне-

нии кожных покровов.  В индивидуаль-

ных случаях у субъектов появлялись на 

лице и шее покраснения кожи в виде не-

ровных пятен. Бледность и «красные пят-

на» были отмечены на контрольных во-

просах в 58 и 60 случаях у опрошенных 

двух групп.  

На отрицательный стимул у всех испы-

туемых фиксировалась эмоция страха. На 

контрольных вопросах мимическая лице-

вая активность чередовалась нейтральны-

ми, умеренными, выраженными микровы-

ражениями страха по FACS. Нейтрального 

лицевого поведения у индивидов на отри-

цательные стимулы выявлено не было. 

Умеренную и выраженную мимику боль-

ше показывали симулянты при сокрытии 

корыстных мотивов – 24 микровыражения. 

В 51 случае диагностировались легкие мик-

ровыражения страха. Причастные лица 

старались контролировать движения лице-

вой мускулатуры, мимические утечки 

средних реакций были в количестве 7 мик-

ровыражений, легких «следы» страха отме-

чены 59 раз. Непроницаемое выражение, 

«каменное лицо» зафиксированы 5-15 раз 

от общего количества выявленных микро-

выражений по FACS. 

Реакция замирания отмечалась в ги-

подыхании. Неровное, неглубокое дыха-

ние при вербализации наблюдалось в 73 

случаях у симулянтов и 69 причастных 

лиц. Точка ориентировочного замирания 

длилась до 5 секунд перед ответом. ТОЗ 

фиксировался 63 и 66 раз у респондентов 

двух групп. Паузы хезитации сопровож-

дались нефонологическими вокальными 

образованиями: «м-м-м», «э-э-э», «а-а-а», 

«гм», «кх» и появлялись 12 и 23 раза на от-

рицательный стимул у подростков и 

взрослых. Замирание появлялось в речи, 

ТОЗе, дыхании, либо в двух перечислен-

ных вариантах, либо в отдельной реакции 

на контрольном вопросе.  

У всех испытуемых была зафиксиро-

вана пантомимическая продукция. Же-

стикуляция подростков имела различие с 

взрослыми. Отмечалась разница ампли-

туды, интенсивности, баланса, объема, 

координации движений у двух групп. 

Симулянты жестикулировали при об-

мане «ярче» причастных лиц. Позы при-

крытия были спонтанными и естествен-
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ными, наблюдались активные движения 

руками в области грудной клетки, паха, 

шеи, головы. Юноши и девушки больше 

демонстрировали полные и оформлен-

ные жесты. 

Взрослые старались лучше контроли-

ровать пантомимику, вуалировать невер-

бальную продукцию. Чаще демонстриро-

вали замещающее поведение с помощью 

предметов: усаживались за барьер, мани-

пулировали шейными украшениями и 

одеждой, старались избегать прямого 

прикосновения к телу. 

Отсутствие каких-либо телодвижений 

отмечено в единственном случае. Подро-

сток из группы симулянтов продемон-

стрировал эмоцию удивления, которая 

сменилась выраженным страхом в мимике 

на вопрос: «Было ли такое, что Вы наме-

ренно использовали способы симулиро-

вания заболевания?». У него наблюдалось 

прямое и застывшее положение тела, по-

сле оцепенения появились жесты-

адапторы и транс-жесты.   

Закрытие руками грудной клетки «кре-

стом» фиксировалось при искажении ин-

формации 31 раз, взрослые всего 6 раз по-

казали полное движение руками (рис. 1).  

 

 

 

Закрытие паховой зоны ногами «кре-

стом» причастные лица демонстрировали 

в 3 раза выше, чем симулянты, после чего 

у них появлялись pes-жесты ногами в виде 

поворотов стоп к выходу, либо ноги пере-

ходили в положение прямо, возникала 

моторная активность в коленях и ступнях. 

Жесты закрытия и реакция «беги» на 

стресс в виде «неспокойных ног» возника-

ли чаще на вопросе: «Вы вступали в сексу-

альные отношения с несовершеннолет-

ним?». У симулянтов жестикуляция была 

лишь в 4 случаях и сопровождалась транс-

жестами в виде покачивания ногой «впе-

ред-назад» (рис. 2). 

 

 

 

Прикрытие яремной впадины рукой и 

шеи у подростков наблюдалось 16 раз на 

отрицательных стимулах, 7 жестов зафик-

сировано у взрослых. 

Закрытие руками головы проиллю-

стрировали 2 раза подростки с акцентуи-

рованными гипертимными чертами. 

Взрослые «ярких» движений руками в об-

ласти головы не демонстрировали, у них 

больше было жестов-самоадапторов в об-

ласти ушных раковин и лица. 

Закрытие тела предметом у детей под-

росткового возраста появились в 5 случа-

ях. Симулянты использовали гаджеты, 

держали их ведущей рукой в области жи-

вота или паховой зоны.  Причастные лица 

в 22 пантомимических актах использовали 

телефоны и смартфоны. В некоторых слу-

чаях съёживались за столом, опуская кор-

пус тела вниз, чтобы закрыть живот и 

грудную клетку от визуального обзора. 

Манипуляции с шейными украшения-

ми в области яремной впадины и воротом 

одежды у взрослых были продемонстри-

рованы в 5 раз выше, чем у подростков. 

Бессознательно производилось распрям-

ление, теребление, скручивание, ощупы-

вание, натягивание на подбородок ворота 

одежды, манипулирование пальцами 
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украшений. Подростки в единичных слу-

чаях перебирали пальцами кулоны или 

крестики или трогали одежду (рис. 3).  

 

 

 

Все испытуемые во время исследования 

демонстрировали маркеры визуального 

стресса, испытывали эмоцию страха и по-

казывали ее в микровыражениях FACS. 

Мимика была разной интенсивности, в 

отдельных случаях на отрицательный 

стимул респонденты демонстрировали 

poker face. Маркеры замирания на угрозу 

разоблачения отмечены у всех обследуе-

мых в единичных или смешанных вариан-

тах. Закрытие в пантомимике на 4 кон-

трольных вопросах у 20 симулянтов и 20 

причастных к преступлению лиц наблю-

далось в 65 и 71 моторных актах и заме-

щающих движениях. При искажении и 

обобщении изложенной информации в 

невербальной продукции человека появ-

лялись различные вариации движений 

защиты тела на контрольный вопрос. 

Выводы 

Выделенные моторные акты в невер-

бальном поведении во время умышленно-

го введения в заблуждение, мы отнесли к 

самостоятельной группе телодвижений и 

присвоили им дифференцированное 

название «жесты закрытия». В их основе, 

по-нашему мнению, выступают различ-

ные пантомимические акты, связанные с 

закрытием (прикрытием) тела на кон-

трольные вопросы. Появление пантоми-

мики обусловлено страхом разоблачения, 

стрессом и физиологической реакцией 

замирания на отрицательный стимул. 

Предложенный анализ будет полезен в 

практической работе специалистам-

психологам правоохранительных и 

надзорных органов, полиграфологам, ве-

рификаторам.  
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Введение 

Угрозы безопасности нашей страны, 

уникальные общественно-экономические 

условия развития Российского государства 

и общества на современном этапе, а также 

технологический прогресс, цифровизация, 

потребность увеличения офицерских кад-

ров, обусловили необходимость коррек-

ции образовательной политики и созда-

ния новых подходов в системе допрофес-

сионального образования и воспитания, с 

целью подготовки всесторонне образо-

ванного и патриотически настроенного 

поколения молодых людей, ориентиро-

ванного на государственную военную 

службу. 

Воспитание молодежи на традицион-

ных российских ценностях является прио-

ритетом на современном этапе развития 

педагогики, одной из задач которого явля-

ется воспитание личности в условиях 

многополярного мира. Любая образова-

тельная система тесно связана с ценностя-

ми, без которых невозможно определение 

направлений развития сферы образова-

ния, построение педагогической науки [1]. 

Теория ценностей первоначально раз-

вивалась и разрабатывалась философией, 

в результате чего определилась отдельная 

область философского направления – ак-

сиология – наука о ценностях. Проблемы 

аксиологии человека и его жизнедеятель-

ности интенсивно развивались и в педаго-

гике. Любая образовательная система тес-

но связана с ценностями, без которых не-

возможно определение направлений раз-

вития сферы образования, построение пе-

дагогической науки. Суть педагогической 

аксиологии определяется спецификой пе-

дагогической деятельности, её социальной 

ролью и личностно образующими воз-

можностями [2]. 

Интерес к ценностным основам от-

дельной личности и общества в целом все-

гда возрастал в кризисные и переломные 

моменты истории, необходимость осмыс-

ления которых закономерно требовала 

обращения к проблеме этических ценно-
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стей. Кардинальная смена общественной 

системы и произошедшие за последний 

год изменения в российском обществе по-

требовали переоценки значимости многих 

фундаментальных ценностей.  

«Развитые ценностные ориентации – 

признак зрелой личности, показатель ее 

социализации в обществе. Устойчивая и 

непротиворечивая совокупность ценност-

ных ориентаций обуславливает такие ка-

чества личности, как цельность, надеж-

ность, верность определенным принци-

пам и идеалам, способность к волевым 

усилиям во имя этих идеалов и ценностей; 

неразвитость ценностных ориентаций-

признак инфантилизма, господства внеш-

них стимулов во внутренней структуре 

личности» [7, с. 231] 

Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года обращает внимание 

на необходимость воспитания будущего 

поколения на основе духовно-

нравственных ценностей. «Стратегия опи-

рается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе куль-

турного развития России, таких как чело-

веколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного 

долга перед собой, своей семьей, и своим 

Отечеством» [6].  

Выдающиеся деятели нашей страны 

(В. Г. Белинский, А. Н. Радищев, К. Д. 

Ушинский и др.) считали патриотизм ос-

новой духовно-нравственной жизни чело-

века, его стремление к свободе и процве-

танию России, а также формированию 

устойчивого гражданского общества.  

Теоретический анализ литературы по-

казал, что патриотизм определяется как 

отношение человека к своей стране, к её 

ценностям, как любовь к отечеству, род-

ной земле, своей культурной среде, осо-

знание своих нравственных обязанностей 

перед страной, толерантность к другим 

народам и их культурам [5, с. 11].  

Невозможно добиться значимых ре-

зультатов в воспитании, воздействуя 

только на разум человека. Сфера чувств 

позволяет придать рассудочной инфор-

мации экзистенциальный, трепетный, 

рассудочный смысл [3].  

Результатом воспитания является ин-

дивидуальная система ценностей лично-

сти, способная воспринимать и усваивать 

ценности культуры более высокого по-

рядка и невосприимчивая к псевдоценно-

стям низкого культурного качества. С из-

менением ценностных приоритетов и их 

утверждением меняются принципы пове-

дения личности.  

В процессе воспитательного воздей-

ствия личность впитывает в себя различ-

ные ценности или ориентиры. Детский 

сад, школа, организации дополнительного 

и высшего образования ориентированы на 

формирование гармонично развитой лич-

ности воспитанников. Это предопределяет 

их будущую модель поведения, увлече-

ния, вектор профессионального само-

определения в том числе и качество жизни 

в целом. 

Проблема профориентации и профес-

сионального самоопределения была акту-

альна для любого общества во все време-

на. Ориентировать, значит направлять 

человека на достижение некоторой цели 

или помогать ему разобраться в чем-либо. 

А понятие «самоопределение» в полной 

мере соотносится с такими понятиями как 

самоактуализация, самореализация и са-

моосуществление [4]. 

При этом, часто самореализацию, са-

моактуализацию и т. п. связывают с тру-

довой деятельностью, с работой, а именно 

– с нахождением смысла в своей работе. 

Все это позволяет определить сущность 

профессионального самоопределения как 

поиск и нахождение личностного смысла 

в выбираемой, осваиваемой и уже выпол-

няемой трудовой деятельности, а также – 

нахождение смысла в самом процессе са-

моопределения. 

Главная (идеальная) цель профессио-

нального самоопределения – постепенно 

сформировать у оптанта, как субъекта 

воздействия, внутреннюю готовность са-

мостоятельно и осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать перспек-

тивы своего развития (профессионально-

го, жизненного и личностного).  

Анализ психолого-педагогической ли-

тературы выявил, что обучение воспитан-

ников в условиях профильного образова-

тельного учреждения, которым является 

Кадетский корпус (школа IT-технологий) 

Военной академии связи, как процесс, за-

вершается некоторым результатом, кото-

рый можно назвать готовностью к про-

фессиональному самоопределению.  

Результаты и обсуждение 

С целью изучения военно-

профессионального самоопределения вос-

питанникам была предложена разработан-

ная автором данной статьи анкета, состоя-

щая из 6 вопросов, необходимых для ис-
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следования мотивационно-ценностных и 

действенно-практических компонентов 

готовности к военно-профессиональному 

самоопределению обучающихся. В опросе 

приняло участие 38 воспитанников 11-х 

классов и 40 человек, обучающихся в 10-м 

классе. Далее обратимся к результатам 

обобщенного анализа полученных данных: 

На вопрос «В какой вуз вы планируете 

поступить после окончания IT-школы»: 

80 % опрошенных воспитанников 11-х 

классов и 77 % обучающихся в 10 классе 

ответили, что планируют поступление в 

военный вуз. 

Престижной профессию военнослужа-

щего считают 90 % опрошенных среди 10-х 

классов и 92 % воспитанников 11-х классов. 

На вопрос «Что помогло вам опреде-

литься с выбором военной профессии за 

время обучения в Кадетском корпусе 

(школе IT-технологий) Военной академии 

связи» общение с одноклассниками выде-

ляют 45 % опрошенных воспитанников 

11-х классов и 38 % 10-х классов; 82 % 

учащихся 11-х классов называют общение 

с офицерами-воспитателями и 58 % вос-

питанников 10-х классов; посещение ка-

федр Военной академии связи отмечают 

63 % воспитанников 11-х классов и 55% 

10-х классов; рекомендации родителей 

выделяют 63 % одиннадцатиклассников и 

40 % обучающихся в 10-ом классе; военно-

полевые сборы отмечают положительно 

55 % воспитанников 11-х классов и 23 % 

обучающихся 10-х классов. 

На вопрос «Что для вас является важ-

ным при выборе вуза» воспитанники 11-х 

классов называют: «качество образования» 

42 % опрошенных; «дальнейшее трудо-

устройство» – 20%; «интерес к профессии» 

– 31 %; «социальная составляющая» зна-

чима для 4 % и «престижность вуза» – для 

3 % опрошенных. На этот же вопрос обу-

чающиеся в 10-х классах ответили следу-

ющее: для 53 % значимо «качество образо-

вания»; 37 % отмечают «интерес к профес-

сии»; для 7 % важным является «дальней-

шее трудоустройство»; 3 % выделяют зна-

чимость «престижности вуза» и среди вос-

питанников 10-х классов «социальная со-

ставляющая» оказалась незначимой вовсе. 

Ответы воспитанников 11-х классов на 

вопрос «Какую профессию советуют из-

брать родители?» продемонстрировали 

следующее: 43 % указали, что родители 

советуют им выбрать профессию военно-

го, 19 % – гражданскую, 38 % отмечают 

рекомендацию самостоятельности выбора. 

Среди опрошенных десятиклассников бы-

ли получены следующие результаты по 

данному вопросу: 45 % – военного, 8 % – 

гражданскую специальность и 47 % отме-

чают рекомендацию самостоятельности 

выбора.  

Участникам опроса был задан следую-

щий вопрос: «С чем вы соотносите жиз-

ненный успех?» 89 % обучающихся 11-х 

классов и 90 % десятиклассников соотно-

сят успех со счастливой семейной жизнью; 

с хорошими и верными друзьями – 91 % 

одиннадцатиклассников и 88 % среди 10-х 

классов; с карьерой успех соотносят 79 % 

одиннадцатые классы и 63 % в 10-х; с вы-

соким заработком – 84 % кадет-

одиннадцатиклассников и 60 % кадет-

десятиклассников; с творческой самореа-

лизацией – указывают 52 % 11-е классы и 

45 % в 10-х классах; высокая квалифика-

ция  соотносится с успехом у 66 % один-

надцатиклассников и у 38 % десятикласс-

ников; с общественным признанием – 

47 % воспитанников одиннадцатых клас-

сов и 48 % десятиклассников; наличие сво-

его дела, бизнеса значимо для 52 % кадет 

11-х классов и для 40 % десятых; с дости-

жениями в науке соотносят успех 45 % 

одиннадцатиклассников и 38 % обучаю-

щихся в десятых; с обретением власти – 

42 % кадет-одиннадцатиклассников и 30 % 

для воспитанников десятых классов.  

Заключение 

Таким образом, анализ проведенного 

опроса показал, что воспитанники в по-

давляющем большинстве считают пре-

стижной профессию военнослужащего; 

после окончания Кадетского корпуса 

(школы IT-технологий) Военной акаде-

мии связи планируют поступать в вузы 

МО РФ и связать свою жизнь с именно с 

этой профессией. Наиболее значимыми 

профориетационными мероприятиями 

называют общение с офицерами-

воспитателями и посещение кафедр Воен-

ной академии связи. При выборе вуза для 

обучающихся оптантов наиболее важно 

«качество образования» и «интерес к про-

фессии». Среди наиболее значимых цен-

ностных ориентаций профессионального 

самоопределения выделяют «счастливую 

семейную жизнь», «высокую оплату тру-

да» и «карьеру».  
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Исходя из всего вышесказанного, мож-

но констатировать, что аксиологический 

подход является чрезвычайно перспек-

тивным путем в обучении в Кадетском 

корпусе (школе IT-технологий) Военной 

академии связи и способствует реализации 

индивидуальных потребностей воспитан-

ников в самоопределении и самоактуали-

зации собственных возможностей.  
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Введение 

Проблема защитного поведения лич-

ности сегодня приобретает особенную ак-

туальность в связи с нарастающей напря-

женностью в нашей стране и в мире в це-

лом. Для успешной адаптации и снижения 

уровня тревоги каждый человек прибегает 

к использованию сознательных и бессо-

знательных механизмов психологической 

защиты, причём для каждого набор этих 

механизмов индивидуален, что, в свою 

очередь, может рассматриваться как уни-

кальная личностная характеристика субъ-

екта. Защитное поведение, как и любое 

личностное образование формируется под 

влиянием различных факторов как внеш-

них, так и внутренних. Поэтому нам пред-

ставляется важным внесение вклада в изу-

чение проблемы психологической защиты 

личности, рассматривая психологическое 

благополучие в его взаимосвязи с меха-

низмами защиты во фрустрирующей 

жизненной ситуации. 

Проблеме исследования механизмов 

психологической защиты человека были 

посвящены труды многих представителей 

зарубежной и отечественной психологии: 

З. Фрейда [10], А. Фрейд [9], К. Г. Юнга, 

А. Адлера [1], К. Хорни [11], Р. Мэй [5], 

В. Франкла [8], Р. Лазаруса [4], Р. Плутчи-

ка, Г. Келлермана, Ф. В. Бассина [2], Р. М. 

Грановской, И. М. Никольской [6], Л. Ю. 

Субботиной [7] и др. Авторами исследу-

ются как бессознательные механизмы за-

щиты, так и сознательные копинг-

стратегии. Согласно Большому психоло-

гическому словарю под редакцией Б. Г. 

Мещерякова и В. П. Зинченко, механизмы 

психологической защиты человека – это 

«система регуляторных механизмов в пси-

хике, направленных на устранение или 

сведение к минимуму негативных, трав-

мирующих личность переживаний, со-

пряженных с внутренними или внешними 

конфликтами, состояниями тревоги и 

дискомфорта» [3]. 

Понятие психологического благополу-

чия, подразумевающее под собой субъек-

тивное самоощущение целостности и 

осмысленности человеком своего бытия, 

было введено представителями экзистен-

циально-гуманистической психологии. 

Наиболее известными исследователями 

данного феномена можно назвать Э. Ди-

нера, М. Селигмана [14], К. Рифф [15], 

Р. М. Шамионова [12], Т. Д. Шевеленкову 

[13] и др. Несмотря на актуальность про-

блемы благополучия личности, она по-

прежнему остаётся одной из наименее 

изученных. Стоит заметить, что до сих 

пор в психологии отсутствует общепри-

знанное определение понятия психологи-

ческого благополучия, которое часто с по-

нятиями «субъективного благополучия» и 

«счастье» рассматриваются как синони-

мичные. 

Цель нашего исследования заключалась 

в изучении взаимосвязей между механиз-

мами психологической защиты и психо-

логическим благополучием личности. Бы-

ла выдвинута гипотеза о том, что между 

выбором защитного механизма и состав-

ляющими психологического благополу-

чия существуют достоверные связи. 

Выборка испытуемых была представ-

лена 58 студентами 2 и 3-го курсов Даге-

станского государственного университета. 

Для изучения психологического благопо-

лучия испытуемых выборки нами была 

использована Шкала психологического 

благополучия Рифф (Ryff Scales of 

Psychological Well-Being, RPWB (адаптация 

Т. Д. Шевеленкова, Т. П. Фесенко), а для 

исследования защитных механизмов – 

Опросник «Индекс жизненного сти-

ля» (Life Style Index, LSI) (Р. Плутчик, 

Х. Келлерман, Х. Конте) в адаптации Л. И. 

Вассермана.  

Результаты эмпирического исследо-

вания и обсуждение 

На первом этапе статистической обра-

ботки полученных эмпирических данных 

при помощи одновыборочного критерия 

Колмогорова-Смринова нами были про-

верены все переменные на нормальность 

распределения значения. Анализ показал, 

что нормальное распределение показате-

лей по шкалам методики LSI не наблюда-

ется, поэтому для изучения взаимосвязей 

между шкалами этой методики и шкалами 

методики Рифф мы применили процеду-

ру корреляционного анализа (по Спирме-

ну). Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между шкалами опросников «Шкала психологического  

благополучия» Рифф и «Индекс жизненного стиля» (LSI) 

Шкалы субъективного  

благополучия 

Шкалы методики «Индекс жизненного стиля» LSI 

Отрицание Подавление Регрессия Проекция Замещение 
Интеллек-

туализация 

РИФФ Психологическое бла-

гополучие 

r ,603** -,300 -,295 -,352* -,420** -,085 

p ,000 ,057 ,061 ,024 ,006 ,599 

РИФФ Позитивные отношения r ,561** -,375* -,104 -,266 -,365* -,313* 

p ,000 ,016 ,516 ,092 ,019 ,046 

РИФФ Автономия r ,375* -,176 -,106 -,158 -,143 ,056 

p ,016 ,271 ,509 ,325 ,373 ,728 

РИФФ Управление средой r ,485** ,014 -,238 -,208 -,164 ,037 

p ,001 ,930 ,134 ,191 ,305 ,820 

РИФФ Личностный рост r ,328* -,254 -,389* -,379* -,474** -,093 

p ,036 ,109 ,012 ,015 ,002 ,564 

РИФФ Цели в жизни r ,475** -,220 -,423** -,375* -,553** -,079 

p ,002 ,167 ,006 ,016 ,000 ,625 

РИФФ Самопринятие r ,566** -,183 -,286 -,354* -,297 -,101 

p ,000 ,253 ,070 ,023 ,059 ,531 

РИФФ Баланс аффекта r -,530** ,312* ,324* ,373* ,415** ,200 

p ,000 ,047 ,039 ,016 ,007 ,210 

РИФФ Осмысленность жизни r ,501** -,066 -,351* -,233 -,350* ,107 

p ,001 ,680 ,024 ,143 ,025 ,506 

РИФФ Человек как открытая 

система 

r ,583** -,187 -,075 -,208 -,253 -,061 

p ,000 ,243 ,641 ,191 ,111 ,703 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

r – коэффициент корреляции, p – уровень значимости 

 

Как видно из таблицы 1, показатель по 

шкале психологического благополучия 

опросника Рифф связан с показателем по 

шкале «отрицание» методики «Индекс 

жизненного стиля» (r=0.603, p=0,000). 

Также довольно высокие значения коэф-

фициентов корреляции выявлены между 

защитным механизмом отрицания и та-

кими составляющими психологического 

благополучия, как «позитивные отноше-

ния» (r=0.561, p=0,000), «автономия» 

(r=0.375, p=0,016), «управление средой» 

(r=0.485, p=0,001), «личностный рост» 

(r=0.328, p=0,036), «цели в жизни» 

(r=0.475, p=0,002), «самопринятие» 

(r=0.566, p=0,000), «баланс аффекта» (r=-

0.530, p=0,000), «осмысленность жизни» 

(r=0.501, p=0,001) и «человек как открытая 

система» (r=0.583, p=0,000). Заметим, что 

все коэффициенты корреляции положи-

тельные, следовательно, чем более само-

стоятелен и независим человек в своих 

поступках и суждениях, чем больше у него 

доверительных отношений с представите-

лями социума, выражено стремление за-

ботиться о других, развиты способность к 

эмпатии и коммуникативные навыки, а 

также чем более он уверен, что его про-

шлая и настоящая жизнь не лишены 

смысла и есть цели, к которым он стре-

мится, позитивно относясь к себе и при-

нимая в равной степени свои плохие и хо-

рошие стороны, тем вероятнее, что при 

столкновении с фрустрирующей ситуаци-

ей, вызывающей состояние тревоги, он 

будет отрицать те, реально существую-

щие, аспекты, которые очевидны для 

окружающих, но им категорически не 

воспринимаются.  

С механизмом подавления отрицатель-

но коррелирует показатель по шкале «по-

зитивные отношения с другими» (r=-

0.375, p=0,016) и положительно связан с 

показателем по шкале «баланс аффекта» 

(r=0.312, p=0,047): чем менее доверитель-

нее отношения у индивида с другими, чем 

труднее ему заботиться об их благополу-

чии, ниже способность к сопереживанию 

и компромиссу, не готов принимать себя 

таким, какой есть, отличается негативной 

самооценкой, тем активнее включается 

механизм вытеснения, когда неприемле-

мые для человека мысли, чувства и жела-
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ния, вызывающие тревогу, становятся бес-

сознательными. 

Показатели по шкалам «психологиче-

ское благополучие (r=-0.420, p=0,006), 

«позитивные отношения» (r=-0.365, 

p=0,019), «личностный рост» (r=-0.389, 

p=0,012) и «цели в жизни» (r=-0.423, 

p=0,006) взаимосвязаны с показателями 

по шкале «регрессии» опросника LSI, при-

чём все коэффициенты имеют обратное 

значение. Ограниченное количество близ-

ких отношений с людьми, сложности в 

проявлении теплоты и заботы в межлич-

ностном взаимодействии, неумение идти 

на компромиссы для поддержания имею-

щихся связей, глубокое осознание отсут-

ствия собственного развития, когда нет 

чувства улучшения или самореализации, 

но есть переживание отсутствия интереса 

к жизни, мало целей и намерений, инди-

вид лишен смысла жизни – всё это увели-

чивает вероятность использования меха-

низма регрессии, который в классических 

представлениях фрейдистов рассматрива-

ется как стремление индивида избежать 

состояния тревоги, переходя на ранние 

стадии развития либидо, к примеру, под-

вергаясь воздействию фрустрирующих 

факторов, личность заменяет решение бо-

лее сложных для неё задач на более про-

стые и доступные в сложившихся обстоя-

тельствах. То есть, чем ниже самооценка и 

сильнее ощущение собственной никчём-

ности и бессилия, неверие в собственные 

силы, недооценка своих способностей, тем 

выше вероятность обращения к защите в 

форме регрессии. 

Общий показатель психологического 

благополучия взаимосвязан с механизмом 

проекции (r=-0.352, p=0,024), причём ко-

эффициент имеет отрицательное значе-

ние, а, следовательно, чем выше индивид 

оценивает своё благополучие, тем реже 

прибегает к тому, чтобы приписывать 

свои неприемлемые и неосознаваемые 

мысли и чувства другим людям. Также 

невысокие отрицательные, но статистиче-

ски достоверные связи установлены меж-

ду предпочтением механизма проекции и 

составляющими психологического благо-

получия: «личностный рост» (r=-0.379, 

p=0,015), «цель в жизни» (r=-0.375, 

p=0,016) и «самопринятие» (r=-0.354, 

p=0,023). Индивид, не удовлетворенный 

процессом саморазвития, с низким инте-

ресом к жизни, лишенной, на его взгляд, 

всякого смысла, не имеющий цели, к ко-

торой надо стремиться, не довольный со-

бой и разочарованный своим прошлым, 

беспокоящийся по поводу некоторых сво-

их качеств, в большей степени склонен 

приписывать другим людям те качества и 

состояния, которые в себе принять для 

него представляется невозможным и не-

желательным. 

Показатели по шкале «общего благопо-

лучия» и шкалам: «позитивные отноше-

ния», «личностный рост» и «цели в жиз-

ни» коррелируют с показателями по шка-

ле «замещение» методики «Индекс жиз-

ненного стиля». То есть, у индивида тем 

чаще будет проявляться разрядка подав-

ленных эмоций (обычно злости и гнева), 

направляющаяся на объекты, которые ли-

бо более доступны, либо представляют 

меньшую опасность, нежели те, что эти 

отрицательные эмоции и чувства вызвали, 

чем сложнее ему проявлять тепло и заботу 

в отношениях с другими людьми, чем 

больше он фрустрирован, не умеет идти 

на компромиссы, имеет сниженный инте-

рес к жизни, ограниченное количество це-

лей и намерений, не видит перспектив для 

себя и своего дальнейшего развития, а 

также имеет невысокую самооценку и не 

удовлетворен тем, как живёт. 

И ещё один невысокий, но статистиче-

ски значимый показатель взаимосвязи 

выявлен нами в ходе исследования: значе-

ния по шкале «позитивные отношения» 

отрицательно коррелируют с показателя-

ми по шкале «интеллектуализация» (r=-

0.313, p=0,046). Предпочтение интеллек-

туализации, проявляющейся в чрезмерно 

умственном и основанном на фактах спо-

собе преодоления фрустрирующей или 

конфликтной ситуации без эмоциональ-

ных переживаний, то есть тогда, когда 

пресекаются переживания по поводу не-

приятной или субъективно неприемлемой 

ситуации, с обращением к логическим 

установкам и манипуляциям даже тогда, 

когда есть доказательства в пользу проти-

воположного, чаще может наблюдаться у 

индивида, имеющего трудности с уста-

новлением хороших отношений с други-

ми и проявлением теплоты и заботы о 

других, изолированного и фрустрирован-

ного и не желающего идти на компромис-

сы для поддержания значимых связей с 

представителями социума.  



Психолого-педагогические науки •••  105 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
Обобщив полученные эмпирические 

данные, мы пришли к следующим выво-

дам: 

– личность с высоким уровнем психо-

логического благополучия в сложной, 

фрустрирующей ситуации, вызывающей 

состояние тревоги, с большей вероятно-

стью склонна прибегать к психологиче-

скому механизму защиты «отрицание»; 

– индивиду, отличающемуся отсут-

ствием доверительных отношений с дру-

гими, не умеющему проявлять заботу и 

беспокойство о них, не способному идти 

на компромиссы в отношениях, имеюще-

му негативную самооценку, в большей 

степени характерно использование меха-

низма «вытеснение»; 

– обращение к защитному механизму 

«регрессия» взаимосвязано с такими ха-

рактеристиками личности, как глубокое 

осознание застоя в собственном развитии, 

когда не ощущается в нём позитивных 

сдвигов, а также отсутствием целей и 

смысла в жизни; 

– механизм «проекции» используется 

человеком тем реже, чем выше уровень 

его психологического благополучия; 

– разрядка подавленных эмоций, 

направленная на объекты, которые либо 

более доступны, либо менее опасны, чем 

те, которые к ней привели, чаще характер-

на для людей, не довольных собой, своим 

личностным ростом, отношениями с 

окружающими и имеющих сниженный 

интерес к жизни; 

– чем больше трудностей испытывает 

личность с установлением и поддержани-

ем позитивных отношений с окружаю-

щими, сложнее идет на компромиссы, тем 

вероятнее, что во фрустрирующей ситуа-

ции она чаще будет использовать меха-

низм «интеллектуализации» для снятия 

напряжения и тревоги. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая 

нами в начале работы, нашла своё эмпи-

рическое подтверждение. Полученные ре-

зультаты могут быть использованы для 

расширения знаний о природе защитного 

поведения и факторах психологического 

благополучия личности. 
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