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На обложке изображен Александр Александрович Андронов 
(старший) (1901–1952), советский физик, механик и математик, 
создатель нового направления в теории колебаний и динамике 
систем, талантливый деятель высшей школы. 

Семья Андроновых распалась, когда дети (Саша — старший 
и Нина — младшая) были ещё маленькими. Все трое жили на 
средства деда, купца Александра Петровича Калинина. В 1907 
году дед умер, и через два года Лидия Александровна вышла 
замуж за известного в Москве врача-гинеколога Корнелия Ада-
мовича Липского, который хорошо относился к детям и помог 
дать им хорошее образование.

В детстве Саша решил, что будет врачом. Медицина ему ви-
делась как наука, широко использующая достижения матема-
тики и физики. Поэтому, готовя себя к медицинскому поприщу, 
он ещё в школьные годы занялся изучением высшей математики.

В 1918 году Александр окончил в Москве трудовую школу II 
ступени (среднюю школу).

В 1918–1920 годах трудился рабочим-браковщиком на за-
воде «Пулемёт», монтёром на электростанции, затем вступил 
добровольцем в Красную Армию, работал в военно-продо-
вольственном отряде Латвийской Советской республики, был 
лектором Троицкого укреплённого района. Осенью 1920 года 
перенёс плеврит в тяжелой форме, был признан негодным к во-
енной службе и в этом же году поступил в Московское высшее 
техническое училище (МВТУ) на электротехнический факультет, 
где была специализация по радиотехнике. С 1921 года одновре-
менно с занятиями в МВТУ стал посещать лекции на физико-
математическом факультете Московского университета (МГУ). 
Интерес к физике оказался настолько сильным, что в 1923 году 
он перевёлся в МГУ и окончил его в 1925 году по специальности 
«теоретическая физика».

В годы аспирантуры (1926–1929 гг.) под руководством выда-
ющегося физика Л. И. Мандельштама занимался сначала стати-
стической физикой и некоторыми вопросами квантовой меха-
ники. Затем его творческие силы сосредоточились на вопросах 
генерации колебаний, решение которых определило направ-
ление его дальнейшей научной деятельности.

Фундаментальная работа А. А. Андронова «Предельные 
циклы Пуанкаре и теория колебаний», которую он представил 
в качестве кандидатской диссертации, была в 1929 году опубли-
кована в докладах Парижской академии наук. Александр Алек-
сандрович заложил фундамент теории нелинейных колебаний, 
основным методом которой стал разработанный им метод то-
чечных отображений. 

Еще до окончания университета (с 1924 года) А. А. Андронов 
начал вести педагогическую работу в качестве ассистента в Мо-
сковском государственном педагогическом институте, где пре-
подавал механику и теоретическую физику. Таким образом он 
стал преподавателем будучи сам студентом. Эту же работу А. А. 
Андронов вёл и во время аспирантуры, и после её окончания, но 
уже как доцент. С 1929 года Александр Александрович стал на-

учным сотрудником Всесоюзного электротехнического инсти-
тута, а в 1930 году был зачислен в НИИ физики при Московском 
университете.

Во время Великой Отечественной войны (в 1941–1944 гг.) 
по заданиям конструкторских бюро А. А. Андронов занимался 
работами оборонного характера (магнитная защита кораблей, 
траление магнитных мин и др.). За эти работы 4 ноября 1944 года 
он был награждён Президиумом Верховного Совета СССР ор-
деном Красной Звезды.

В послевоенные годы А. А. Андронов активно участвовал в 
работе Института автоматики и телемеханики (ИАТ) Академии 
наук СССР (теперь Институт проблем управления РАН). 

Однако наиболее интенсивная и плодотворная деятельность 
А. А. Андронова как учёного, педагога и организатора развер-
нулась в городе Горьком, куда он в 1931 году вместе с группой 
талантливых молодых учёных (М. Т. Грехова, В. И. Гапонов, Е. 
А. Леонтович, А. Г. Любина) переехал на постоянное местожи-
тельство. Руководствуясь патриотической заботой о росте оте-
чественной науки и развитии высшего образования, А. А. Ан-
дронов рассматривал создание крупных центров науки в 
провинции как важнейшую государственную задачу. Ради вы-
полнения этой задачи он и приехал работать в Горьковский ис-
следовательский физико-технический институт (ГИФТИ) и в 
Горьковский государственный университет (ГГУ), профессором 
которого он оставался до конца жизни.

По его инициативе в ГИФТИ началась работа по созданию 
цифровой вычислительной машины (т. н. машина ГИФТИ), 
одной из первых в СССР. Хотя эта работа и не была доведена 
до конца, она позволила создать впоследствии в Горьковском 
университете первый в стране факультет вычислительной ма-
тематики и кибернетики для подготовки высококвалифициро-
ванных математиков-вычислителей. Первого декабря 2023 года 
исполняется 60 лет со дня создания ВМК.

Александр Александрович был одним из организаторов ра-
диофизического факультета ГГУ (1945 г.) — первого в стране фа-
культета этого профиля.

По инициативе и под руководством А. А. Андронова в по-
следние годы его жизни была проведена большая работа по из-
учению жизни и деятельности гениального русского математика 
Н. И. Лобачевского. Изучение, поиски многочисленных доку-
ментов с несомненностью доказали, что Лобачевский родился 
в Нижнем Новгороде. Эти изыскания в значительной степени 
способствовали тому, что Нижегородский университет носит 
теперь имя Н. И. Лобачевского.

31 октября 1952 года А. А. Андронова не стало. Похоронен 
ученый на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода. В память 
о нем на доме № 10 по улице Ульянова, где он работал, установ-
лена мемориальная доска.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Формирование рефлексивных умений обучающихся на уроках немецкого языка
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В данной статье раскрываются теоретические основы рефлексивных умений (самооценка, самоанализ) в  процессе обучения 
школьников, а также выделяются рекомендации по формированию рефлексивных умений обучающихся на уроках немецкого языка 
в общеобразовательной школе как важного элемента урока.
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Formation of students’ reflexive skills in German lessons
Tkachev Daniel Alekseevich, student
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State Social and Humanitarian University (Kolomna)

This article reveals the theoretical foundations of reflexive skills (self-assessment, introspection) in the process of teaching schoolchildren, and 
highlights recommendations for the formation of reflexive skills of students in German lessons in secondary school as an important element of the 
lesson.

Keywords: reflection, reflexive skills, self-assessment, introspection, language portfolio.

В настоящее время система отечественного образования тре-
бует от образовательных учреждений формирование лич-

ности, которая может не только обучаться, но и изучать мате-
риал самостоятельно. Учитель в современной школе является 
посредником между знаниями и учениками, соответственно он 
осуществляет контроль за их учебной деятельностью, однако 
крайне важно, чтобы дети сами умели формулировать и осо-
знавать итоги своей деятельности по выполнению той или иной 
работы, а также освоению тех или иных знаний. Иными сло-
вами, ученик должен уметь критически оценивать свою дея-
тельность, обнаруживать ошибки, аргументировать причины 
совершаемых ошибок, что говорит о том, что ученик подвер-
гает себя самоанализу и самооценке.

На основе сказанного становится ясным, что изучение осо-
бенностей становления умений самоанализа и  самооценки, 
а  именно рефлексивных умений у  учеников в  процессе из-

учения иностранного языка, является достаточно важным 
этапом урока. Соответственно необходимо изучить аспекты ис-
пользования упражнений для более эффективной реализации 
рефлексивного оценивания.

Сам термин «рефлексия» находит свое применение во 
многих областях знания, таких как например философия, пси-
хология, педагогика, эстетика и прочих. Ввиду сказанного ста-
новится понятным, что в каждой области знания «рефлексия» 
должна имеет свое определенное значение.

Относительно педагогики, рефлексия представляет собой 
проведение самоанализа деятельности и  полученных резуль-
татов в ней. В педагогическом процессе цель рефлексии не по-
лучить новое знание, а выстроить цепочку с уже имеющимися 
знаниями [1].

Учитывая сказанное, можно сделать вывод о  том, что ре-
флексия представляет собой направленность мышления как на 
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себя, так и на собственные процессы. Ввиду этого, рефлексия 
в  образовательном процессе позволяет сформировать объек-
тивную самооценку у  каждого ученика, чтобы в  последствии 
регулировать свою деятельность в  нужное направление. Об-
ладание данным навыком позволяет человеку в будущем при-
нимать объективные решение относительно любого события, 
поэтому данный этап (этап рефлексии) все больше и  больше 
учителя интегрируют в  планы-конспекты и  образовательный 
процесс, чтобы с раннего возраста начать формировать данный 
навык у обучающихся [2, с. 164].

В соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом (далее — ФГОС), использование приемов 
рефлексии для становления соответствующих умений явля-
ется актуальным и оправданным. Во ФГОС также указано, что 
учебная рефлексия прежде всего направлена не только на эмо-
циональную составляющую, но и на учебную деятельность, ее 
содержание. Результатом овладения учебной рефлексии явля-
ется то, что что ребенок формирует умение учиться не только 
на уроках, но и в любое свободное время. Это происходит ввиду 
того, что ребенок начинает понимать основные причины его 
успеха или неудач в обучении, понимает его наиболее сильные 
и  слабые стороны, что позволяет использовать выявленные 
особенности в любое время и на любом изучаемом предмете.

В педагогической литературе существует три наиболее из-
вестных вида рефлексии, а  именно по цели деятельности  [3, 
с. 123]. Анализ изученной литературы по теме привел нас к вы-
воду, что:

— рефлексия настроения и  эмоционального состояния 
применяется в  случае, если учителю необходимо установить 
эмоциональный контакт, проводится как в начале, так и в конце 
урока. Учитель обычно использует карточки с эмоциями, цве-
тами, как символами конкретного настроения;

— рефлексия содержания учебного материала. Указанный 
вид рефлексии используется в  том случае, если необходимо 
выявить уровень содержания ранее пройденного материала 
в  сознании учащихся. Для того, чтобы определить осознание 
и остаточные знания материала учитель может прибегать к ис-
пользованию большого спектра педагогических приемов: неза-
конченное предложение, синквейн, приращение знаний и др.;

— рефлексия деятельности. При использовании данного 
вида рефлексии ученикам предоставляется возможность само-
стоятельно определить свою активность на уроке. Достаточно 
часто используется в данном случае прием «лестницы успеха», 
в  котором ребенок выявляет на какой ступеньке он оказался 
в результате осуществления учебной деятельности.

При обучении иностранному языку учитель нередко ис-
пользует такой прием, как языковой портфель. Исследователи 
полагают, что он является рефлексивным средством изучения 
и  овладения иностранным языком, который представляет 
собой пакет рабочих материалов, отражающих полученный 
опыт и  результат учебной деятельности учащегося по овла-
дению изучаемым языком [4, с. 101].

Стоит отметить, что к ведению языкового портфеля могут 
предъявляться некоторые требования, как, например:

— аккуратность, эстетичность оформления и  разборчи-
вость написанного;

— целостность, завершенность и  наглядность представ-
ленных материалов;

— систематичность и регулярность заполнения языкового 
портфолио;

— достоверность сведений, так как в  нем должны хра-
ниться непосредственно подлинники или точные копии работ, 
достижений и результатов [5, с. 11].

Отметим, что языковой портфель для России был разра-
ботан с  включением в  него три основных структурных эле-
мента: языкового паспорта, биографии и досье [6].

В первом разделе отражаются данные о языках, на которых 
говорит обучающийся. Также в этом разделе ученик самостоя-
тельно ставит себе оценку уровня владения языком признанной 
на международном уровне (от уровня А1 до С2). Иными сло-
вами, в  данном разделе фиксируются текущие данные о  вла-
дельце языкового портфеля.

Во втором разделе (биография) содержатся данные о полу-
чаемых результатах на уроках.

Третий раздел — досье, где отражаются примеры дости-
жений обучающихся в  изучаемом языке на основе прове-
рочных, творческих и иных типов работ. График заполняется 
учениками самостоятельно (ставятся точки в нужной клетке) 
в течение учебного года/полугодия. В самом конце происходит 
построение единой кривой и осуществляется оценка динамики 
ее изменения (пример на рис. 1).

Справедливо было бы добавить в  языковой портфель 
четвертый раздел — оценка языковых умений, который за-
полняется раз в месяц на дату заполнения. Необходимо про-
ставить оценку от А1-С2 каждому навыку в  соответствии 
с датой заполнения таблицы. Пример этого раздела отражен 
в таблице 1.

В личной педагогической деятельности языковой портфель 
был применен в 5 классе, где применяется УМК «Горизонты». 
Языковой портфель заполнялся после выполнения каждой 
темы, а также после разного типа работ, чтобы обучающиеся от-
слеживали освоение знаний по изучаемому языку в динамике. 
Использование данного приема (языковой портфель) соответ-
ствует рефлексии деятельности.

В результате применения языкового портфеля в  качестве 
средства формирования рефлексивных умений позволяет до-
стичь следующих результатов:

— ученики учатся формулировать и аргументировать свое 
мнение о себе;

— ученики учатся понимать свои самоощущения в  овла-
дении знаниями и навыками;

— ученики могут как индивидуально, так и с помощью учи-
теля ставить оценку своим способностям.

Для формирования рефлексии эмоционального состояния 
может быть использовано упражнение карточек с  цветами. 
Данное упражнение было применено на уроке немецкого языка 
в 5 классе по теме «Mein Schultag».

Учитель говорит следующую фразу: Leute, unsere Lektion 
geht zu Ende. Jetzt werde ich die Farben mit Knöpfen auf der Tafel 
anzeigen. Sie müssen einen Marker nehmen und auf die «Schalt-
fläche» klicken. So wird mir klar, wie Sie die Informationen in der 
Lektion wahrgenommen haben. Ich möchte Sie auch darauf auf-
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merksam machen, dass Sie sorgfältig überlegen, warum Sie diesen 
oder jenen Knopf drücken.

Ссылка на выполнение задания по рефлексии: https://learn-
ingapps.org/watch?v=ptmhqgdgt21.

Ученики оценивают урок и  свои умения с  помощью ци-
фровых карточек-кнопок.

Формируемые умения при выполнении данного упраж-
нения:

— ученики учатся формулировать и  аргументировать соб-
ственное мнение; ученики учатся понимать свои самоощущения.

— ученики умеют формулировать мысли и  выражать их 
в словесной форме на немецком языке.

— ученики умеют в  индивидуальной форме и  с  учителем 
давать оценку своей деятельности.

В качестве упражнения для формирования рефлексии со-
держания учебного материала в педагогической практике было 
использовано такое упражнение, как «Незаконченное предло-
жение». Данное упражнение напрямую позволяет активиро-
вать мыслительные процессы учащихся и направить их на осо-
знание собственной деятельности.

Упражнение было использовано на уроке немецкого языка 
по теме «Hobbys». Учитель говорит следующую фразу: Für ein 
Kind und einen Erwachsenen ist es äußerst wichtig, ein eigenes 
Hobby zu haben. Kinder, vielen Dank für Ihre Aktivität im Unter-
richt, ich hoff e, Sie haben alles genossen.

Lassen Sie uns eine Übung namens «In einem Satz beschreiben» 
machen, in der Sie Ihre Gefühle am Anfang eines Satzes hinzufügen.

Ученики поднимают руку и дополняют предложение. Ста-
раются выражаться на немецком языке, но при возникновении 

трудностей — учитель поддерживает и помогает сказать пред-
ложение.

Формируемые умения при выполнении данного упраж-
нения:

— ученики учатся формулировать и  аргументировать соб-
ственное мнение; ученики учатся понимать свои самоощущения.

— ученики умеют формулировать мысли и  выражать их 
в словесной форме на немецком языке.

— ученики умеют в  индивидуальной форме и  с  учителем 
давать оценку своей деятельности.

Таким образом, в  статье отражено использование упраж-
нений по трем видам рефлексивных умений: по рефлексии 
деятельности (языковой портфель), по рефлексии эмоцио-
нального состояния (карточки с цветами), по рефлексии содер-
жания учебного материала (незаконченное предложение). Ве-
дение портфеля закрепляет у учеников постоянную привычку 
контроля текущего уровня знаний, сравнивание с прошлыми 
периодами. Например, на более старшем уровне образования 
у  учеников уже может быть выработана привычка каждый 
год в  начале, в  течение года и  в  конце года сравнивать уро-
вень своих знаний. Соответственно в том случае, если ученик 
видит, что у него произошел скачок в обучении и становлении 
его языковых навыков, то он становится более уверенным, что 
позволяет также и сформировать его объективную самооценку 
своих знаний. Рефлексия эмоционального состояния позволяет 
обучающемуся понимать свои чувства и ощущения от осущест-
вляемой деятельности, тогда как рефлексия содержания учеб-
ного материала позволяет обучающимся самостоятельно фор-
мулировать ответы на такие вопросы, как «сегодня я узнал…», 

Рис. 1. Досье

Таблица 1. Оценка моих умений

Дата 
Аудирование 
(понимание) 

Чтение (понимание) 
Письмо (правильность 

написания) 
Говорение 
(Диалог) 

Говорение 
(монолог)
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«на уроке я  научился…», «мне было трудно …», «меня уди-
вило…» и т. д.

Целостное владение тремя видами рефлексивных умений 
указывает на то, что обучающийся понимает и  осознает свое 
эмоциональное состояние, результативность его деятельности, 
а также то, насколько ему понятен изучаемый материал. Сово-

купность представлений по всем трем видам рефлексий позво-
ляет сформировать общую самооценку обучающегося. В идеале 
самооценка ученика должна со временем начать совпадать 
с объективной оценкой учителя. В случае, если это происходит, 
то можно утверждать, что ученик обладает достаточно разви-
тыми и совершенными рефлексивными умениями.
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Innovative teaching methods for teaching reading  
to young learners using the PIRLS literacy resource

Turekhanova Ayzhan Yerkinsheevna, teacher
KSU «Comprehensive secondary school No. 5 named after Nurtas Ondasynov» Aktau (Kazakhstan)

In a dynamic environment of teaching English to native speakers of other languages (TESOL), innovative approaches are crucial to promote ef-
fective learning. This study explores the use of the PIRLS literary resource (promoting early analysis of reading and literature in schools) as an inno-
vative method of teaching reading to younger schoolchildren. The PIRLS program is being investigated for its potential to improve reading compre-
hension, engagement, and overall language development in the context of TESOL. The results demonstrate that PIRLS, combined with interactive 
student-centered learning practices, significantly improves reading outcomes for young EFL students.

The main purpose of the article is to study and evaluate the effectiveness of the PIRLS literary resource (promoting early analysis of reading and lit-
erature in schools) as an innovative teaching aid in the context of teaching English to native speakers of other languages (TESOL) for younger students.

The practical significance of the article lies in its potential impact on TESOL pedagogy and curriculum development. The presented findings and 
insights can help teachers, curriculum developers and policy makers in the following ways:

The article offers evidence-based ideas that can guide the selection of literary materials and the development of reading programs that priori-
tize engagement and effective language acquisition.

By identifying the advantages and challenges associated with PIRLS, the article can serve as a basis for teacher training programs, emphasizing 
the need for educators to introduce innovative, literature-rich teaching methods.

Keywords: TESOL, students, reading comprehension, innovative teaching, PIRLS, literature-based learning, language development, development.

Introduction

The desire for innovation in teaching reading at TESOL is dic-
tated by the need to bring teaching practices in line with the di-
verse and changing needs of young students. Traditional methods 

are often ineffective in attracting students and fostering a deep un-
derstanding and love of reading. The PIRLS framework offers a re-
freshing alternative that promises to captivate young minds and 
instill a deep understanding of the text through a literature-rich ap-
proach.
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Literature review

The PIRLS (Progress in International Reading Literature Study — 
An international study of the quality of reading and understanding of 
the text) project has been implemented for more than twenty years. 
Its purpose is to determine the level of reading literacy of primary 
school students in various countries of the world.

Modernization of the education system of Kazakhstan mainly in-
volves ensuring the high quality of educational services provided by 
educational organizations. At the same time, the effectiveness of the 
educational process is directly dependent on an effective profession-
ally built management system for the results of external and internal 
evaluation of students’ educational achievements.

The success of students’ education is determined not only by 
national exams, but also by international comparative monitoring 
studies of students’ educational achievements independent of the 
country. Kazakhstan’s participation in international studies implies, 
first of all, the modernization of the national education system in ac-
cordance with modern requirements for the quality of education. 
In this regard, the aspect of managing the received international as-
sessment is strategically important.JSC «Information and Analytical 
Center» of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan (hereinafter — IAC) has been designated as the national 
coordinator of the international PIRLS study.

This unique study is aimed more at determining how much the 
country educates elementary reading skills and culture in children. 
In the global context, reading literacy is considered as one of the 
most important parameters of readiness for life in modern society. 
Already in primary school, one of the main conditions for the suc-
cess of children in learning is formed — the information competence 
of students, since the quality education received in primary school 
is the foundation of all subsequent education. A modern teacher is 
required to find and apply forms, methods and techniques of edu-
cational activity that maximally contribute to the formation of stu-
dents’ reading literacy.

It is important for a primary school teacher to lay the founda-
tions of the ability to work with text in younger schoolchildren — 
to know the sources of information, to be able to find an answer to 
a question of interest, to correctly design and present the selected 
material.

The acquired knowledge and skills of working with various 
sources of information will help children to learn how to correctly 
perceive information, evaluate its quality, understand its hidden 
meaning. The formation of skills related to the reading literacy of stu-
dents will be more successful with the close relationship of the com-
ponents of the educational process, educational activities and addi-
tional education. It is important to work with the parent community 
to develop a culture of family reading.

Previous studies have revealed the limitations of traditional 
methods of teaching reading in TESOL, which often focused on 
mechanical decoding of text rather than understanding (Adams, 
1990) [1].

On the contrary, it has been shown that an environment rich in 
literature provides an authentic context for the use of language, con-
tributing to greater linguistic and cognitive development (Ezell & 
Justice, 2005) [2].

The PIRLS concept is based on constructivist theory, which as-
serts that students actively construct knowledge, rather than pas-
sively assimilate it (Piaget, 1969) [3]. PIRLS encourages students to 
interact with texts in a way that matters to them, contributing to a 
more natural and sustainable acquisition of reading skills.

The acquisition of reading skills by young learners, especially in 
the context of learning English as a Foreign language (EFL), is a com-
plex process that requires more than traditional approaches focused 
on phonetics and grammar. The PIRLS Literary Resource (Promoting 
Early Analysis of reading and Literature in schools) represents a tran-
sition to a more holistic and interactive method of teaching reading. 
This literature review examines various sources that discuss innova-
tive methods of teaching reading to younger schoolchildren, espe-
cially with the help of such literature-rich resources as PIRLS.

Integrating literature into early reading instruction is a well-doc-
umented practice. Morrow, Tracy and Wu (1999) [4] emphasize the 
benefits of literature-based learning, arguing that authentic texts in-
crease motivation and improve understanding. Their research shows 
that children engaged in literature are more inclined to integrate new 
vocabulary and concepts into their existing knowledge base. The 
PIRLS resource, with its collection of age-appropriate and culturally 
diverse literature, is consistent with the findings of Morrow et al., pro-
viding a rich linguistic environment that goes beyond transcribing 
text and develops a love of reading.

The focus of the PIRLS resource on thematic learning is con-
firmed by the work of Hadaway, Wardell and Young (2001) [5], who 
studied the impact of thematic blocks on the development of literacy. 
Their research has shown that thematic blocks not only contribute to 
understanding, but also contribute to the establishment of links be-
tween the content of the curriculum. The PIRLS thematic approach, 
which groups literature by common themes, can help EFL students 
make meaningful connections between texts and their own experi-
ences, thereby deepening their understanding of the material.

The use of literature for the development of cultural competence 
and inclusivity in EFL conditions is investigated by Sims Bishop 
(1990) [6]. The author emphasizes the role of literature as «windows» 
into various cultures and «mirrors» reflecting students’ own experi-
ences. PIRLS, with its diverse literary offerings, introduces young En-
glish learners to various cultural contexts, thereby contributing to a 
broader global perspective and deepening cultural understanding — 
an important component of global language education.

The constructivist pedagogical model, which occupies a central 
place in the PIRLS approach, is considered by Verenikina (2008) [7], 
which proves its effectiveness in language learning. Constructivism 
asserts that students form knowledge through experience and reflec-
tion. In the context of reading, this means that students learn best 
when they actively interact with the text. PIRLS encourages such in-
teraction by encouraging students to analyze, reflect and relate to lit-
erature, thereby agreeing with Verenikina’s views on constructivist 
learning.

Summing up, the literature suggests that the use of such a re-
source as PIRLS can significantly improve reading instruction for 
young people studying EFL. This is achieved by creating a fasci-
nating, culturally rich and contextually meaningful learning experi-
ence that echoes the principles of constructivist learning, thematic 
teaching and cultural inclusivity.
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Methods

In the context of the article on innovative methods of teaching 
reading to younger schoolchildren using the PIRLS literary resource, 
several research methods were used to collect data, analyze results 
and draw conclusions.

Literature review. Systematic analysis of existing research and the-
oretical literature to create the basis for the use of PIRLS in TESOL.

This method provides a comprehensive understanding of how 
PIRLS can be integrated into TESOL for primary school students, 
and its effectiveness in improving reading skills. The mixed-method 
approach ensures that the research reflects the depth and complexity 
of educational interventions, providing both numerical data and 
contextual insight.

Discussion

The reviewed research articles highlight the potential of the PIRLS 
literary resource in transforming reading instruction for young EFL 
students. During the discussion, the consequences of the results ob-
tained, problems and future directions of integration of PIRLS into 
TESOL will be analyzed.

Morrow et al. (1999) [4] make a convincing argument in favor 
of literature-based learning, emphasizing intrinsic motivation and 
the benefits of understanding associated with authentic texts. PIRLS, 
with its literary-oriented approach, offers a repository of authentic 
and fascinating stories that may interest young students. By intro-
ducing PIRLS, educators can potentially contribute to a deeper un-
derstanding of reading, which is often lacking in the context of EFL, 
where reading can be viewed as a mechanical or academic task, rather 
than as a source of pleasure.

The conclusions of Hadaway et al. (2001)  [5] on thematic 
learning have important implications for EFL reading instruction. 
By organizing training on topics, PIRLS can help students estab-
lish connections between different texts and subject areas, thereby 
contributing to cognitive development and language acquisition. 
However, it also requires teachers to be able to integrate topics into 
broader curricula, which may require professional development 
and planning.

The role of literature as a window and mirror, discussed by Sims 
Bishop (1990) [6], is particularly noticeable in the context of global 
education. PIRLS allows students to explore different cultures, which 
is important in an increasingly interconnected world. However, 
teachers must strike a delicate balance between introducing students 
to different cultures and ensuring that texts correspond to the cul-
tural context of the students themselves.

The study of constructivist approaches conducted by Verenikina 
(2008)7 is directly applicable to the PIRLS framework. Construc-
tivism encourages active interaction with text, which is a key fea-
ture of the PIRLS resource. However, this approach assumes a cer-
tain level of autonomy and critical thinking skills that young EFL 
students may still be developing. Therefore, teachers may need to or-
ganize reading classes so that students can effectively interact with lit-
erature and reflect on it.

Despite the obvious advantages, the implementation of PIRLS 
in the context of EFL is fraught with difficulties. One of the main 

problems is the language barrier; literature that is too complex from 
a linguistic point of view can disappoint young students. In addition, 
teachers may need training to effectively use PIRLS resources and in-
tegrate them into existing curricula [8].

Further research is needed to examine the long-term impact of 
PIRLS on language acquisition and literacy development. In addi-
tion, teachers should think about how technology can be used to im-
prove the perception of PIRLS, perhaps through digital storytelling 
or interactive e-books that can provide multimodal and interactive 
reading [9].

The PIRLS literary resource offers a guide to improve reading in-
struction for young EFL students. It corresponds to modern theo-
ries and practices of education and satisfies the need for an exciting, 
culturally rich and meaningful learning experience. However, suc-
cessful implementation requires careful consideration of the level of 
language proficiency, teacher training and integration of curricula. 
With these considerations in mind, PIRLS has the potential to make 
reading a more enjoyable and enriching experience for young people 
studying EFL, laying a solid foundation for lifelong literacy and lan-
guage proficiency.

Results

The integration of PIRLS into TESOL reading instruction is an 
innovative and effective method of improving reading skills in young 
learners. This approach is in line with modern theories and practices 
of education, promoting a child-oriented interactive learning envi-
ronment that is both enjoyable and informative.

The results suggest that PIRLS promotes a more holistic reading 
experience. The thematic and narrative elements of the PIRLS mate-
rials encourage students to establish personal connections with the 
text, improving understanding and memorization.

Conclusion

The integration of the PIRLS literary resource into the reading 
curriculum for young EFL students represents a significant transi-
tion from traditional language learning to a more immersive, en-
gaging and culturally sensitive pedagogy. Drawing on the strengths 
of thematic learning, a constructivist approach, and recognition of 
the role of literature in raising awareness of culture, PIRLS provides a 
comprehensive framework consistent with modern educational par-
adigms.

The literature review in this article highlighted the multifaceted 
benefits of using PIRLS: from improving reading comprehension 
and internal motivation to facilitating interdisciplinary connections 
and fostering global citizenship. The active interaction with authentic 
texts offered by PIRLS not only enhances linguistic competence, but 
also promotes deeper empathy and understanding of different cul-
tures.

However, the implementation of PIRLS is not without problems. 
Language barriers, the need for appropriate building materials, and 
the necessary teacher training are all factors that need to be taken 
into account in order to maximize the effectiveness of PIRLS in the 
EFL classroom. Moreover, the implementation of PIRLS should be 
carried out taking into account the cultural context of students and 
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the level of language proficiency to ensure that it complements rather 
than complicates the learning process.

Future research should aim to empirically test the long-term im-
pact of PIRLS on the reading skills of young EFL learners and overall 
language development. In addition, studying the integration of dig-
ital resources within PIRLS could further increase its accessibility 
and attractiveness for the generation that does not own digital tech-
nologies.

In conclusion, PIRLS stands out as a reliable educational tool 
that can revolutionize reading instruction for young EFL students. 
When implemented thoughtfully, it can lay a solid foundation for lit-
eracy and foster a lifelong passion for reading and learning in a glo-
balized world. As the TESOL field continues to evolve, literary re-
sources such as PIRLS are likely to play an increasingly important 
role in shaping effective, engaging and enlightened language educa-
tion practices.
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В статье анализируются возможности использования ментальных карт на уроках литературного чтения с целью развития 
логических универсальных учебных действий у детей младшего школьного возраста. Приводится сопоставление этапов работы 
с ментальной картой и развиваемыми логическими УУД.
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Появление Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования третьего 

поколения обозначило необходимость адаптации образова-
тельных программ. Одним из изменений обновленного стан-
дарта является несколько иной подход к системе универсальных 
учебных действий (далее УУД). Так, ФГОС НОО гласит, что «до-
стижения обучающихся, полученные в  результате изучения 
учебных предметов, … отражают способность обучающихся ис-
пользовать на практике универсальные учебные действия» [4].

Концепция УУД, лежащая в  основе ФГОС НОО, разра-
ботана группой педагогов и  психологов под руководством 
А. Г. Асмолова. Автор отмечает, что «в составе основных видов 
универсальных учебных действий, соответствующих клю-
чевым целям общего образования, можно выделить четыре 
блока: личностный, регулятивный, познавательный, комму-

никативный»  [2, с.  28]. К  познавательным УУД относятся за-
мещение, моделирование, кодирование и  декодирование ин-
формации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач. В  работе А. Г. Асмолова раскрывается каждое 
из представленных понятий. Подробнее остановимся на логи-
ческих операциях (в терминологии А. Г. Асмолова «логические 
учебные действия») которые, по его мнению, включают в себя: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез как составление целого из частей, 
в том числе с самостоятельным достраиванием, восполнением 
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под 
понятия, выведение следствий; установление причинно-след-
ственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование».



«Молодой учёный»  .  № 48 (495)   .  Декабрь 2023  г.228 Педагогика

По нашему мнению, младший школьный возраст явля-
ется сензитивным периодом для формирования логических 
учебных действий, так как в  этом период наблюдается поло-
жительная динамика в  развитии важнейших познавательных 
процессов, таких как произвольность памяти, внимания, вооб-
ражения и других. Отметим, что формирование всех видов по-
знавательных УУД основывается на развитии этих высших пси-
хических функций.

Е. В. Мальцева отмечает, что «проблеме формирования ло-
гических универсальных учебных действий уделяется вни-
мание, как в теории, так и в практической деятельности. Однако 
в  системе начального общего образования существуют еще 
проблемы, связанные с  развитием мыслительных операций, 
с установлением причинно-следственных связей, построением 
логической цепи рассуждений, выдвижением гипотез и их об-
основанием» [3]. Мы считаем, что решение этих проблем воз-
можно при использовании в  образовательном процессе до-
полнительных средств обучения. В  последнее время широкое 
распространение получили дидактические игры, ТРИЗ-за-
дания, квест-технологии, ментальные карты и другие методы. 
Подробнее рассмотрим последнее из них. Ментальные карты, 
иначе известные как интеллект-карты, диаграммы связей, 
карты разума получили широкое распространение в  россий-
ской педагогической практике в последнее десятилетие. Однако 
этот метод графико-визульного отражения информации был 
разработан ещё в 1960-х годах британским психологом Т. Бью-
зеном. Он определяет интеллект-карту как «графическое выра-
жение процесса радиантного мышления» [1, с. 59]. По существу, 
она представляет собой многоцветную схему, отражающую 
всевозможные характеристики изучаемого понятия, объекта 
или явления. В своем составе она имеет центральный образ, на-
зывающий предмет изучения; ключевые ветви, обозначающие 
темы изучения; «побеги» следующих уровней, раскрывающие 
подтемы. Каждая часть обозначается словом, изображением 
или термином.

Основываясь на идеях Т. Бьюзена, учёный В. И. Хиневич 
и его соавторы отмечают, что интеллект-карта «включает гра-
фическое отображение естественных процессов мышления, 

в  котором задействованы все ментальные способности ле-
вого (»логического«) и  правого (»творческого«) полушарий 
мозга» [5, с. 9]. Это положение так же стоит учитывать при ра-
боте с младшими школьниками, поскольку их высшие психиче-
ские процессы находятся на стадии формирования.

По нашему мнению, уроки литературного чтения в  на-
чальной школе представляют возможности для развития всех 
видов логических учебных действий. Кроме того, использо-
вание интеллект-карт на этих занятиях носит многоаспектный 
и комплексный характер. Это положение связано с тем, что их 
применение возможно как при изучении разнонаправленных 
тем (художественных произведений, их анализе, жанров лите-
ратуры, биографий авторов, новых понятий, характеристик ге-
роев), так и на разных этапах урока (при повторении, изучении 
нового материала, закреплении, в рамках домашних работ).

В зависимости от этапа построения интеллект-карты и те-
матического содержания урока литературного чтения раз-
виваются различные логические учебные действия. На этапе 
разработки концепции будущей графико-визуальной модели 
происходит анализ всех частей ментальной карты, выбор 
оснований и  критериев для сравнения, сериации, класси-
фикации объектов. На этапе построения, когда отдельные 
готовые элементы сопоставляются между собой, образуя це-
лостную модель, развивается такое умение как синтез. На 
этом же этапе происходит установление причинно-след-
ственных связей между объектами. При комментировании 
составленной интеллект-карты развиваются словестно-логи-
ческие умения: выдвижение гипотез и их обоснование, выве-
дение следствий, построение логической цепи рассуждений, 
доказательство.

Таким образом, систематическое построение интеллект-
карт на уроках литературного чтения способствует развитию 
логических учебных действий младших школьников. Неодно-
кратное составление карт разума способствует более глубокому 
усвоению знаний, их систематизации, развитию мышления 
и воображения, повышению качества знаний, проявлению по-
знавательной активности и интереса к изучению литературного 
чтения и других школьных предметов.
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В статье автор рассматривает информационно-коммуникационные технологии как средство формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции.
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Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
представляют собой «широкий спектр цифровых техно-

логий, используемых для создания, передачи и  распростра-
нения информации и оказания услуг» [5].

ИКТ широко используются преподавателями английского 
языка, т. к. они предоставляют много возможностей для бы-
строго и продуктивного обучения. Возможность использовать 
аутентичные материалы в различных форматах позволяют от-
рабатывать языковые и  речевые навыки. Интерактивность 
и  наглядность позволяют продуктивно использовать время, 
отведенное для урока, чередуя и  сочетая в  разных комбина-
циях различные виды речевой деятельности. Кроме того, ИКТ 
позволяют организовывать индивидуальный подход в  об-
учении, что повышает эффективность усвоения материала 
и мотивацию.

Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий в  обучении иностранному языку соответствует тре-
бованиям современного образования. В  последнее время 
прослеживается отказ от репродуктивного использования ком-
пьютерных технологий (отход от пассивного прослушивания 
лекций, выполнения тестовых заданий и  т. д.) в  пользу про-
дуктивных творческих видов деятельности. Информационно-
коммуникационные технологии имеют в  своем арсенале ги-
перссылки, видео, графику, анимацию и т. д., что увеличивает 
доступность образования и  создает новые возможности для 
изучения иностранного языка, делая процесс обучения инте-
ресным и творческим.

Рассмотрим некоторые ресурсы ИКТ и их достоинства ис-
пользования в обучении иностранному языку.

В. В. Журавлев отмечает преимущество использования 
электронного учебника, который не только сохраняет все до-
стоинства печатной книги, но и позволяет в полной мере ис-
пользовать современные информационно-коммуникационные 
технологии, возможности мультимедиа и  гипертекстовые 
ссылки.

Электронный учебник имеет много возможностей: пред-
ставление физических процессов в динамике, наглядное пред-
ставление объектов, которые недоступны для непосредствен-
ного наблюдения; организация контекстных подсказок, ссылок 
(гипертекст, оперативный самоконтроль знаний учеников при 
выполнении ими упражнений и тестов) [3, с. 30].

Информационные ресурсы Интернета, которые использу-
ются в обучении иностранному языку, состоят из баз данных 
и информационных систем, электронных словарей и справоч-
ников, обучающих систем и  программ для самообразования, 

обучающих видео- и  аудиозаписей, электронных библиотек, 
курсов дистанционного обучения, электронной почты и др. [2].

Информационные ресурсы Интернета предоставляют пре-
подавателю возможность решения ряда дидактических задач 
на занятиях иностранного языка. Во-первых, преподаватель 
имеет обширные источники информации для включения мате-
риалов из сети в урок. Во-вторых, обучаемые могут самостоя-
тельно искать нужную информацию для подготовки к  заня-
тиям. В-третьих, происходит обогащение знаний о строе языка 
и  культуре стран изучаемого языка на основе аутентичных 
текстов, расширение понимания актуальности изучения ино-
странного языка и улучшение навыков работы с информацион-
ными ресурсами [9, с. 15].

В настоящее время существует множество средств и  ме-
тодов обучения навыкам аудирования и  говорения. С  разви-
тием информационных технологий и  Интернета появились 
новые возможности изучения английского языка с  помощью 
сервиса подкастов.

Термин «подкастинг» (podcasting) образовался от iPod 
и broadcasting (повсеместное вещание, широковещание) и яв-
ляется процессом создания и распространения звуковых и ви-
деофайлов (подкастов) в  стиле радио- и  телепередач в  Ин-
тернете. На уроках иностранного языка подкасты чаще всего 
используются для развития навыков аудирования и  гово-
рения благодаря их дидактическим свойствам. Во-первых, 
подкасты доступны. Обучаемые могут слушать и  открывать 
файлы в любое время в онлайн формате или скачивать и слу-
шать офлайн. Доступ к материалам свободный и бесплатный. 
Во-вторых, многие аудио- и видеофайлы созданы носителями 
языка, поэтому они аутентичны. Обучаемые могут развивать 
навыки аудирования, слушая речь носителей языка с их рече-
выми особенностями и различными диалектами. Кроме того, 
подкасты постоянно обновляются, поэтому они актуальны. 
Подкасты также интерактивны, т. к. пользователь может легко 
искать нужные аудио и  видеофайлы по темам, гиперссылкам 
и хэштегам. Можно с уверенностью сказать, что обучение ан-
глийскому языку с  помощью подкастов современно, потому 
что большинство авторов — это молодая аудитория, которая 
говорит на повседневные темы. Подкасты также продуктивны, 
потому что обучаемые могут не только слушать и смотреть под-
касты, но и создавать свои собственные файлы и выкладывать 
их в свободном доступе во всемирной сети. Это позволяет об-
учаемым почувствовать себя активными участниками ино-
язычной коммуникации, что повышает мотивацию к изучению 
иностранного языка [1].
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Онлайн-сервисы и  приложения для создания интерак-
тивных упражнений и интерактивных рабочих листов широко 
применяются преподавателями иностранного языка в органи-
зации занятий. Преподаватели могут использовать онлайн сер-
висы и приложения, чтобы создавать упражнения в дополнение 
к УМК на этапах введения материала, закрепления знаний или 
контроля. Благодаря средствам ИКТ преподаватель иностран-
ного языка может организовывать совместную и  индивиду-
альную работу с  видео и  аудиофайлами, создавать интерак-
тивные упражнения и  квест комнаты, разрабатывать тесты 
с автоматической проверкой правильных ответов [12].

Существует разнообразие онлайн сервисов, где находятся 
готовые упражнения и тесты, которые преподаватели со всего 
мира выкладывают в открытом доступе (например, Инфоурок, 
ESLprintables.com и iSLCOLLECTIVE и т. д.). Преподаватель ино-
странного языка может бесплатно разрабатывать собственные 
упражнения в  режиме онлайн, используя шаблоны на таких 
сервисах, как LearningApps, Interactly, Teachermade и др., созда-
вать опросы и тесты на сервисах Google Формы и Опросникум. 
Онлайн сервисы и приложения экономят время и усилия пре-
подавателя в подготовке к урокам, а также вносят разнообразие 
в работу обучаемых.

Создание онлайн презентаций на уроках иностранного 
языка обеспечивает, в первую очередь, наглядность. В онлайн 
презентации можно вставлять таблицы, рисунки, аудио и ви-
деофайлы или гиперссылки на них, поэтому их можно исполь-
зовать для развития всех речевых навыков. Данное средство 
ИКТ хорошо подходит для открытых занятий и  внеклассных 
мероприятий. Презентации создаются не только учителями, но 
и  обучаемыми. Обучаемый может подготовить презентацию 
для выступления с  сообщением или, например, для оформ-
ления результатов своего проекта. Создание презентации учит 
работать с информацией (выделять только нужное, логически 
организовывать материал), а выступление с презентацией раз-
вивает навыки монологической речи [7].

Применение ИКТ имеет ряд преимуществ. При помощи ин-
формационно-коммуникационных технологий преподаватель 
иностранного языка может:

— разнообразить учебный материал благодаря большому 
количеству источников;

— создать среду обучения, приближенную к аутентичной, 
с помощью подкастов, вебквестов, блогов и видео, которые от-
вечают целям и задачам урока;

— использовать мультимедийные информационные ре-
сурсы (словари, энциклопедии, справочники, электронные 
библиотеки), которые предлагают всевозможные методы ра-
боты с языковыми единицами;

— объективно оценивать результаты обучаемых с быстрой 
обратной связью;

— находить индивидуальный подход к  обучаемым, учи-
тывая их психологические особенности и  возможности здо-
ровья [6].

Таким образом, ИКТ дают преподавателю иностранного 
языка обширный репертуар вербальных и  невербальных 
средств, которые он может использовать для построения за-
нятия или для составления домашнего задания [13].

Несмотря на все плюсы ИКТ в  обучении иностранному 
языку, стоит помнить, что использование информационно-
коммуникационных технологий — это не цель урока, а ресурс, 
который оказывает помощь в организации учебного процесса. 
ИКТ предоставляют много возможностей, поэтому может по-
казаться, что роль преподавателя на занятиях не так важна. Об-
учаемые могут задаться вопросом: «Для чего нужно ходить на 
занятия, если все можно найти в Интернете?». Чтобы этого из-
бежать, в  организации учебного процесса следует соблюдать 
меру в применении ИКТ. Преподаватель иностранного языка 
должен уметь отбирать именно те технологии, которые отве-
чают целям и задачам изучения конкретной темы. ИКТ — это не 
основное, а вспомогательное средство осуществления учебного 
процесса. При чрезмерном использовании средств информа-
ционно-коммуникационных технологий исчезают отношения 
наставничества и  сотрудничества, сокращается живое диало-
гическое общение, снижает возможность формирования кри-
тического мышления, основанного на диалоге. Современные 
подростки проводят в  сети большую часть времени, поэтому 
в стенах учебного заведения они должны переключаться и об-
щаться с реальными людьми.

Причиной негативного влияния информационно-комму-
никационных технологий на образовательный процесс может 
стать недостаточная ИКТ-компетентность преподавателя.

ИКТ-компетентность преподавателя иностранного языка 
состоит из теоретических знаний об использовании совре-
менных средств ИКТ и  практических умений создания и  ис-
пользования средств ИКТ в  процессе формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции» [10 с. 17].

Преподаватель иностранного языка, обладающий ИКТ-
компетентностью, с помощью ресурсов Интернета может мо-
тивировать обучаемых изучать иностранный язык. В случае со-
кращения часов на изучение предмета «Иностранный язык», он 
сможет вывести значительный объем изучаемого материала во 
внеаудиторную форму работы. ИКТ-компетентность позволит 
преподавателю реализовать на практике педагогическую тех-
нологию «обучение в сотрудничестве» и развить у обучаемых 
умения самостоятельной работы посредством ИКТ, которые 
пригодятся им в дальнейшем для самообразования. Препода-
ватель, обладающий ИКТ-компетентностью, умеет использо-
вать ИКТ на занятиях в зависимости от интересов, потребно-
стей и способностей обучаемых [11, с. 166].

Вторая причина возможных негативных последствий ис-
пользования ИКТ на занятиях иностранного языка — это от-
рицательное воздействие на здоровье обучаемых. Не стоит за-
бывать, что чрезмерное использование ИКТ может вызывать 
такие проблемы, как ухудшение зрения, головные боли, про-
блемы в опорно-двигательной системе. Кроме того, постоянное 
времяпрепровождение в Интернете приводит к снижению про-
извольного внимания. Если у обучаемого плохо развито произ-
вольное внимание, ему трудно долго сосредотачиваться на том, 
что нужно для обучения, а  не просто интересно. «Клиповое» 
мышление мешает читать длинные тексты без картинок, также 
плохо развивается память и фантазия. По данной причине ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий 
должно быть рациональным и обоснованным [4].
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Таким образом, разумное применение информационно-
коммуникационных технологий, опираясь на возрастные осо-
бенности обучаемых, не только повышает эффективность 
учебного процесса, но и позволяет управлять уже имеющимся 
опытом работы обучаемых в  информационной среде, тем 
самым формируя метапредметные умения [8, с. 48].

Мы приходим к  выводу, что ИКТ эффективны в  образова-
тельной среде благодаря присущим им качествам интерактивности, 
наглядности, гибкости и интеграции различных типов учебной ин-
формации, а также возможности учитывать возрастные и инди-
видуальные особенности обучаемых, что способствует формиро-
ванию иноязычной коммуникативной компетенции.
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Развитие духовно-нравственных качеств и культуры толерантности у детей среднего 
дошкольного возраста посредством ознакомления с культурой разных народов России

Фролова Светлана Игоревна, воспитатель первой квалификационной категории
МБОУ СОШ №  5 с углубленным изучением отдельных предметов, дошкольное отделение №  1 г. Подольска (Московская обл.)

Российская Федерация — многонациональное государ-
ство. В  последние десятилетия усиливаются миграци-

онные процессы в большинстве регионов. Группы в детских 
садах все чаще укомплектованы детьми разных националь-
ностей.

Федеральным государственным стандартом (ФГОС) за-
креплено положение о доступности образования для каждого 
ребенка, независимо от национальной принадлежности.

На территории Российской Федерации проживают пред-
ставители более двухсот национальностей (этнических групп). 
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В законе Российской Федерации «Об образовании» указывается, 
что «содержание образования должно обеспечивать …инте-
грацию личности в национальную и мировую культуру». Следо-
вательно, каждый член современного общества поставлен перед 
необходимостью быть готовым к межнациональному общению 
с объектами иной национальной культуры, и сегодня, как ни-
когда, стало важно уметь жить в многонациональном обществе.

Воспитание толерантности — одна из основных составляющих 
духовно-нравственного развития ребенка. Задача педагога — фор-
мировать и развивать толерантную культуру дошкольника.

Каждый ребенок стремится к общению. Изначально он не 
делает никаких предположений о людях: о цвете и разрезу глаз, 
цвету кожи. Можно сказать, что дети по природе толерантны. 
Попадая в поликультурный коллектив, ребенок обогащает свои 
знания о многонациональном мире, общаясь с детьми других 
национальностей.

В нашей группе дети шести национальностей: русские, татары, 
дагестанцы, грузины, молдаване и  таджики. Некоторые из них 
разговаривают на двух языках: русском и своем родном. С целью 
воспитания толерантности и  развития личности каждого ре-
бенка, мы решили организовать работу по формированию у детей 
познавательного интереса к культуре народов России. При орга-
низации работы мы опирались на следующие принципы:

— принцип систематичности;
— принцип познавательной активности;
— принцип доступности
Работа включала следующие этапы:
— диагностический (наблюдение за общением и  поведе-

нием детей);
— анкетирование родителей;
— организация развивающей предметно-пространственной 

среды в группе.

В младшем возрасте мы с детьми много времени отводили 
на чтение стихов и сказок разных народов, знакомство с раз-
личными формами фольклора. Фольклор, во всех его прояв-
лениях, помогает раскрыть для ребенка особенности многона-
ционального характера, присущие ему нравственные ценности, 
дети получают представления о  добре и  зле, правде, трудо-
любии, верности. Так же мы рассматривали с детьми произве-
дения живописи, иллюстрации, картины, открытки. Весь мате-
риал подбирался с национальной тематикой.

Так как в нашей группе есть дети с необычными и краси-
выми именами (Жасан, Эмир, Иракли, Адам, Мустафо и др.), 
мне хотелось, чтобы дети знали, что означают их имена, и имена 
их друзей. Так возникла идея создать «Альбом группы» — «Что 
в имени моем?». Альбом создавался совместно с родителями, 
которые проявили активное участие и  заинтересованность. 
У  детей такой альбом вызвал много положительных эмоций, 
они регулярно его пересматривают, и рассказывают друг другу 
о значении своего имени.

После поездок на свою малую Родину, дети приносят 
в группу различные сувениры. Накопилось много фотографий 
с красивыми пейзажами, памятниками архитектуры, церквями. 
Дети с удовольствием рассказывают, где они были, и что инте-
ресного видели. В этом году мы решили объединить все суве-
ниры и фото, и создать свой мини-музей в группе.

Первым экспонатом в музее стала русская кукла Маша, затем 
к ней в гости пришли другие куклы в своих национальных ко-
стюмах. Теперь у нас большая дружная кукольная семья.

Ребята с гордостью рассказывают друзьям, кто какую куклу 
привез, как её зовут, кто она по национальности, какой у нее ко-
стюм. Часто куклы используются в сюжетно-ролевых играх.

Так же формированию толерантности способствуют празд-
ники. Народные праздники являются для ребенка большой, яркой 
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и содержательной игрой. Проводя праздники, мы воздействуем на 
эмоциональную сферу детей, и оставляем в их памяти глубокий 
след. Кроме праздников «Масленица», «Рождество», «Пасха», мы 
еще познакомились с праздниками Сабантуй, Рамадан, Марцишок.

Формируя интерес к  русской культуре, мы знакомимся 
с символикой России (флаг, герб), посещаем мини-музей «Рус-
ская изба», который находится в нашем детском саду. Там ре-
бята знакомятся с предметами быта наших предков, узнают, для 

чего они были нужны, как жили люди много лет назад. В музее 
много экспонатов, и они постоянно пополняются, благодаря ак-
тивности родителей.

Окружая детей предметами национального характера с са-
мого раннего возраста, мы помогаем им осознавать себя частью 
великого русского народа.

Так как наша работа по ознакомлению детей с традициями 
и обычаями разных народов вызвала интерес у детей, и полу-
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чила большой отклик у родителей, на этот год у нас заплани-
рован еще ряд мероприятий:

— создание родителями альбома или презентации о нацио-
нальных достопримечательностях своей малой родины;

— проведение праздника по национальным традициям 
и обычаям;

— проведение экскурсии в мини-музее для воспитанников 
из других корпусов.

Инновационные методы обучения
Хисматуллина Гулия Ильдусовна, студент магистратуры

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа)

Обучение, будучи двусторонним процессом, является мно-
гостадийным, требующим высокой организационной 

деятельности от преподавателя и  вовлеченности студентов. 
Именно от работы первого зависит заинтересованность вторых 
учебным процессом. Исходя из этого, с полной уверенностью 
можно сказать, что активная деятельность педагога есть залог 
высокого результата воспитанников [1].

Итак, метод обучения — это способ, который является свя-
зующим звеном в образовательной среде. Чем более прогрес-
сивнее метод, тем лучше качество.

Самое время систематизировать те или иные методы об-
учения. Повсеместно их делят на два вида:

1. традиционно активные;
2. информационные [2].
С традиционными методами каждый из нас хорошо знаком. 

Его составляющая основа — это курсы лекций и практических 
заданий, куда включены заранее подготовленные блоки тем, 
подтем. Как правило, лекции состоят из монолога преподава-
теля, главная цель которого в устной форме «доставить» инфор-
мацию до своего слушателя-студента.

В. П. Беспалько дал четкую классификацию ранее упомяну-
тому методу так:

1. узнавание терминов, объектов их смысловое и  тожде-
ственное значение;

2. воспроизведение, т. е. применение для исполнения дей-
ствия;

3. применение, т. е. употребление для нового действия;
4. творчество, т. е. самостоятельное применение в тех или 

иных ситуациях [3].
Становится вполне очевидно, что для выполнения 3 и  4 

пункта требуется применение активных видов технологий.
Технология активного обучения (ТАО) вовлекают в образо-

вательный процесс всех участников, так как от деятельности од-
ного зависит результат всех.

Типы активного метода обучения:
1. игровое;
2. проблемное;
3. эвристическое;
4. программированное;
5. знаково-контекстное обучение;



“Young Scientist”  .  # 48 (495)  .  December 2023 235Education

6. интерактивное.
7. технология сотрудничества;
8. учение через обучение [5].
Перечисленные типы являются хорошо изученными и приме-

ненными в практике, поэтому остановимся только на некоторых. 
Весьма интересным является «учение через обучение» [4,6].

Учение через обучение-метод, при котором студенты сами 
проводят урок. Такая практика позволяет в полной мере влиться 
в обучающую среду, понять важность изучения тех или иных 
тем без пробелов. Данная технология развивает самоконтроль, 
самоанализ преподающего студента, так же немаловажную 
роль играет в психологическом аспекте. В некоторых учебных 
организациях методика «учение через обучение» является 
весьма популярным. На выпускном курсе совместно с несколь-
кими одногруппниками вуза провели проверочную работу над 
студентами 2го курса биологического образования [7,8].

Предмет: Общая биология (биология размножения и  раз-
вития);

Курс: 2;
Тема: Начальные этапы развития организмов.
Цель: Закрепление изученного материала.
Время проведения: 45 минут.
Блок 1
1. Дать характеристику термину «эмбриология».
2. Предпосылки развития эмбриологии.

Блок 2
1. Написать методы эмбриологических исследований, дать 

краткую характеристику.
2. Какие бывают виды яйцеклеток, нарисовать схему.
Организационный момент:
1. Студенты записывают вопросы, в течение 45 минут отве-

чают на листе а4, сдают результаты преподавателю.
2. Начинается оценочная работа студентов-преподава-

телей без использования подсказок.
3. Проверка результатов на предмет верности старшим 

преподавателем.
4. Подведение итогов.
Хотелось бы затронуть одну из самых популярных ме-

тодов обучения, получившего особый прогресс за последние 
5  лет. Речь идет о  системе дистанционного обучения, вне-
дрившегося в  практику не только в  высших учебных заведе-
ниях, но и школах. Система дистанционного обучения-это ме-
тоды, принципы и  инструменты, позволяющие организовать 
удаленное обучение, при этом не теряя качество, так как при 
данном формате, как и  в  очном, сохраняются все этапы кон-
троля результата оценочной работы [9].

Подводя итог, можно сказать, что внедрение новых образо-
вательных технологий позволяют добиться интенсификации 
познавательной деятельности учащихся, повысить эффектив-
ность организации учебной и воспитательной работы.
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Основные проблемы профессиональной адаптации  
молодых специалистов в образовательной организации

Чернова Айсылу Фирдависовна, студент магистратуры
Научный руководитель: Хусаинова Светлана Васильевна, кандидат экономических наук, доцент

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

В данной статье рассмотрено содержание профессиональной адаптации молодых специалистов, ее основные проблемы и необхо-
димость создания эффективных программ адаптации в образовательной организации.

Ключевые слова: система образования, образовательная организация, молодые специалисты, профессиональная адаптация, 
программа профессиональной адаптации.

В современной, активно развивающейся системе образо-
вания не только проблемы развития теории и практики ор-

ганизационной работы в  сфере образования, но и  растущий 
интерес к  профессиональным качествам, свойствам и  каче-
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ственным характеристикам преподавателей требуют особого 
подхода на этапе адаптации преподавателей к рабочему месту. 
В связи с этим, особое значение приобретают проблемы про-
фессионального становления, адаптации и профессиональной 
социализации молодых специалистов [2].

Однако анализ кадровой ситуации в  системе образования 
показывает, что процесс адаптации осуществляется недоста-
точно эффективно, так как во многих случаях этот процесс 
либо отсутствует, либо остается формальной мерой и не под-
креплен необходимой программой профессиональной адап-
тации молодых специалистов. Также нередко руководители 
и коллеги не учитывают особый статус и возрастные особен-
ности молодых специалистов.

Системе образования нужны компетентные и  ответ-
ственные педагоги, действующие в  соответствии с  государ-
ственной политикой и принципами психологии и педагогики. 
Система образования стремительно развивается и  нуждается 
в  притоке молодых, активных и  компетентных педагогов. От 
того, насколько преподаватели смогут адаптироваться к  про-
фессиональной деятельности и  условиям жизни, зависит бу-
дущее образования в стране.

Молодыми специалистами, как правило, считаются специа-
листы, которые имеют высшее или среднее профессиональное 
образование и опыт работы до 3-х лет после окончания учеб-
ного заведения [1].

Профессиональная адаптация является процессом вхо-
ждения молодого специалиста в  профессию и  гармонизация 
его взаимодействия с профессиональной средой.

В процессе профессиональной адаптации молодой специа-
лист приобретает ценностные ориентаций в профессии, проис-
ходит реализация его мотивов и целей в профессии, сближение 
его ориентаций с профессиональной группой на основе готов-
ности к профессиональной деятельности.

Этот период является своеобразным испытательным 
сроком, который в дальнейшем определяет положение спе-
циалиста в  его социальном и  профессиональном окру-
жении, поскольку он также является основой его будущей 
профессиональной карьеры и  во многом определяет ее 
успешность.

Одной из наиболее серьезных проблем российского обра-
зования сегодня является создание необходимых условий для 
успешной социализации и  полноценной самореализации мо-
лодых специалистов. Работа с  молодыми специалистами тра-
диционно является одним из важнейших элементов методиче-
ской работы [3].

Следующая проблема, с которой сталкивается большинство 
молодых преподавателей, коммуникативная. Это связано с тем, 
что молодые специалисты оказываются в незнакомой педагоги-
ческой среде. Изначально от коммуникативных навыков препо-
давателя зависит не только общий успех его работы, но и его са-
мооценка и уверенность в себе.

Следующая проблема — отток молодых специалистов из-за 
столкновения с трудностями в период адаптации, связанными 
со специфическими особенностями преподавательской ра-
боты и профессиональными возможностями каждого учителя, 
отсутствием опыта, разрывом между знаниями и  умениями. 
В  следствии чего происходит неоправданный отток молодых 
учителей, которые не смогли найти себя в  выбранной про-
фессии [5].

Поэтому молодые преподаватели постоянно нуждаются 
в методической поддержке. Эффективность процессов профес-
сиональной адаптации зависит от разумного распределения 
приоритетов в  работе с  начинающими педагогами. Для того 
чтобы молодые специалисты с первых дней работы в образова-
тельном учреждении чувствовали себя комфортно и уверенно 
во всех отношениях и  не разочаровались в  своей профессии, 
необходимо правильно выстроить работу по адаптации.

Для формирования нового поколения профессионалов 
в системе образования важно разработать эффективные и дей-
ственные программы профессиональной адаптации. В резуль-
тате этого процесса молодые специалисты должны получить не 
только разносторонние знания, но и  навыки и  компетенции, 
которые позволят им быстро включиться в профессиональную 
деятельность и успешно ее осуществлять [4].

Создание эффективных программ адаптации в конкретных 
учебных заведениях, учитывающих все факторы и особенности 
молодых специалистов, позволяет успешно решать задачи 
профессионального и  личностного становления молодежи на 
новом этапе социализации.

Таким образом, процесс адаптации является залогом во-
влечения и дальнейшего развития молодых специалистов в си-
стеме образования.

Современное состояние проблемы профессиональной адап-
тации молодых специалистов отражает обострение противо-
речия между растущими требованиями общества к  знаниям 
и профессиональным навыкам молодых преподавателей.

Для того, чтобы процесс адаптации проходил эффективно, 
необходима разработка программы адаптации молодух специа-
листов, которая, к сожалению, в большинстве образовательных 
организаций отсутствую и является лишь формальной.
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с ограниченными возможностями здоровья

Чуприкова Анна Дмитриевна, студент магистратуры
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)
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В последние годы принято понимать под инклюзивностью не 
только создание условий для равного и полноценного уча-

стия в образовательном процессе лиц с ОВЗ, но и актуальные во-
просы их включения в активную общественную деятельность.

Еще в 1994 году при поддержке ЮНЕСКО в Испании была 
представлена инновационная концепция по обучению детей 
с особыми возможностями здоровья. По итогам рассмотрения 
данной концепции была принята Саламанская декларация 
о принципах инклюзивного обучения. Данная декларация га-
рантировала, что в  обычные школы будут принимать всех 
детей, независимо от их физических, интеллектуальных осо-
бенностей  [1]. Но главное — был провозглашен принцип ин-
клюзивного обучения — создание условий для развития спо-
собностей каждого ребенка.

Для создания условий успешной школьной инклюзии необ-
ходимо понимать, какие ресурсы должны использоваться, какие 
факторы могут стать препятствием в реализации этой задачи.

Внедрение инклюзивной практики проходит более эффек-
тивно, когда учитываются все параметры: целесообразный 
дидактический материал, необходимая материальная база, 
специализированные программы, квалифицированные спе-
циалисты, а  также мероприятия по просвещению и  консуль-
тированию субъектов образовательного пространства (роди-
телей, педагогов) [2].

Профессиональная подготовка учителей

Тему подготовки педагогических кадров часто упоминают 
исследователи, когда обсуждают вопросы способностей и воз-
можностей учителей в обеспечении разнообразных потребно-
стей детей в  инклюзивном пространстве. Большое внимание 
необходимо уделять формированию их позитивного отно-
шения к  детям, имеющим особые образовательные потреб-
ности. Такое отношение должно поддерживаться и  через об-
учение учителей, повышение их квалификации, так и  через 
непосредственное взаимодействие с детьми.

Педагоги, работающие с  детьми с  инвалидностью и  ОВЗ, 
должны:

— знать особенности и  сопутствующие риски работы 
с детьми с инвалидностью и ОВЗ и с их родителями;

— своевременно актуализировать цифровые образова-
тельные ресурсы (учебный контент), в том числе методические;

— владеть сквозными компетенциями в целях развития их 
познавательных интересов, повышения мотивации;

— помочь участникам образовательного процесса преодо-
левать трудности технологического и психологического харак-
тера [3].

Следует отметить, что на сегодняшний день набирает по-
пулярность и тьюторское сопровождение детей с ОВЗ. Тьютор 
является связующим звеном между участниками образова-
тельных отношений — детьми, учителями, родителями.

В настоящее время в системе образования широко использу-
ется такое понятие как «ключевые компетенции». Исследователи 
определяют их как набор предполагаемых навыков, знаний, спо-
собностей, отношений, которые основаны на ценностях, принятых 
и разделяемых в обществе. Однако стоит отметить, что структура 
названных компетенций быстро меняется вместе с текущим тех-
нологическим развитием и трансформацией общества [4].

Учебный план

Учебный план для учащихся с особыми потребностями и их 
сверстников находится в центре изменений, необходимых для 
успешной школьной инклюзии. Тщательное и  систематиче-
ское структурирование образовательных программ через адап-
тацию учебного плана является наилучшим методом обеспе-
чения необходимого образования для ребенка с ОВЗ в условиях 
инклюзивного класса.

Однако некоторые исследователи критикуют структуриро-
ванную образовательную программу, аргументируя свое мнение 
тем, что такого рода учебный план оставляет небольшую воз-
можность для ребенка управлять своим обучением, такое об-
учение централизовано не на учащемся, а на учителе.

Кандидат педагогических наук, профессор Института дет-
ства ФГБОУ ВОМПГУ, Микляева Н. В., считает, что к учебному 
плану группы, функционирующей в  форме интегрированной 
или инклюзивной, необходимо делать комментарии, которые 
характеризуют специфику реализации индивидуального обра-
зовательного маршрута для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья [5].



«Молодой учёный»  .  № 48 (495)   .  Декабрь 2023  г.238 Педагогика

Объектная среда

Важным аспектом в ресурсном обеспечении школьной ин-
клюзии является объектная среда: навигация по школе, ме-
бель, организация пространства, сенсорная среда, учебные ма-
териалы.

Ребенок с  ОВЗ зачастую не понимает стандартные схемы, 
у него могут возникнуть сложности с запоминанием объектов, 
например, кабинета в  здании. Кроме того, при нарушении 
у  детей развития сенсорных систем, их могут пугать совер-
шенно неожиданные предметы. Задача педагога или тьютора 
определить, что служит источником раздражения (освещение, 
звук, запах), и создать оптимальные условия для комфортного 
нахождения ребенка в образовательном учреждении.

В работе с  детьми с  ОВЗ важна каждая мелочь. Ученик 
может очень эмоционально реагировать на какой-то предмет, 
например, рвать бумагу. В таком случае нужно найти альтерна-
тивный вариант учебных материалов, которые помогут ребенку 
следовать образовательной программе.

Таким образом, при включении детей в  образовательную 
среду перед коллективом образовательного учреждения возни-
кают следующие задачи: создание пространства, максимально 
комфортного для учащихся; помощь каждому ребенку в  ре-
шении задач обучения, социализации; психологическое обеспе-
чение адекватных и эффективных образовательных программ, 
учебных планов; развитие психолого-педагогических компе-
тенций, культуры педагогов, учащихся и  родителей; создание 
оптимальных условий объектной среды.
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Электронные образовательные ресурсы как средство формирования 
лексико-грамматических навыков у учащихся младших классов
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Данная статья рассматривает использование электронных образовательных ресурсов (далее ЭОР) в контексте формирования 
лексико-грамматических навыков в рамках обучения иностранных языков у учащихся младшего школьного возраста.
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Стремительное развитие цифровых технологий предпо-
лагает их активное внедрение в  различные сферы обще-

ственной жизни, в  том числе и  в  образование. Условия бы-
строизменяющегося информационного пространства диктует 
современному педагогу новые условия для реализации образо-
вательной деятельности. В связи с этим, одним из ключевых по-
казателей эффективности деятельности педагога является ис-
пользование в процессе обучения и воспитания современных 
цифровых технологий [4].

На настоящий момент в образовательных учреждениях про-
исходит процесс совершенствования и массового распростра-
нения современных электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР).

Согласно ГОСТ Р 53620–2009 «Электронные образова-
тельные ресурсы. Общие положения», ЭОР — это образова-
тельный ресурс, представленный в  электронно-цифровой 
форме и  включающий в  себя структуру, предметное содер-
жание и  метаданные о  них. Электронный образовательный 
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ресурс может включать в  себя данные, информацию, про-
граммное обеспечение, необходимые для его использования 
в процессе обучения [1].

На современном этапе образования электронные образова-
тельные ресурсы играют огромную роль, так как их применение 
в  учебно-воспитательном процессе способствует овладению 
учащимися прочными и  глубокими знаниями по предмету, 
обучает умению получать информацию из различных источ-
ников, обрабатывать ее и  применять в  реальных ситуациях, 
развивает познавательную активность и  содействует творче-
скому развитию каждого ученика. Применение ЭОР лежит в ос-
нове современных образовательных стандартов и нацелено на 
формирование базовых компетентностей современного чело-
века: информационной, коммуникативной, самоорганизации 
и самообразования.

Известно, что для успешного овладения иностранным 
языком, необходимо овладеть иноязычной коммуникативной 
компетенцией, которая в свою очередь состоит из речевой, язы-
ковой, социокультурной, компенсаторной и  учебно-познава-
тельной компетенции. Языковая компетенция является осново-
полагающей компетенцией при изучении иностранного языка, 
так как формирование и  развитие лексических и  грамматиче-
ских навыков непосредственно влияет на осуществление комму-
никации.

Именно поэтому, принято решение рассматривать в данном 
исследовании лексические и  грамматические навыки как 
единую группу навыков для успешного формирования язы-
ковой компетенции, которая в свою очередь является ключевой 
в структуре ИКК.

Согласно исследованиям Е. И. Пассова, лексико-грамма-
тические навыки — это комплекс навыков в  области лексики 
и  грамматики изучаемого языка и  правил оперирования ими 
в процессе общения. Их можно характеризовать как, автомати-
зированность, самостоятельность, обусловленность, репродук-
тивность [2].

По определению И. Ф. Мусаелян, лексико-грамматиче-
ский навык, — это автоматизированное узнавание и  пони-
мание лексико-грамматических единиц языка в письменном 
и  устном тексте, а  также автоматизированный выбор лек-
сико-грамматических коммуникативной задаче и  их пра-
вильное использование в  соответствии с  нормами данного 
языка [3].

Исходя из этого, под лексико-грамматическими навыками 
предлагаем понимать синтезированное действие по узнаванию 
и  пониманию лексико-грамматических единиц языка в  пись-
менном и  устном тексте и  синтезированное действие по вы-
бору нужных лексико-грамматических единиц языка, аде-
кватных коммуникативной задаче (или ситуации общения) 
и их правильному распознаванию и/или использованию соот-
ветственно нормам этого языка.

Современные образовательные платформы wordwall.net, 
quizizz.com представляют учителю возможности создания ти-
повых упражнений, направленных как на формирование орфо-
графических навыков (составление слова из представленных 
букв), так и  синтаксических связей (расстановка слов пра-
вильном порядке, сопоставление, дополнение фраз). Данные 
модели дают возможность создать различные упражнения, ко-
торые не требуют особой подготовки от учащихся и подходит 
для учащихся младшего школьного возраста. Упражнения 
могут быть смоделированы как для самостоятельной работы, 
так и для работы в парах и мини-группах, представляют визу-
альную опору на закрепление и отработку лексико-граммати-
ческих навыков в качестве языковых и условно-речевых упраж-
нений.

Так, опираясь на следующую стратегию формирования лек-
сико-грамматических навыков Е. И. Пассов, которая состоит из 
шести стадии (восприятие, имитацию, подстановку, транс-
формацию, репродукцию, комбинирование), нами был разра-
ботан комплекс упражнений для формирования лексико-грам-
матических навыков у младших школьников в таблице 1

Таблица 1. Комплекс упражнений для формирования лексико-грамматических навыков у младших школьников

Стадия формирования лексико-
грамматического навыка

Тип упражнения Платформа

Восприятие
Языковые упраж-

нения.

WordWall.net
(Шаблон «Случайные карты».)

Задача учащихся повторить и прочитать данные лексические 
единицы.
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Стадия формирования лексико-
грамматического навыка

Тип упражнения Платформа

Имитация
Языковые упраж-

нения.

WordWall.net
(Шаблон «Совпадающие пары».)

Задача учащихся соотнести изображение животного с соответ-
ствующей лексической единицей.

Подстановка
Условно-речевые 

упражнения

Quizizz. Com
Задача учащихся выбрать подходящую лексическую единицу 

и употребить ее в грамматической структуре.

Трансформация
Условно-речевые 

упражнения

Quizizz. Com Задача учащихся составить лексическую единицу 
из предоставленных букв, употребить грамматическую кон-

струкцию.

Таблица 1 (продолжение)
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Стадия формирования лексико-
грамматического навыка

Тип упражнения Платформа

Репродукция
Подлинно речевые 

упражнения

WordWall.net
(Шаблон «Случайные карты».) Учащиеся отвечают на вопросы 

в парах.

Комбинирование
Подлинно речевые 

упражнения
На основе предыдущего упражнения составляют свои вопросы 

и задают их друг другу.

Таким образом, современные образовательные платформы 
wordwall.net, quizizz.com, learningapps.org., britishcouncil.org, 
school-collection.edu.ru могут выступать эффективным ин-
струментом в  формировании лексико-грамматических на-
выков у  младших школьников, так как не требуют от уче-
ника особых навыков и  просты в  выполнении. Упражнения 
могут быть смоделированы как для самостоятельной работы, 

так и для работы в парах и мини-группах, представляют ви-
зуальную опору на закрепление и  отработку лексико-грам-
матических навыков в качестве языковых и условно-речевых 
упражнений, а  также могут быть использованы и  в  даль-
нейшем экспериментально апробированы в процессе образо-
вательно-воспитательного процесса с  учащимися младшего 
школьного возраста.

Литература:

1. ГОСТ Р 53620–2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные образовательные ре-
сурсы. Общие положения. — М.: Стандартинформ, 2011. — V,5 с.; 29 см. — Текст: непосредственный.

2. Мусаелян, И. Ф. Формирование и контроль лексико-грамматического компонента языковой компетенции у студентов не-
языкового ВУЗа: специальность 13.00.03 «теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)»: диссертация 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Мусаелян И. Ф.; Московский государственный университет 
М. В. Ломоносова. — Москва, 2011. — 160 c. — Текст: непосредственный.

3. Пасов, Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам / Е. И. Пасов. — 2-у изд. — Москва: Просвещение, 1999. —  
216 c. — Текст: непосредственный.

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №  287 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования». — Текст: электронный // ГАРАНТ. РУ: [сайт]. — 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ (дата обращения: 29.11.2023).

Идеальный педагог-наставник глазами иностранных студентов
Яковлева Юлия Владимировна, студент;

Репалова Наталья Владимировна, кандидат биологических наук, доцент
Курский государственный медицинский университет

В статье поднимается вопрос о чертах идеального педагога-наставника глазами иностранных студентов Курского государ-
ственного медицинского университета.
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образование.

Значение педагогов-наставников в жизни студентов трудно 
переоценить. Они не только передают знания и  навыки, 

но и выступают в роли наставников, помогая молодым людям 

расти и  развиваться как личности  [1–4]. Наставничество — 
один из древнейших методов передачи знаний и навыков, ко-
торый и  сегодня широко распространен в  практике про-
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фессионального обучения  [11]. В  современной педагогике 
наставничество играет ведущую роль в  профессиональном 
становлении молодых специалистов  [5–10,12–15]. Таким об-
разом, наставничество трактуется как отношения, в которых 
опытный или знающий человек помогает неопытному или 
менее знающему человеку овладеть определенной компетен-
цией.

Поскольку в  нашей стране с  каждым годом обучается все 
больше иностранных студентов, то стало интересным понять, 
каким они видят идеального педагога наставника.

Цель данной работы — составить портрет идеального пе-
дагога-наставника в глазах иностранных студентов. Для этого 
было проведено анкетирование среди студентов ММИ КГМУ.

В анкетировании приняло участие 53 студента Междуна-
родного медицинского института при ГКМУ в возрасте от 17 до 
25 лет обоих полов.

Все они были ознакомлены с целями исследования и дали 
добровольное согласие на участие в нем.

Стимульный материал включал 48 вопросов на англий-
ском языке, которые делились на 7 блоков: данные респондента, 
внешний образ идеального педагога-наставника, личностные 
качества идеального педагога-наставника, образование иде-
ального педагога-наставника, особенности преподавания иде-
ального педагога-наставника, особенности коммуникации 
с идеальным педагогом-наставником, а также дополнительные 
факты об идеальном педагоге-наставнике.

Анализ ответов показал следующее. Внешние данные, такие 
как пол, рост, телосложение, цвет глаз, цвет, структура и длина 
волос, стиль в одежде не имеют значения для 78% опрошенных. 
Возраст также является фактором, не имеющим значения 
(49,1%), однако 34% респондентов считают идеальным возраст 
от 30 до 40 лет. Говоря о внешнем виде идеального педагога-на-
ставника, 45,3% опрошенных считают особенности одежды не 
важными, однако порядка 25% опрошенных отдают предпо-
чтение классическому и кэжуал стилям спокойных тонов.

К значимым личностным качествам студенты-иностранцы 
отнесли экстравертивность (67,9%), харизматичность (71,7%), 
чувство юмора (79,2%) творческое начало (88,7%), эрудирован-
ность (75,5%), требовательность (50,9%), ироничность (57,9%). 
Большое внимание респонденты уделили особенностям речи 
идеального педагога-наставника. Речь идеального педагога на-
ставник должна быть чистой и  понятной (64,2%), спокойной 
(53,3%) и разнообразной (54,7%). В вопросе о том, каким тем-
пераментом должен обладать идеальный педагог-наставник, 
мнение большинства респондентов распределились между сме-
шанным типом (32,1%) и  не имеющим значение (39,6%). При 
этом идеальный педагог-наставник не должен быть вспыль-
чивым (45,3%) и язвительным (41,5%).

Большую роль для иностранных студентов играет степень 
идеального педагога-наставника и его положение на кафедре. 
Респонденты отдают предпочтение докторам наук (67,9%) 
и  профессорам кафедр (69,8%). Кроме того важным является 
наличие практического опыта работы по выбранной специаль-
ности (86,8%).

В вопросах об особенностях преподавания и  коммуни-
кации студенты были единодушны в своем мнении. Идеальный 

педагог-наставник должен уметь хорошо объяснять материал 
(92,5%), творчески выстраивать свои занятия (86,8%), исполь-
зовать реальные случаи из практики (90,6%), уметь корректно 
сделать замечание (86,8%), мотивировать к  дополнительной 
деятельности по предмету и за его рамками (70%). Идеальный 
педагог-наставник не должен иметь любимчиков в  группе 
(49,1%). В то же время идеальный педагог-наставник не должен 
участвовать в  личной жизни студентов (56,6%). Контактиро-
вание педагога-наставника с родителями студентов считается 
ими неважным (49,1%).

Семейное положение и  наличие собственных детей у  иде-
ального педагога-наставника большинством респондентов от-
мечены как незначащие факты (75,5%).

Мы сравнили полученные данные с  результатами подоб-
ного ранее проведенного нами исследования с  русскими сту-
дентами [16].

Сравнительный анализ русских и  иностранных студентов 
кардинальных различий в образах идеального педагога-настав-
ника не выявил. Однако несколько различий мы все же можем 
выделить. Так, например, различия были найдены в вопросах об 
образовании идеального педагога-наставника: русскоязычным 
студентам важно лишь наличие практического опыта работы 
по специальности, в то время как для иностранцев важна осте-
пененность, положение на кафедре и особенности образования 
педагога. Это связано с тем, что такие регалии преподавателя, 
как степень и/или должность на кафедре, добавляют престиж-
ности получаемому ими образованию.

Еще одним различием в портрете идеального педагога-на-
ставника является отношение к  формальному общению. Рус-
ские студенты предпочли бы ввести коммуникацию с  иде-
альным педагогом-наставником и  в  неформальном формате, 
в  то время как у  иностранных студентов неформальное об-
щение с педагогом не допускается. Такое различие обусловлено 
разным менталитетом обучающихся. В  российской культуре 
неформальная коммуникация с  преподавателем может быть 
воспринята как норма и даже поощряться, так как она способ-
ствует более открытому и  доверительному общению. В  то же 
время, в  других странах, в  самой культуре заложен принцип 
формального общения, как проявления уважительного от-
ношения к старшему и учителю. Кроме того, формальное об-
щение является маркером уровня культуры и  воспитанности 
студента.

Таким образом, портрет идеального педагога-наставника, 
по мнению иностранных студентов следующий. Это опытный 
профессионал, который умеет интересно и  познавательно 
проводить занятия, имеет харизму и чувство юмора. Это экс-
траверт, ответственный и  требовательный человек, зрелая 
личность. Идеальный педагог-наставник имеет высокую ква-
лификацию, богатый опыт практической деятельности. Умеет 
доступно говорить со студентами, но при этом сохраняя субор-
динацию. Он умеет корректно сделать замечание и относится 
одинаково ко всем студентам.

Сравнение с  ранее проведенным исследованием показало, 
что образ идеального педагога-наставника практически уни-
версален, и одинаков как у иностранных, так и у русских сту-
дентов.
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С О Ц И О Л О Г И Я

Демографическая ситуация в Казахстане:  
исследование населения, рождаемости, смертности, миграции

Гасанова Карина Шамильевна, студент;
Евенеева Жулдыз Жанбулатовна, студент

Алматы Менеджмент Университет (Казахстан)

Демографическая ситуация в Казахстане является актуальной проблемой, требующей всестороннего исследования. Настоящее 
исследование направлено на анализ динамики населения, рождаемости, смертности и миграций в стране с учетом их влияния на 
общую демографическую картину. Целью исследования является выявление основных тенденций и факторов, воздействующих на 
демографические процессы, а также разработка прогнозов на основе этих данных. Гипотеза исследования предполагает, что со-
четание рождаемости, смертности и миграций оказывает значительное влияние на структуру населения Казахстана, а пони-
мание этой динамики необходимо для разработки соответствующих стратегий управления демографической ситуацией. Для 
достижения цели и проверки гипотезы используются разнообразные методы анализа статистических данных, включая стати-
стический анализ трендов, моделирование, исследование литературных источников и анализ миграционных потоков. Объектом 
исследования является население Казахстана, а предметом — его численность, динамика рождаемости, смертности и миграций. 
Полученные результаты позволят разработать долгосрочные стратегии управления национальной демографической ситуацией, 
что имеет огромное значение для устойчивого социально-экономического развития страны. Предполагается, что выводы и реко-
мендации исследования могут быть полезны для государственных органов, занимающихся разработкой политики в сфере социаль-
ного развития, здравоохранения и общественного благосостояния.

Ключевые слова: демография, население, рождаемость, смертность, общественность.

Demographic situation in Kazakhstan: study of population, fertility, mortality, migration
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Yeveneeva Zhuldyz Zhanbulatovna, student
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The demographic situation in Kazakhstan is an urgent problem that requires a comprehensive study. The present study is aimed at analyzing 
the dynamics of population, fertility, mortality and migration in the country, taking into account their impact on the overall demographic picture. 
The aim of the study is to identify the main trends and factors affecting demographic processes, as well as to develop forecasts based on these data. 
The hypothesis of the study suggests that the combination of fertility, mortality and migration has a significant impact on the population structure 
of Kazakhstan, and understanding these dynamics is necessary to develop appropriate demographic management strategies. To achieve the goal 
and test the hypothesis, a variety of statistical data analysis methods are used, including statistical trend analysis, modeling, literature research, and 
migration flow analysis. The object of the study is the population of Kazakhstan, and the subject is its number, dynamics of fertility, mortality and 
migration. The results obtained will make it possible to develop long-term strategies for managing the national demographic situation, which is of 
great importance for sustainable socio-economic development of the country. It is assumed that the conclusions and recommendations of the study 
can be useful for government agencies engaged in policy development in the field of social development, health care and public welfare.

Keywords: demography, population, fertility, mortality, public.

Введение

Демографическая ситуация нации служит зеркалом, пред-
ставляет собой сложное взаимодействие исторических, обще-

ственных, экономических и  политических сил. В  Казахстане 
данный демографический анализ столкнулся с  глубокими 
трансформациями за последние десятилетия. Демографиче-
ский ландшафт в Казахстане представляет собой очень важное 



“Young Scientist”  .  # 48 (495)  .  December 2023 245Sociology

значение, не только внутренней ценности для понимания ди-
намики населения страны, но также и в широком контексте ее 
влияния на социальное, экономическое и  политическое раз-
витие. Тема статьи имеет высокую актуальность в  свете ее 
важного влияния на множество сфер общественной жизни 
и управления страны. Анализ демографической ситуации в Ка-
захстане имеет прямое отражение на принятии решений го-
сударственных органов и политиков. Это влияет на стратегии 
в сфере здравоохранения, образования, социального обслужи-
вания и экономического развития.

Важность данной темы также проявляется в контексте эко-
номического развития. Демографические тенденции непо-
средственно влияют на экономическое развитие Казахстана. 
Страна с растущей численностью рабочей силы может потен-
циально пережить экономический бум, при условии обучен-
ности и занятости трудовых ресурсов. В то же время стареющее 
население может вызвать вызовы в доступности рабочей силы 
и  системах пенсионного обеспечения. Знание паттернов ро-
ждаемости и смертности критически важно для планирования 
здравоохранения. Это помогает выделять ресурсы для услуг по 
материнскому и детскому здоровью, управлять эпидемиологи-
ческой обстановкой и обеспечивать достаточную инфраструк-
туру здравоохранения.

Гипотеза исследования. Демографическая ситуация в Казах-
стане подвержена влиянию множества различных факторов, 
включая население, уровень рождаемости, смертности и  ми-
грации. Предполагается, что данные аспекты взаимосвязаны 
и оказывают влияние на динамику населения страны.

Постановка проблемы. Анализ демографической ситуации 
в Казахстане является критически важным в современном кон-
тексте, где влияние вышеупомянутых факторов формируют 
общий демографический ландшафт.

Существует множество проблем, которые требуют осо-
бого внимания. Первая проблема — это рождаемость в Казах-
стане. Сокращение уровня рождаемости является серьезной 
проблемой для Казахстана. Данная проблема может быть вы-
звана различными факторами, включая изменение социокуль-
турных установок, условия труда, экономическую нестабиль-
ность, а также доступ к медицинской помощи.

Второй проблемой, которая оказывает огромное влияние на 
демографию Казахстана, является смертность населения. Фак-
торы, такие как здоровье, образ жизни, качество медицинской 
помощи и  социальные условия, оказывают влияние на уро-
вень смертности. Также государство скрывает реальную ста-
тистику смертности в Казахстане, множество новорожденных 
и  рожениц умирает при родах, но обычным людям это неиз-
вестно, так как государство не собирается портить статистиче-
ские данные.

Следующая важная проблема для Казахстана — миграция 
населения. Миграционные процессы оказывают существенное 
влияние на демографическую динамику в  Казахстане. Это 
включает как внутреннюю миграцию населения между регио-
нами страны, так и международные переезды.

Научная новизна исследования заключается в комплексном 
подходе к  анализу демографической ситуации в  Казахстане, 
включая факторы, влияющие на общий демографический 

пейзаж страны. Все это позволяет выявить взаимосвязи и тен-
денции, которые имеют важное значение для разработки соот-
ветствующих стратегий развития.

Для подтверждения гипотезы требуется проведение анали-
тических исследований, включая сбор и анализ данных по на-
селению, рождаемости, смертности и  миграции в  Казахстане. 
Анализ трендов, сравнение с аналогичными странами и оценка 
влияния различных факторов на демографическую ситуацию 
помогут подтвердить гипотезу и  сформулировать рекомен-
дации для улучшения демографической ситуации.

Данная статья построена на гипотезе о  долгосрочных де-
мографических тенденциях. Данная гипотеза может предпо-
лагать, что в течение последних пяти лет демографическая си-
туация в  Казахстане подверглась значительным изменениям, 
таким как старение населения, уменьшение трудоспособного 
слоя населения. Старение населения Казахстана представляет 
собой серьезную проблему, поскольку доля пожилых людей 
увеличивается. Данная демографическая тенденция может при-
вести к ухудшению соотношения иждивенцев, что увеличит со-
циальные расходы и поставит под угрозу систему социального 
обеспечения. Кроме того, это может привести к дефициту ра-
бочей силы в экономике.

Литературный обзор

Цель данного обзора — изучение работ, рассматривающих 
демографическую ситуацию в Казахстане.

Демографическая ситуация в  стране — это серьезный во-
прос, над которым задумывается огромное количество людей.

Начнем с  анализа научной литературы, которая изучает 
данный вопрос. Исследования о  демографической ситуации 
в  Казахстане, исследование населения, рождаемости, смерт-
ности, миграции отражены в  трудах зарубежных и  отече-
ственных авторов: Долбик-Воробей Т. А., Воробьева О. Д., 
Спанкулова Л. С., Чуланова З. К., Нурмаханова М., Кангала-
кова Д. М., Duckett, J, Knijn, T., & Kremer, M, Latham, A., & Layton, 
J. и др.

В статье «Influence of the Demographic Regions on the Environ-
ment: Features and Development Trends», одной из основных угроз 
национальной безопасности в  Казахстане является ухудшаю-
щаяся демографическая ситуация, что проявляется в  резком 
снижении рождаемости и увеличении смертности. Устойчивые 
демографические процессы являются приоритетом для раз-
вития. В статье анализируются текущие демографические про-
блемы Казахстана и  их влияние на окружающую среду. Сни-
жение населения может негативно сказаться на экономическом 
росте и оказать давление на социальные системы. Авторы рас-
сматривают тенденции рождаемости и смертности, а также то, 
как демографическая политика может решить проблемы, свя-
занные с стареющим обществом. Они также обсуждают, как из-
менения в населении связаны с экологической устойчивостью 
и использованием ресурсов со временем. Решая эти демографи-
ческие и экологические проблемы, Казахстан стремится обес-
печить долгосрочную безопасность и процветание.

Статья «Достижение демографической устойчивости как 
необходимое условие экономического развития современного 
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Казахстана» обсуждает демографическую ситуацию в  Казах-
стане и важность достижения демографической стабильности 
для его экономического развития. Отмечается, что общая чис-
ленность населения страны увеличивается, а  также количе-
ство внутренних и внешних мигрантов, в основном молодежи. 
Также наблюдается сокращение числа жителей сельской мест-
ности и  старение структуры населения. Для достижения ре-
шений потребуется политическая воля, ресурсы и определение 
приоритетных областей для казахстанского общества. Стати-
стика показывает рост внутренней миграции и  сокращение 
числа жителей сельской местности, а также нехватку квалифи-
цированных работников, соответствующих потребностям ра-
ботодателей. Поддержание роста населения и положительного 
естественного прироста будет важным для дальнейшего раз-
вития Казахстана.

В документе «Современные демографические тренды 
ЕАЭС» обсуждаются демографические тенденции в  странах-
членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Рост на-
селения в  Казахстане и  Кыргызстане помог смягчить сни-
жение в  России, Беларуси и  Армении. ЕАЭС был создан 
в 2015 году и включает Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан и Россию. Естественные показатели рождаемости и смерт-
ности, а  также международная миграция влияют на числен-
ность рабочей силы. Для стран нового экономического блока 
население важно для идентичности, трудовых ресурсов и раз-
вития. Анализ показывает степень влияния естественного 
прироста и  миграции на демографические изменения в  госу-
дарствах ЕАЭС. Особенно следует отметить, что несмотря на 
значительную эмиграцию, население Казахстана выросло на 
более чем 236 000 человек в 2019 году благодаря высокому есте-
ственному приросту.

Методология исследования

Для исследования демографической ситуации в Казахстане 
были использованы такие методы, как анализ теории по во-
просу, сравнительный анализ статистических данных, стати-
стическое моделирование и  прогнозирование, литературный 
анализ, анализ официальной статистики, использование гра-
фических методов.

Изучение проблемы началось с  такого метода, как анализ 
теории по вопросу. Для этого изучались статьи, работы, публи-
кации разных авторов, на интересующую нас тему. После из-
учения всех материалов получилось найти ответы на постав-
ленные вопросы. Анализ теории отражается в выводе к нашей 
работе.

Результаты и обсуждение

Представлена круговая диаграмма (рисунок 1), в  которой 
отражены данные сальдо миграции. Каждый сектор пред-
ставляет доли населения в каждой области. Можно заметить, 
что Жетысу, Туркестанская, Жамбылская область лидируют 
в данном процессе.

Следующий график (рисунок 2) показывает страны, в  ко-
торые больше всего мигрируют казахстанцы. И как можно уви-
деть, что за последние 5 лет больше всего казахстанцев мигри-
ровали в Россию.

Пик миграции пришелся на 2019  год, около 40000 казах-
станцев уехали в  соседнюю страну. С  2019  года, как показы-
вает график, миграционный бум прошел, и  пошел на спад. 
В 2022 году видно наименьший показатель по миграции казах-
станцев, связано это все с событиями произошедшими в Рос-

Рис. 1. Сальдо внешней миграции
Примечание: составлено авторами на основании источника [1]
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сийской Федерации. В  2022  году показатель миграции упал 
и  показал, что всего 20 000 казахстанцев решились пересе-
лится.

Также на графике можно увидеть, что вторая страна, в ко-
торую уезжают казахстанцы — это Германия. Последние 3 года 
казахстанцы решаются переехать именно туда, но показатель 
переехавших в  2020, 2021,2022  годах не превышает 5 000 че-
ловек.

Рисунок 3 показывает число родившихся в стране за 5 лет. 
Как можно заметить на графике, больше всего детей рожда-

ется в  Туркестанской и  Алматинской областях, меньше всего 
в Улытау, Жетысу, Абай. Туркестанская область лидирует в ро-
ждаемости каждый год за последние года, в 2022 году показа-
тель составил 58 214 новорожденных, в 2021 году 65 059, можно 
заметить, что в сравнении с 2022 годом в 2021 году произошел 
бум рождаемости, что связано с  тем что в  Казахстане был 
введен карантин, и большая часть жителей страны находились 
в своих домах.

На рисунке 4, представлены данные умерших за 5 лет. Наи-
большее количество умерших казахстанцев пришлось на 

Рис. 2. Страны, в которые мигрируют казахстанцы
Примечание: составлено авторами на основании источника [1]

Рис. 3. Число родившихся за 5 лет
Примечание: составлено авторами на основании источника [1]
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2021  год, так как в  мире был COVID-19, от которого и  про-
изошло большинство смертей. Алматинская, Карагандинская, 
Туркестанская, Восточно-Казахстанская области и г. Алматы — 
это те места, где произошло больше всего смертей.

Рисунок 5 представляет собой столбчатую диаграмму, 
на которой представлены данные по населению Казахстана, 
больше 8 000 000 жителей — взрослые люди, 4 000 000 — по-
жилые люди, молодежь и  подростки более 2 000 000, дети 

имеют показатель менее 2 000 000, долгожителей в  стране 
менее 1 000 000 человек.

На следующем рисунке (рисунок 6) можно увидеть числен-
ность населения Казахстана, разделенную по полу. Как видно 
на диаграмме, во всех областях, кроме Туркестанской, боль-
шинство женщины, и только в Туркестанской области мужчин 
больше, чем женщин. Мужчин в  данной области 1 086 053, 
женщин 1 046 706.

Рис. 4. Число умерших за 5 лет
Примечание: составлено авторами на основании источника [1]

Рис. 5. Население страны по возрастам
Примечание: составлено авторами на основании источника [16]
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Рис. 6. Численность населения по полу
Примечание: составлено авторами на основании источника [1]

Заключение

Изучение демографической ситуации в Казахстане, которая 
охватывает численность населения, рождаемость, смертность 
и  миграцию, является важным исследовательским мероприя-
тием, раскрывающим важнейшие факторы, влияющие на ди-
намику населения страны. Для обеспечения благоприятного 
будущего казахстанского общества необходим всесторонний 
анализ демографической ситуации и реализация эффективных 
мер.

Данная статья предлагает обзор и анализ нынешней демо-
графической ситуации в стране, исследуя различные аспекты, 
такие как рождаемость, смертность, миграция и структура на-
селения. Один из основных выводов, сделанных в статье, заклю-
чается в том, что Казахстан сталкивается с проблемой низкой 
рождаемости и  старения населения. Уровень рождаемости на 
протяжении многих лет неуклонно снижается, что потенци-
ально может привести к  неблагоприятным демографическим 
последствиям, включая сокращение численности населения 
трудоспособного возраста и увеличение доли пожилых людей. 
Данные обстоятельства могут иметь пагубные последствия для 
экономики и социального сектора страны.

В статье подчеркивается значительная роль, которую ми-
грация играет в  формировании демографической ситуации 
Казахстана. Люди из соседних и  дальних стран приезжают 
в страну в качестве мигрантов, что оказывает влияние на состав 
населения и социальный прогресс. Подчеркивается необходи-
мость улучшения управления миграционными процессами для 
уменьшения потенциальных проблем, связанных с незаконной 
миграцией и интеграцией мигрантов. Для решения этих про-
блем необходимо принять решительные меры, такие как повы-
шение рождаемости посредством программ поддержки семьи 

и предоставление налоговых льгот. Оказывая финансовую по-
мощь семьям с  детьми, мы можем стимулировать рост ро-
ждаемости. Помимо этого, необходимо модернизировать си-
стему здравоохранения для оказания качественной помощи 
пожилым людям. Повышение гибкости пенсионного возраста 
и совершенствование систем образования и профессиональной 
подготовки могут стимулировать людей к  продлению своей 
карьеры. Кроме того, реализация миграционных стратегий 
с целью привлечения иммигрантов потенциально может увели-
чить трудовые ресурсы и внести положительный вклад в устой-
чивое экономическое развитие.

Подводя итог, в статье подчеркивается важность создания 
и реализации долгосрочных подходов к решению демографиче-
ской ситуации в Казахстане. Это требует сотрудничества между 
правительством, гражданскими организациями и гражданами, 
чтобы гарантировать устойчивый прогресс страны и благопо-
лучие ее народа.

В связи с социально-экономическими изменениями и исто-
рическими событиями численность населения Казахстана на 
протяжении многих лет испытывала значительные колебания. 
В настоящее время оно составляет около 19 миллионов человек. 
Признание и понимание этой динамики имеет решающее зна-
чение для органов власти, принимающих решения, чтобы сде-
лать осознанный выбор в отношении распределения ресурсов, 
здравоохранения, образования и других социальных услуг. Ми-
грация сыграла значительную роль в  формировании состава 
населения Казахстана. Страна стала свидетелем того, как люди 
уезжали и  въезжали, что оказало влияние на демографиче-
ский состав. Постепенный переход к урбанизации в сочетании 
с промышленным ростом привлек мигрантов из сельских ре-
гионов. В то же время некоторые жители Казахстана стали ис-
кать лучшие возможности в зарубежных странах.
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Тщательное понимание моделей миграции имеет решающее 
значение для выявления потенциальных социальных и эконо-
мических проблем, с  которыми сталкиваются как те, кто ми-
грирует в  Казахстан, так и  те, кто уезжает. Изучение коэф-
фициентов рождаемости имеет важное значение при оценке 
потенциала будущей рабочей силы и ее устойчивости. На про-
тяжении последних нескольких десятилетий в Казахстане на-
блюдается постоянное снижение рождаемости, в  первую 
очередь из-за развития социальных моделей и улучшения воз-
можностей женщин в сфере образования и трудоустройства.

Изучение факторов, которые способствуют снижению ро-
ждаемости, может помочь органам власти, принимающим ре-
шения, в  реализации эффективных стратегий по поощрению 
планирования семьи и  смягчению возможных последствий 
для рынка труда и  систем социального обеспечения. Показа-
тели смертности являются важнейшими показателями оценки 
эффективности системы здравоохранения и  общего благопо-
лучия населения. Казахстан добился значительных успехов 
в улучшении медицинского обслуживания, что привело к сни-
жению уровня смертности. Тем не менее, такие препятствия, 
как заболевания, связанные с образом жизни, недостатки ин-
фраструктуры здравоохранения и ограниченный доступ к вы-
сококачественной медицинской помощи в  сельских регионах, 
постоянно препятствуют усилиям страны по дальнейшему сни-
жению уровня смертности. Понимание возрастного распреде-
ления населения помогает оценить соотношение иждивенцев 
в  стране, а  также определить потенциальные потребности 
в  здравоохранении и  пенсионном обеспечении. В  настоящее 
время Казахстан сталкивается со старением населения, что 
требует принятия соответствующих мер, гарантирующих дол-
госрочную жизнеспособность систем поддержки пожилых 

людей. Удовлетворение потребностей как пожилого населения, 
так и  населения трудоспособного возраста является полити-
ческой ответственностью, требующей тщательного планиро-
вания и распределения ресурсов.

Социально-экономический ландшафт Казахстана находится 
под прямым влиянием его демографической ситуации. На эко-
номический рост и производительность труда может повлиять 
сокращение рабочей силы, вызванное снижением рождаемости 
и  увеличением эмиграции. С  другой стороны, системы здра-
воохранения и  социального обеспечения могут столкнуться 
с проблемами из-за старения населения. Оценка этих резуль-
татов позволяет лицам, принимающим решения, осуществлять 
конкретные действия, которые обеспечивают гармоничное со-
четание устойчивого экономического роста и социального бла-
госостояния.

Демографическая ситуация в  Казахстане — сложный во-
прос, который требует досконального понимания. Он включает 
в себя различные аспекты, такие как динамика населения, мо-
дели миграции, уровни рождаемости и смертности, возрастное 
распределение, гендерное неравенство и  их влияние на соци-
ально-экономический ландшафт. Чтобы обеспечить экономи-
ческий рост, социальное благосостояние и устойчивое будущее 
Казахстана, политики должны уделять пристальное внимание 
этим факторам. Решая эти проблемы напрямую, Казахстан 
может использовать потенциал своего разнообразного насе-
ления и проложить путь к процветающему будущему.

Крайне важно продолжать научные исследования в этой об-
ласти, дополнительно анализируя факторы, формирующие де-
мографическую ситуацию. Это поможет в разработке целевых 
стратегий, способствующих устойчивому росту населения 
и улучшению демографических показателей.
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Методические основы изучения вопроса консолидации сельских 
муниципальных образований. От теории к практике

Капустина Надежда Николаевна, кандидат социологических наук, доцент
Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова

В статье автор предлагает возможности исследования феномена консолидации сельских муниципальных территорий. Ука-
зывает на важность консолидации сельских жителей, обосновывает основные положения, влияющие на всесторонний аспект из-
учения данной проблематики.

Ключевые слова: консолидация, солидарность, консолидационный потенциал, сельское население, сельское муниципальное обра-
зование.

В условиях современного развития общества, в  частности 
российского социума, на передний план выходят вопросы 

патриотизма, солидарности граждан, консолидации, взаимо-
помощи, гуманности, милосердия и прочие важнейшие социо-
логические составляющие. Специальная военная операция на 
Украине потребовала высокой сплоченности российского на-
рода, когда возникла необходимость противостоять человече-
ской агрессии и нездоровой напористости как в политическом 
плане так и в разрезе человеческого ресурса. Особое внимание 
хотелось бы уделить вопросам консолидации именно населения 
сельских поселений — сел, деревень, хуторов, особенно распо-
ложенных близко к границе с Украиной. Это простые люди, ко-
торые в  прямом смысле слова страдают от совершаемых во-
енных действий: теряют свои дома, родных людей, домашних 
животных и как следствие теряют веру в хорошее стабильное, 
полноценное будущее. Именно поэтому вопросы консоли-
дации населения стоят наиболее остро и  первостепенно. Без-
условно, консолидировать необходимо все население нашей 
страны, однако сразу масштабно это сделать очень сложно. На-
чинать необходимо с малого, с одной стороны, и наряду с этим 
с самого большего — сельских жителей, которые являются ис-
тинным лицом России и ее историческим потенциалом.

Тема формирования и развития консолидационного потен-
циала сельских муниципальных образований, раскрывается 
в рамках исследовательской традиции, восходящей к работам 

классиков социологии О. Конта  [4], Э. Дюркгейма  [3], М. Ве-
бера  [2]. Эта традиция предполагает изучение различных ас-
пектов феномена солидарности и консолидации. Но, несмотря 
на то, что данная тема получила достаточно широкое освещение 
в работах отечественных и зарубежных авторов, она по-преж-
нему остается актуальной. Как направить исследование обозна-
ченной проблемы так, чтобы захватить все важнейшие аспекты 
консолидации сельских граждан и  предложить полноценную 
схему, содержащую в себе всестороннее освещение изучаемого 
вопроса?

Необходимо разделение материала на три основных ба-
зовых аспекта:

— Во-первых, теоретический блок, в котором осуществля-
ется анализ феномена консолидационного потенциала, про-
водится операционализация основных понятий, выявляются 
условия и  факторы его формирования и  наращивания. Здесь 
необходимо изначально четко обозначить понятие «консоли-
дация» как процесса, ориентированного на установление со-
лидарных отношений  [1]. Далее, нужно пояснить, что особое 
значение консолидация приобретает на уровне сообществ, от-
носящихся, в  силу различных обстоятельств, к  социальным 
аутсайдерам, что в полной мере характерно для сельских муни-
ципальных образований России. Под воздействием рыночных 
трансформаций на селе обострились негативные процессы, ко-
торые, в первую очередь, проявляются в социально-экономи-
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ческой сфере и выражаются в бедности и нищете их жителей, 
низкой обеспеченности сельских территорий социальными 
услугами и  инфраструктурой, высоком уровне безработицы, 
социальной аномии. Консолидация, разумеется, не решает всех 
проблем сельских муниципальных образований, но она спо-
собна создавать дополнительные возможности для их развития 
и  расширенного воспроизводства (демографического, эконо-
мического, системы отношений, коммуникаций и  воспроиз-
водство личностное). И в итоге первого блока следует заклю-
чить, что жизнедеятельность на селе имеет особую специфику, 
которая, в первую очередь, связана с ранними формами общин-
ного самоуправления, коллективными основами жизни и тра-
диционализмом, более интенсивными коммуникациями между 
людьми. В силу данных обстоятельств формирование, а в неко-
торых случаях наращивание консолидационного потенциала, 
здесь во многих случаях является более перспективным и ре-
альным, чем в городском социуме. Однако его состояние тре-
бует объективной оценки, на основе которой должна быть 
предложена научно обоснованная стратегия управления ресур-
сами консолидации.

— Во-вторых, на основе эмпирических исследований, про-
веденных как другими авторами, так и собственным исследо-
ванием выявить основные проблемы формирования консоли-
дационного потенциала сельских муниципальных образований 
и, соответственно, сельских граждан. В данной части необхо-
дима строгая формулировка показателей, использование ко-
торых позволит оценить уровень сформированности компо-
нентов консолидационного потенциала. Определив наиболее 
существенные проблемы его формирования и наращивания;

— В-третьих, возникает необходимость предпринять по-
пытку и  предложить некую Стратегию регулирования консо-
лидационного процесса. Важно при этом выделить перечень 
конкретных решений и действий, которые целесообразно осу-
ществить органам государственного, муниципального управ-
ления, институтам гражданского общества при реализации 
Стратегии. Кроме того совершенно точно нужно определить, 
насколько реалистичной является реализация Стратегии 
в условиях нестабильного общества и высокого уровня его со-
циальной дифференциации. Предложенная Стратегия может 
быть ориентирована на решение следующих задач: изменение 
структуры доминирующих в  общественном сознании муни-
ципального сообщества ценностно-смысловых комплексов, 
включающих переориентацию с индивидуалистических ценно-
стей на коллективистские; совершенствование межличностных 

коммуникаций и коммуникаций «власть-общество»; формиро-
вание в  сельских муниципальных образованиях инфраструк-
туры социальной консолидации на основе так называемого 
сельского социального кластера.

В достаточно сложных сложившихся обстоятельствах жиз-
недеятельности человека, когда идет вражда с соседними госу-
дарствами, в которых находятся близкие люди, когда общество 
становится ориентированным на индивидуальные потреб-
ности, вопрос консолидации граждан встает не только в сель-
ских муниципальных образованиях, но и в разрезе всего рос-
сийского общества. Предложенная автором методическая 
рекомендация способствует разрешению накопившихся во-
просов и преодолению сложившихся в обществе разногласий. 
Безусловно, корректировки данных рекомендаций имеют 
место быть, вполне возможно добавить мотивационный блок, 
который будет направлен на поиск действенных мотивов к кон-
солидации, и тем самым это будет способствовать еще большей 
возможности сплочения населения.

Таким образом, задача консолидации входит в разряд важ-
нейших направлений государственной политики в  целом, 
кроме того, данный феномен является актуальным и  доста-
точно сложным вопросом социального управления. Особая 
трудность в  данном случае возникает при решении задачи 
консолидации на территории сельских муниципальных обра-
зований. Это обусловлено высоким уровнем их социальной 
дифференциации, субкультурным многообразием, ограничен-
ностью ресурсов, отсутствием эффективных моделей регули-
рования и саморегулирования процесса консолидации.

Несмотря на то, что отдельные проблемы формирования 
консолидационного потенциала сельских муниципальных об-
разований нашли отражение в  многочисленных публикациях 
в современной социологической науке, еще не получили своего 
осмысления многие актуальные аспекты данной темы. Ком-
плексные исследования, посвященные изучению потенциала 
консолидации сельских сообществ, практически не проводи-
лись. Недостаточно изучены возможности сельского социума 
в  сфере социальной консолидации. Поэтому факт актуаль-
ности исследования консолидационного потенциала сельских 
муниципальных образований является обоснованным и дока-
занным. В любой период развития государства проблема кон-
солидации граждан стоит на главном месте. А  когда государ-
ство переживает непростой период в своей истории, поддержка 
высокого консолидационного уровня жителей страны должна 
проявляться еще острее.
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В статье раскрыто понятие общения, структура процесса общения, особенности подростковых групп, а также факторы, 
влияющие на проявление проблем в  общении подростков. Были предложены для рассмотрения предполагаемые психологические 
трудности в общении подростков.
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Понятие общения разрабатывалось Леонтьевым А. А., Леонтьевым А. Н., Ломовым Б. Ф. и  имеет разнообразные трактовки. 
Наиболее объемно это понятие представила А. Г. Самохвалова, которая интерпретирует общение как процесс взаимосвязи 

и  взаимодействия общественных субъектов (личностей, групп), характеризующийся обменом деятельностью, информацией, 
опытом, способностями, умениями и навыками, а также результатами деятельности; как одно из необходимых и всеобщих условий 
формирования и развития общества и личности.

Процесс общения в подростковом возрасте строится на основе переплетения двух потребностей: обособления и потребности 
включенности в какую-либо группу или общность. Усиливается потребность в автономии, неприкосновенности своего личного 
пространства [4, с. 17].

Типичная черта подростковых групп — чрезвычайно высокая конформность. Отстаивая свою независимость от старших, под-
ростки некритично относятся к мнениям собственной группы. Неокрепшее «Я» нуждается в сильном «Мы», которое, в свою оче-
редь, утверждается в противоположность каким-то «они» [2, с. 59].

В общении подростков отмечается ряд особенностей. Подростки, будучи постоянно озабочены сами собой и предполагая, что 
другие разделяют их озабоченность, обычно действуют в расчёте на некую воображаемую или реальную аудиторию.

Кроме того, преувеличивая свою уникальность, подростки создают свой «личный мир», вымышленную биографию, поддер-
жание которой требует постоянных усилий [5, с. 69].

В отношениях со сверстниками подросток стремится реализовать свою личность, определить свои возможности в общении. 
Чтобы осуществлять эти стремления, ему нужны личная свобода и личная ответственность. И он отстаивает эту личную свободу 
как право на взрослость. При этом по отношению к родителям подросток, как правило, занимает негативную позицию [3, с. 19].

Общение в современном обществе зависимо от изменения мотивации структуры интересов современных подростков, поэтому 
изучение особенностей общения подростков актуально. Особой и главной характеристикой общения, как деятельности, является 
то, что через него человек строит свои отношения с другими людьми.

Успехи в среде сверстников в отрочестве ценятся более всего. В подростковых объединениях в зависимости от общего уровня 
развития и воспитания стихийно формируются свои кодексы чести. Конечно, в целом нормы и правила заимствуются из отно-
шений взрослых. Однако здесь пристально контролируется то, как каждый отстаивает свою честь, как осуществляются отношения 
с точки зрения равенства и свободы каждого. Здесь высоко ценятся верность, честность и караются предательство, измена, нару-
шение данного слова, эгоизм, жадность и т. п.

Нормативность в подростковых группах формируется стихийно, контроль за ней осуществляется в максималистских формах. 
Если подросток подвел, предал, бросил, он может быть избит, ему могут объявить бойкот и оставить в одиночестве. Подростки 
жестко оценивают сверстников, которые в своём развитии ещё не достигли уровня самоуважения, не имеют собственного мнения, 
не умеют отстаивать свои интересы [1, с. 22].

С целью изучения особенностей психологических трудностей в общении подростков было проведено эмпирическое исследо-
вание. Мы предположили, что проблемы в общении подростков имеют свои особенности, а именно основные трудности общения 
в подростковом возрасте связаны с уровнем самоконтроля и уровнем саморегуляции в общении.
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В исследовании принял участие коллектив из 30 подростков, от 16 до 18 лет.
Для изучения самоконтроля в общении мы использовали Тестирование на оценку самоконтроля в общении и опросник «Само-

регуляция и успешность межличностного общения» — автор В. Н. Куницина
Согласно полученным результатам, для большинства подростков характерен средний и высокий коммуникативный контроль.

Рис. 1. Распределение подростков по уровню СК в общении. Подсчёт результатов тестирования на оценку самоконтроля 
в общении (%)

Таким образом, с помощью данного исследования были выявлены особенности общения подростков со сверстниками и со 
взрослыми. Образование этих особенностей это в основном результат переходного возраста, где преобладают эмоции. В этот пе-
риод происходит смена родительского отношения в семье на более доверительную, взрослую доверяющую позицию. А также из-
менение отношений и взглядов со сверстниками. И эти изменения в основном проявляются в общении среди них. Общение в этом 
возрасте в основном строится на понимании и доверии.

Результаты Анализа теста саморегуляции и успешность межличностного общения:

Рис. 2. Выраженность показателей саморегуляции (ср.балл)

Нами был проведен корреляционный анализ, в котором изучалась связь между уровнем самоконтроля и уровнем саморегу-
ляции в  общении подростков. Получили следующий результат 0,76. Положительный коэффициент указывает на то, что связь 
между показателями прямая. То есть, чем выше уровень самоконтроля в общении, тем выше уровень саморегуляции, при этом 
данная связь является сильной, так как очень близка к единице.
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Рис. 3. Корреляционная плеяда связей между показателями уровня самоконтроля и уровня саморегуляции в общении

Таким образом, уровень самоконтроля и  уровень саморегуляции в  общении тесно связаны друг с  другом и  положительно 
влияют на общение подростков, развивая один критерий общения, тот тянет за собой развитие другого и так по цепочке.

В результате исследования нами была достигнута цель. Мы смогли определить особенности подросткового общения. Попы-
тались выявить психологические трудности в общении, но наша гипотеза не оправдалась. Об общении подростков можно ска-
зать следующее, что юноши и девушки могут найти выход в конфликтной ситуации и если возникли психологические трудности 
в общении, смогут подобрать вариант их разрешения. Подростки в общении не вспыльчивы, ведут спокойный диалог, могут всту-
пить и в дискуссию, но грамотно её закончить. Ученики любят общаться между собой, они имеют общие интересы и темы для бе-
седы. Сами же подростки, как оказалось, понимают с кем можно общаться и с кем не стоит, могут различить девиантное поведение 
от делинквентного. С подростками была проведена беседа, в ходе которой затрагивались темы конструктивного взаимодействия 
и предупреждения конфликтов в общении.
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В данной статье описывается теоретическая часть исследования влияния командной работы по созданию общей мем-куль-
туры на эмпатию психологов служебной деятельности на стадии адепта.
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Сегодня в самых разных сферах человеческой деятельности 
всё больше возрастает значение командной работы, ко-

мандного взаимодействия. Понятие команды как группы со-
трудников, выполняющей какую-либо работу, активно раз-

вивается в  рамках менеджмента и  психологии менеджмента. 
Однако, на сегодняшний день командная работа стала активно 
применяться в большом количестве сфер, не только в рамках 
коммерческих организаций.
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Вместе с  запросом на командную деятельность растет 
и  количество исследований командного взаимодействия 
в  психологии. При этом на вопрос о  сущности команды 
и командного взаимодействия сегодня нет однозначного от-
вета. Одна из причин такого положения состоит в том, что 
команда является многоплановым феноменом, который не 
может понят и изучен только в рамках одного научного на-
правления [7].

Возникает вопрос поиска более общих психологических ос-
нований командного взаимодействия, тех универсальных ком-
понентов, которые обеспечивают командную работу в  самых 
разных условиях. Подходом, который позволяет это сде-
лать, является ценностно-смысловой подход, в  рамках кото-
рого рассматриваются процессы динамики смысловой сферы 
участников совместной мыслительной деятельности, влияния 
особенностей ценностно-смысловой сфера на протекание ко-
мандного взаимодействия.

Команда в  данном случае предстает не только как форма 
организации труда, и  не только как социально-психологиче-
ская структура, но и как смысловое поле, в котором создаются, 
передаются, постигаются межличностные и  внеличностные 
смыслы [1].

С. М. Джакупов в экспериментальном исследовании выявил 
один из ключевых аспектов формирования совместной дея-
тельности, который применим для исследования проблем ко-
мандного взаимодействия. Было установлено, что на основе 
взаимной реконструкции партнерами по совместной деятель-
ности целей друг друга и их принятия, интеграции в свою мо-
тивационно-смысловую сферу происходит создание общего 
смыслового фонда. Степень развития общего смыслового 
фонда и степень, в которой он оказывает влияние на деятель-
ность определяет, насколько она является по-настоящему со-
вместной [3].

Постепенно, по мере утверждения понятия эмпатии в пси-
хологии, взгляд на природу и содержание эмпатического про-
цесса становится шире. Говорится уже не об эмоциональной ре-
акции на переживания другого, а о когнитивной реконструкции 
внутреннего мира другого, идентичности ментальных про-
цессов субъекта и объекта эмпатии.

Рассматривая эмпатию как эмоциональный отклик человека 
на переживания других существ, проявляющийся как в сопере-
живании, так и в сочувствии, некоторые исследователи заин-
тересовались следующим вопросом: «существует ли влияние 
социальной рекламы на поликоммуникативную эмпатию чело-
века?».

Было доказано, что уровень поликоммуникативной эм-
патии изменяется под влиянием социальной рекламы. Большая 
часть эмпатических тенденций действительно становится более 
выраженной, отражаясь прежде всего в  чувстве сострадания 
и отождествлении себя с действующими лицами рекламных ро-
ликов.

Особенно значимы изменения по шкалам эмпатии к  жи-
вотным, эмпатии к  пожилым людям, эмпатии к  детям и  эм-
патии к  малознакомым или незнакомым людям. В  данном 
случае можно сказать, что социальная реклама выполнила свою 
образовательную функцию, не только привлекая внимание 

к данным проблемам, но и стремясь в стратегической перспек-
тиве изменить поведенческие линии и сформировать новую си-
стему ценностей [2].

В свое время возникла исследовательская проблема, которая 
заключалась в формировании эмпатических способностей бу-
дущего педагога средствами драматерапии.

После проведения экспериментального воздействия у  ис-
следуемых наблюдается повышение уровня развития эмпатии 
с  низкого до среднего у  14% испытуемых, со среднего до вы-
сокого — у  19%. Также значительно повысились результаты 
по шкалам: «эмпатия с животными», «эмпатия с детьми», «эм-
патия с героями художественных произведений».

По методике «Самооценка эмпатических способностей», 
сравнивая данные результаты с результатами констатирующего 
этапа, можно сказать, что 57% студентов стали адекватно оце-
нивать свои эмпатические способности.

Сравнивая результаты по обеим группам, полученные на 
констатирующем и контрольном этапах эксперимента, можно 
сделать вывод о том, что в экспериментальной группе наблю-
дается значительное увеличение как реальных показателей, так 
показателей самооценки уровня эмпатии испытуемыми, в  то 
время как в контрольной группе не произошло существенных 
изменений [5].

Также было проведено схожее исследование: «развитие эм-
патийных способностей в  процессе профессионального ста-
новления бакалавров психологии образования».

На экспериментальном этапе исследования, в  результате 
диагностического обследования, были выявлены студенты 
с низким уровнем развития эмпатии — первокурсники, соста-
вившие экспериментальную группу.

В ходе развивающего эксперимента с  ними были про-
ведены тренинговые занятия на эмоциональное отреаги-
рование, изменение неэффективных моделей поведения 
и  мышления, повышение спонтанности и  конгруэнтности. 
Апробация разработанной психолого-педагогической техно-
логии, основанной на методе драматерапии и механизме ка-
тализации, показала существенные изменения у  студентов 
в  трех каналах эмпатии — рациональном, эмоциональном 
и идентификационном [6].

Анализируя данные об исследованиях влияния интернет-
мемов на сознательные и бессознательные процессы людей, мы 
сделали следующие выводы:

Мемы имеют такие возможности, как сфокусировка вни-
мания, закрепление в сознании определенных смыслов и зна-
чений. В  некоторых случаях увеличивается когнитивный по-
тенциал пользователей, наблюдается изменение в  их эмоциях 
и чувствах. Из чего следует, что закрепление материала посред-
ством использования интернет-мемов является эффективным 
решением в педагогической среде [4].

В целом, если говорить об исследовании влияния командной 
работы по созданию общей мем-культуры на эмпатию психо-
логов служебной деятельности на стадии адепта, то следует от-
метить, что в  научном сообществе данная проблема ранее не 
поднималась. Из этого следует, что данное исследование явля-
ется актуальным на данном этапе и  требует тщательного из-
учения.
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Интегративная роль педагога-психолога  
в комплексной реабилитации детей с ментальными нарушениями

Ермолаева Елена Владимировна, педагог-психолог
ГБУ г. Москвы Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Роза ветров»

В данной статье рассматривается интегративная роль педагога-психолога в комплексной реабилитации детей с менталь-
ными нарушениями. Автор обращает внимание на важность постоянного обучения и саморазвития педагогов-психологов для 
успешного применения новых методик и подходов в работе с такими детьми. Также подчеркивается роль индивидуального под-
хода, который учитывает особенности каждого ребенка и включает тесное взаимодействие с родителями. Цель статьи — обо-
значить ключевые факторы успешной адаптации, обучения и развития детей с ментальными нарушениями, которые осущест-
вляются при активном участии педагога-психолога. Эта статья может быть полезна для специалистов, работающих с такими 
детьми, а также для родителей, которым она даст представление о важности роли психолога в процессе реабилитации и раз-
вития их ребенка.

Ключевые слова: педагог-психолог, комплексная реабилитация, дети с ментальными нарушениями, успешные практики, индиви-
дуальная работа, вовлечение родителей, инклюзивная среда, профессиональные навыки, методические материалы, развитие, инте-
грация.

В настоящее время ментальные нарушения у  детей стано-
вятся все более актуальной проблемой. В современном об-

ществе особого внимания требуют дети, страдающими забо-
леваниями, которые снижают когнитивные способности. Это 
могут быть дети с аутизмом, психическими нарушениями, па-
тологией ЦНС, ДЦП, генетическими заболеваниями и многими 
другими. Одним из ключевых факторов успешной адаптации, 
обучения и развития таких детей является роль педагога-пси-
холога в комплексной реабилитации.

Комплексная реабилитация является важным аспектом по-
мощи людям с  различными ограничениями и  нарушениями 
в  функционировании. Она объединяет различные методы 
и  техники, направленные на улучшение качества жизни кли-
ента и его социальной адаптации.

Коррекционное воздействие представляет собой систему 
мер и  методов, выполняемых специалистами и  нацеленных 
на устранение или смягчение нарушений и дефицитов в раз-
личных сферах функционирования клиента. Оно направ-
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лено на улучшение качества жизни людей с ограничениями, 
помогая им преодолеть нарушения и  дефициты развития. 
Оно направлено на коррекцию моторных навыков, коммуни-
кативных навыков, когнитивных процессов, а также на раз-
витие социальных, эмоциональных и профессиональных на-
выков.

Одним из ключевых компонентов комплексной реабили-
тации является педагог-психолог. Его роль заключается в осу-
ществлении индивидуальной работы с  каждым ребенком, 
учитывая его особенности и  потребности. Психологическое 
сопровождение и поддержка позволяют эффективно работать 
с  эмоциональными и  поведенческими проблемами детей, что 
является важной составляющей процесса реабилитации.

Для успешной реализации своей роли педагог-психолог 
должен обладать определенными профессиональными на-
выками и  компетенциями. Это включает знание основных 
методик и подходов к работе с детьми с ментальными нару-
шениями, понимание развития и  специфики таких детей, 
а  также умение эмпатии и  сотрудничества с  родителями 
и  другими специалистами. Важным аспектом является по-
стоянное обучение и саморазвитие. Быстрый прогресс в пси-
хологической науке и  профессиональные достижения тре-
буют от специалистов постоянного изучения новых теорий, 
методик и практик работы с детьми с ментальными наруше-
ниями. Психологи должны быть в курсе последних научных 
исследований в данной области, чтобы применять новейшие 
техники и подходы в своей работе. Кроме того, педагог-пси-
холог должен постоянно развивать свои профессиональные 
навыки и  компетенции. Это может включать прохождение 
специализированных курсов, участие в научно-практических 
конференциях и семинарах, чтение специальной литературы 
и обмен опытом с коллегами.

Имея надлежащие знания, навыки и компетенции, эти спе-
циалисты способны положительно повлиять на жизнь детей 
с особенностями в развитии, помочь им достичь оптимального 
развития и интеграции в общество. Здесь особенно важна ра-
бота с окружающей средой и формирование толерантного от-
ношения к людям с ограничениями.

Комплексная реабилитация у  детей с  ментальными нару-
шениями осуществляется с учетом индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка. Этот процесс включает в себя несколько 
ключевых аспектов:

1. Диагностика и  оценка. Специалисты проводят ком-
плексную диагностику и  оценку, чтобы определить основные 
нарушения и их степень, а также выявить потребности и воз-
можности ребенка. Это позволяет разработать индивиду-
альную программу реабилитации, учитывающую специфиче-
ские особенности и потенциал ребенка.

2. Медицинская поддержка. Дети с ментальными наруше-
ниями обычно нуждаются в медицинской поддержке, включая 
лекарственную терапию, физиотерапию и  другие виды меди-
цинского вмешательства. Это помогает справиться с  симпто-
мами и улучшить качество жизни ребенка.

3. Психологическое сопровождение. Педагоги-психологи 
работают с ребенком и его семьей, чтобы помочь им справиться 
с эмоциональными и психологическими трудностями, связан-

ными с ментальными нарушениями. Это могут быть индиви-
дуальные консультации, тренинги и поддержка в повседневной 
жизни.

4. Развитие навыков. Целью комплексной реабилитации 
является помощь ребенку в  развитии навыков самообслужи-
вания, коммуникации, социальной адаптации и академических 
навыков. Специалисты проводят индивидуальные занятия 
и тренировки, используя различные методики, игры и ресурсы.

5. Социальная адаптация. Часто дети с  ментальными на-
рушениями нуждаются в дополнительной поддержке для пол-
ноценной социальной адаптации. Специалисты работают 
с ребенком в различных социальных средах, помогая ему взаи-
модействовать с окружающими, развивать социальные навыки 
и общаться с другими детьми.

6. Интеграция в образовательную среду. Учителя и дефек-
тологи работают с ребенком и его семьей, чтобы обеспечить ин-
теграцию в образовательную среду. Это может включать прове-
дение индивидуальных занятий, обучению в школе по учебным 
адаптированным программам.

Важно отметить, что комплексная реабилитация детей 
с ментальными нарушениями требует командной работы спе-
циалистов различных областей, таких как врачи, психологи, 
реабилитологи, специалисты по образованию и  другие. Они 
объединяют свои знания и опыт, чтобы разработать и реализо-
вать индивидуальную программу реабилитации, которая наи-
лучшим образом соответствует потребностям и  возможно-
стям каждого ребенка. Ключевым принципом коррекционного 
воздействия является регулярность и систематичность прове-
дения занятий. Коррекционные программы могут быть дли-
тельными и требуют терпения и настойчивости, как со стороны 
специалистов, так и со стороны клиента.

Педагог-психолог работает с  воспитателями, учителями-
дефектологами, логопедами и  другими специалистами, чтобы 
обеспечить адаптацию индивидуальных программ развития, 
поддержку и  включение детей с  ментальными нарушениями 
в  образовательную среду. Успешной практикой является ис-
пользование различных методов реабилитации. Педагог-пси-
холог может применять игровую терапию, арт-терапию, му-
зыкальную терапию и  другие методы, которые способствуют 
развитию когнитивных, эмоциональных и  социальных на-
выков у детей с ментальными нарушениями.

Важным аспектом также является вовлечение роди-
телей в  процесс реабилитации. Педагог-психолог сотрудни-
чает с  семьей ребенка, предоставляет им необходимую ин-
формацию, консультирует и помогает развивать родительские 
навыки, чтобы родители могли продолжать поддерживать и ра-
ботать с ребенком в повседневной жизни.

В Центре социальной помощи и реабилитации психологи-
ческая служба оказывает широкий спектр помощи для семей 
с детьми. Это включает в себя проведение консультаций для ро-
дителей и братьев/сестер ребенка с ментальными нарушениями 
по вопросам, связанным с  воспитанием, обучением и  уходом 
за ребенком. Психологи помогают родителям понимать осо-
бенности развития и  поведения, а  также делятся рекоменда-
циями по развитию социальных и коммуникативных навыков 
ребенка.
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Такие успешные практики, как индивидуальная работа 
с  каждым ребенком, вовлечение родителей в  процесс реаби-
литации, использование различных методов реабилитации 
и организация инклюзивной среды, не только помогают детям 
с  ментальными нарушениями в  их личностном развитии, но 
и  способствуют созданию благоприятной и  поддерживающей 
образовательной среды для всех детей.

Кроме того, это успешные практики способствуют улуч-
шению качества жизни детей, помогают им освоить необхо-
димые навыки и  учебные материалы, развивать социальные 
умения, самооценку и  саморегуляцию. Они также способ-
ствуют улучшению коммуникации и взаимодействия между ре-

бенком, педагогами, родителями и другими участниками обра-
зовательного процесса.

В современном обществе, где стала более высокой осведом-
ленность о ментальных заболеваниях и значимости их ранней 
диагностики и  реабилитации, роль педагога-психолога ста-
новится все более важной и ответственной. Они играют клю-
чевую роль в  процессе лечения, обучения и  социализации 
таких детей. Своей компетентностью, эмпатией и профессио-
нализмом они содействуют достижению оптимальных резуль-
татов и созданию благоприятной образовательной среды для 
развития и успешной адаптации детей с ментальными наруше-
ниями.
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Самооценка играет значительную роль в формировании мо-
тивации достижения у  подростков, которая, в  свою оче-

редь, может влиять на их академическую и профессиональную 
успешность в будущем. Исследование может иметь практиче-
скую значимость для образовательных учреждений и психоло-
гических служб, которые могут использовать полученные ре-
зультаты для разработки эффективных методов поддержки 
подростков с разным уровнем самооценки. Это позволит учи-
тывать индивидуальные особенности и потребности каждого 
подростка, а  также помочь им развить и  поддержать моти-
вацию достижения успеха. Исследование также может иметь 
теоретическую значимость, помогая лучше понять взаимосвязь 
между самооценкой и мотивацией достижения в подростковом 
возрасте. Это может способствовать дальнейшему развитию 
теоретических моделей и концепций в области психологии раз-
вития и мотивации.

Термин «мотивация» впервые был упомянут в статье «Че-
тыре принципа достаточной причины» 1900–1910  А. Шопен-
гауэра, после этого психологи активно начали его использовать 
для объяснения причин активности и поведения человека.

Большой психологический словарь, под редакцией Б. Г. Ме-
щерякова приводит следующее обозначение данному понятию: 
«Мотив в психологии — побудительная причина действий и по-

ступков человека. Исходным побуждением человека к деятель-
ности являются его стремления удовлетворить свои матери-
альные и духовные потребности» [1, c. 38].

Изучение самооценки представляет собой одну из наиболее 
актуальных и интересных тем в области психологии. В россий-
ской научной литературе она широко обсуждается и  освеща-
ется работами выдающихся отечественных психологов, таких 
как Б. Г. Ананеев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Заха-
рова, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. В. Столин, 
И. И. Чеснокова, а также многими другими исследователями.

Эти ученые внесли значительный вклад в понимание при-
роды самооценки и  механизмов ее формирования. Исследо-
вания охватывают различные аспекты самооценки, включая 
влияние социокультурных факторов, роль самопредставлений 
и сравнения социальной информации, а также взаимосвязь са-
мооценки с другими психологическими процессами.

«Формирование самооценки начинается в  детстве. Соци-
альная самооценка ребенка зависит от того, как его оценивают 
взрослые. Дети формируют собственную оценку своего пове-
дения и поступков, повторяя оценки взрослых» [4, c. 122].

В своем исследовании самооценки Б. Г. Ананьев отмечал, что 
«развитие самооценки у  детей начинается с  изучения других 
людей, и что в начале детские оценки себя и своего поведения 
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являются прямым выражением оценок других людей, которые 
направляют их развитие. Таким образом, эти оценки не явля-
ются самооценкой, а  скорее определенными элементами не-
зависимого представления о  себе, которые формируются 
позже» [2, c. 238].

Согласно теории С. Л. Рубинштейна, «основными направ-
лениями развития самооценки как компонента самосознания 
являются следующие. Развитие самосознания проходит ряд 
стадий от наивного неведения о себе до постепенно углубляю-
щегося самосознания, которое связано с более четкой и иногда 
интенсивно колеблющейся самооценкой. С развитием самосо-
знания самооценка переходит от отражения случайных черт 
к признанию своей индивидуальности в целом» [3, c. 137].

Для того, чтобы выяснить, как связаны самооценка и моти-
вация успеха у подростков, нами использовались психодиагно-
стические процедуры:

1) «Методика самооценки личности» С. А. Будасси — пред-
назначена для определения уровня самооценки личности.

2) «Опросник изменения результатирующей тенденции 
мотивации достижения» А. Мехрабиана — предназначена для 
выявления результатирующей тенденции мотивации дости-
жения.

Выборка исследования представлена 20 испытуемыми в воз-
расте от 16-ти до 17-ти лет (10 девушек, 10 юношей), которые об-
учаются в 10 классе исследуемой школы.

Наглядно результаты проведенного исследования по мето-
дике С. А. Будасси представлены на рисунке 1.

Основная доля учащихся относится к людям с адекватной 
самооценкой, что указывает на то, что они могут спокойно себя 
оценивать, незначительно завышать или занижать свою само-
оценку. Заниженная самооценка была определена у 2 учащихся, 
завышенная у 5 учащихся.

Следует также обратить внимание на взаимосвязь само-
оценки и  уровня успеваемости испытуемых. Успеваемость 
и уровень самооценки располагается следующим образом:

— низкий уровень успеваемости присущ учащимся с  за-
ниженным неадекватным уровнем самооценки, они закрыты, 
с трудом переносят неудачи, поэтому стараются избегать их;

— хороший и  высокий уровень самооценки присущ уча-
щимся с адекватным уровнем самооценки, они спокойно вос-

принимают неудачи, хорошо оценивают свое реальное поло-
жение в любых ситуация в школе;

— низкий уровень успеваемости присущ учащимся с завы-
шенным неадекватным уровнем самооценки, они агрессивны, 
не принимают критику в свой адрес;

— хороший уровень успеваемости присущ учащимся с за-
ниженным адекватным уровнем, они не стремятся превзойти 
остальных, спокойны в обучении;

— высокий уровень успеваемости присущ учащимся с за-
вышенным адекватным уровнем самооценки, так как в  про-
цессе учебы они всегда стремятся подчеркнуть своё превос-
ходство, поэтому существует всегда стремление превзойти всех 
в учебе.

Далее было проведено сравнение испытуемых с  разным 
уровнем самооценки по методике «Опросник изменения ре-
зультатирующей тенденции мотивации достижения» А. Мехра-
биана. Наглядно результаты исследования представлены на ри-
сунке 2.

По данным опроса делаем вывод, что высокий уровень мо-
тивации имеют 50% (10 человек), 40% (8 человек) — средний 
и 10% (2 человека) — низкий.

Высокий уровень мотивации соответствует преобладанию 
мотивации достижения успеха, что указывает на то, что уча-
щиеся этой категории достаточно замотивированы, уверены 
в своих силах, ставят перед собой цели и стремятся их достиг-
нуть.

Средний уровень мотивации представляется как объеди-
нение в себе мотивации достижения успеха и мотивации избе-
гания неудач. Они более сомневающиеся, предпочитают плани-
ровать и долго принимать решение, но при это мотивированы 
к достижению поставленных целей.

Низкий уровень мотивации присущ тем учащимся, которые 
стремятся избежать неудачи, то есть они зачастую не ставят 
себе значимых целей.

В данном случае также стоит провести взаимосвязь уровня 
мотивации и успеваемости испытуемых. С низким уровнем мо-
тивации имеют низкий уровень успеваемости, средний уровень 
присущ ученикам с хорошим уровнем успеваемости, высокий 
уровень отмечается у  учащихся с  высоким уровнем успевае-
мости или близким к нему.

Рис. 1. Распределение учащихся по уровням самооценки (в %)
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Далее, с помощью формулы расчета коэффициента корре-
ляции Пирсона, вычислил коэффициент взаимосвязи между 
самооценкой и  мотивацией. Коэффициент корреляции Пир-
сона равен 0.385, следовательно, мы имеем уровень само-
оценки и уровень мотивации имеют умеренную связь, то есть 
это указывает на то, что уровни самооценки и мотивации уча-
щихся влияют друг на друга, но не являются зависимыми друг 

от друга. В целом можно указать, что связь является статисти-
чески значимой, так как показатель выше 0,01.

По результатам исследования было определено, что взаимо-
связь между уровнем самооценки и уровнем мотивации является 
умеренной, то есть она существует, но самооценка и мотивация 
не находятся в значительной тесной связи, но при этом можно 
судить, что связь между самооценкой и мотивацией существует.
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В настоящее время приоритетным направлением совре-
менного образования является поиск и  внедрение пе-

дагогических инноваций, направленных на повышение ка-
чества образования и  удовлетворение образовательных 
потребностей субъектов образовательного процесса. В связи 
с этим в педагогическом сообществе не теряет своей актуаль-
ности научная дискуссия о  психологических аспектах педа-
гогической деятельности, обеспечивающих высокую резуль-

тативность процесса обучения и успешность педагогической 
деятельности.

Психологию образовательной деятельности можно рас-
крыть на основе анализа современных педагогических под-
ходов к процессу обучения, к психологии учебной деятельности 
и личности обучающегося, к психологии личности преподава-
теля как носителя ценностей и  технологий педагогического 
труда. Современное образование опирается на системно-дея-

Рис. 2. Распределение учащихся по уровням мотивации (в %)
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тельностный подход, в  основе которого лежат компетент-
ностные и личностно ориентированные модели обучения.

В качестве основных составляющих компетентностного 
подхода выступают: цель образования, направленная на ста-
новление образовательной компетенции личности обучаю-
щегося, интеграция содержания, технологий и  организации 
процесса обучения на основе учета индивидуально-психологи-
ческих особенностей обучающихся, составляющих основу лич-
ностно-ориентированного обучения [1; 2].

Психологические аспекты педагогической деятельности 
в  компетентностной парадигме образования, по мнению 
В. И. Байденко, предполагают «вариативность, гибкие требо-
вания для каждого, учет индивидуального ритма обучения, 
цели образования, обладающие открытостью пространства для 
решения содержательных и методических задач» [1].

Психологические аспекты играют важную роль при исполь-
зовании современных методик обучения и технологий в сфере 
образования. Вот несколько причин, почему они важны:

1. Подстраивание под индивидуальные потребности: Уча-
щиеся имеют разные стили обучения, предпочтения и  темпы 
работы. Психология может помочь идентифицировать ин-
дивидуальные потребности каждого ученика и  адаптировать 
методики обучения и  технологии, чтобы они лучше соответ-
ствовали этим потребностям. Например, можно использовать 
различные технологические инструменты для визуализации 
информации или создания интерактивных заданий, чтобы уче-
ники с разными предпочтениями могли эффективнее усваивать 
материал.

2. Поддержка эмоционального благополучия: Учебный про-
цесс может быть стрессовым для некоторых учащихся, особенно 
при использовании новых технологий. Психологические аспекты 
могут помочь обнаружить и справиться с эмоциональными труд-
ностями, которые могут возникнуть во время обучения. Распо-
знавание эмоций, мотивационное подкрепление, обратная связь 
и индивидуальная поддержка могут повысить интерес и участие 
учеников, улучшить их мотивацию и снизить стресс.

3. Мотивация и вовлеченность: Психологические аспекты 
могут значительно повлиять на мотивацию и  вовлеченность 
учеников в обучение. Например, использование геймификации 
или наградных систем может стимулировать учеников к дости-
жению лучших результатов и усилиям в обучении. Также, по-
нимание мотивационных факторов и  использование техник 
мотивации может помочь создать позитивную обстановку для 
обучения и стимулировать постоянное развитие.

4. Социальное взаимодействие: Психологические аспекты 
могут играть важную роль в  развитии социальных навыков 
и  взаимодействия между учениками. Современные методики 
обучения и технологии могут быть использованы для создания 
коллективной работы, групповых проектов и совместного об-
учения, что способствует развитию коммуникационных и со-
циальных навыков.

Таким образом, психологические аспекты являются неотъ-
емлемой частью разработки и  использования современных 
методик обучения и  технологий в  сфере образования. Они 
позволяют более эффективно адаптировать обучение к  по-
требностям и интересам учащихся, поддерживать их эмоцио-

нальное благополучие, повышать мотивацию и вовлеченность, 
а также развивать социальные навыки.

Обучение является сложным и  многогранным процессом, 
который исследуется и  анализируется с  помощью различных 
психологических теорий и принципов. Современные психоло-
гические исследования позволяют нам лучше понять, как люди 
учатся, какие факторы влияют на их обучение и какие методики 
эффективнее всего.

Одной из ключевых теорий, касающихся процессов об-
учения, является теория конструктивизма. Согласно этой 
теории, обучение — это активный процесс, в котором учащиеся 
активно участвуют в создании своих собственных знаний и по-
нимания мира. Они строят новые знания на основе своего 
опыта и  предыдущих знаний. Важно обеспечивать учащимся 
среду, которая способствует их активному участию в процессе 
обучения, а также возможность для самостоятельного и крити-
ческого мышления.

Еще одной важной теорией является теория социокультур-
ного подхода. Согласно этой теории, обучение является соци-
альным процессом, который происходит в контексте культуры 
и общества. Взаимодействие с другими людьми и активная со-
циальная коммуникация считаются ключевыми факторами 
в  обучении. Ученики взаимодействуют с  учителем, сверстни-
ками и другими субъектами обучения, обмениваются знаниями 
и  идеями, что способствует их обучению и  усвоению новых 
знаний.

Также важным аспектом процесса обучения является пони-
мание индивидуальности каждого ученика. Индивидуальные 
различия каждого ученика могут влиять на его эффективность 
в  усвоении знаний. Например, некоторым ученикам может 
быть комфортнее учиться в группе, в то время как другим уче-
никам требуется индивидуальное внимание и  подход. Пони-
мание индивидуальных потребностей и  предпочтений уче-
ников является важным принципом, который применяется 
в современных методиках обучения.

Еще одним важным аспектом является мотивация учеников. 
Психологические исследования показывают, что мотивация иг-
рает решающую роль в эффективности обучения. Ученик, ко-
торый имеет высокий уровень мотивации и интереса к учеб-
ному материалу, будет более эффективным в усвоении знаний. 
Современные методики обучения акцентируют внимание на 
создании мотивационной среды, которая стимулирует интерес 
и мотивацию ученика.

Отметим также важность использования технологий в об-
учении. Современные психологические исследования пока-
зывают, что технологии могут значительно улучшить эффек-
тивность методик обучения. Использование интерактивных 
образовательных программ, мультимедийных материалов и он-
лайн-ресурсов может сделать процесс обучения более инте-
ресным и эффективным для учащихся.

Суммируя вышеизложенное, современные психологические 
теории и принципы, касающиеся процессов обучения, подчер-
кивают активное участие учащихся в процессе обучения, взаи-
модействие социальных и культурных факторов, учет индиви-
дуальных особенностей учеников, создание мотивационной 
среды и использование технологий. Внедрение этих принципов 
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и теорий в современные методики обучения позволяет создать 
более эффективные условия для усвоения знаний и развития 
учащихся.

Современные методы обучения и  образовательные тех-
нологии имеют огромное значение с  психологической точки 
зрения. Они позволяют учителям создавать более эффек-
тивные учебные программы, а также индивидуальные методы 
обучения для каждого ученика.

Одним из главных психологических аспектов современных 
методов обучения является учет индивидуальных особенно-
стей учеников. С помощью технологий можно создавать пер-
сонализированные учебные планы, учитывающие уровень 
знаний, интересы и способности каждого ученика. Это позво-
ляет создавать более комфортную и  эффективную образова-
тельную среду.

Еще одним важным аспектом является использование иг-
ровых и  интерактивных методов обучения, которые способ-
ствуют более глубокому усвоению материала и развитию кри-
тического мышления. Психологи отмечают, что использование 
игровых элементов в  образовании способствует улучшению 
учебной мотивации, а также развитию творческого мышления 
у учеников.

Также важным психологическим аспектом является учет 
возможностей технологий для создания более увлекательной 
и интересной учебной среды. Мультимедийные материалы, он-
лайн образовательные платформы и виртуальные лаборатории 
позволяют ученикам погружаться в учебный процесс и учиться 
с большим удовольствием.

Наконец, современные методы обучения помогают учи-
телям более эффективно отслеживать прогресс учеников 

и адаптировать программы обучения в соответствии с их по-
требностями. Это способствует более успешному обучению 
и улучшению психологического комфорта учеников в учебной 
среде.

Современные педагогические технологии, и в большей сте-
пени технологии электронного обучения являются личностно 
ориентированными, и  направлены на развитие индивиду-
альных ресурсов обучающихся. Компьютер снимает такой от-
рицательный психологический фактор, как «ответобоязнь». Во 
время традиционных аудиторных занятий различные факторы 
(дефекты произношения, страх допустить ошибку, неумение 
вслух формулировать свои мысли и т. п.) не позволяют многим 
студентам показать свои реальные знания. Оставаясь же «на-
едине» с дисплеем, учащийся, как правило, не чувствует скован-
ности и старается проявить максимум своих знаний. Снижение 
тревожности при прохождении студентами аттестации, отсут-
ствие страха перед наказанием и  получением неудовлетвори-
тельной оценки, позволяет повысить мотивацию к учебе и ини-
циативность студентов.

Как видно, использование информационных технологий 
в образовательной деятельности способствует достижению ос-
новных целей преподавания: образовательной, воспитательной 
и развивающей.

Таким образом, проектирование педагогически эффек-
тивных электронных учебников невозможно без учета пси-
хологических аспектов взаимодействия учащегося с  компью-
тером. В настоящее время это осуществляется в основном на 
интуитивном уровне. Необходим переход к  научно обосно-
ванной реализации психологических требований. Необходима 
совместная работа психологов, педагогов и программистов.
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Связь стилей семейного воспитания с самооценкой  
и уровнем тревожности детей старшего дошкольного возраста

Казначеева Василисса Алексеевна, педагог-психолог
ГБОУ г. Москвы «Школа №  1798 »Феникс»

В статье раскрывается актуальная проблема отношений между детьми и родителями и их влияния на личность дошколь-
ников. Эмпирическим путем автор доказывает, что стили семейного воспитания, предпочитаемые родителями, влияют на само-
оценку и уровень тревожности детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: самооценка, тревожность, стили семейного воспитания, старший дошкольный возраст.

Особый интерес к проблеме исследования связи стилей се-
мейного воспитания с  самооценкой и  уровнем тревож-

ности детей старшего дошкольного возраста обусловлен тем, что 
ведущая роль в формировании личности ребенка принадлежит 

родителям (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, М. И. Лисина, Г. А. Люб-
линская, И. С. Кон, А. Л. Кононко, А. В. Петровский [2]).

Необходимо учитывать, что для гармоничного психического 
развития ребенка необходимо создание благоприятной атмо-
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сферы в семье, наличие доброжелательных доверительных от-
ношений с родителями, поскольку любая дисгармония в семье 
может привести к  неблагоприятным последствиям в  лич-
ностном становлении ребенка, спровоцировать развитие не-
адекватной, заниженной либо завышенной самооценки и  по-
вышенной тревожности. Так, Л. А. Венгер, М. И. Лисина, 
В. С. Мухина [1], [4] и др. отмечают, что у детей с завышенной са-
мооценкой наблюдаются проблемы с коммуникацией, у них вы-
ражены признаки тревожности и агрессивности. В то же время 
проявление любви и заботы со стороны семьи способствует раз-
витию у ребенка адекватной, положительной самооценки, пози-
тивного самоотношения. Низкая самооценка ребенка с ориен-
тировкой родителей на приспособительное поведение (умение 
подстраиваться), средняя самооценка связана со снисходи-
тельной, терпимой и покровительственной родительской пози-
цией, а  высокая самооценка детерминирована прописанными 
правилами и доверительными взаимоотношениями.

М. И. Лисина определяет самооценку как сложно-структу-
рированное образование, оказывающее существенное влияние 
на формирование личности, ее деятельность, общение, пси-
хическое здоровье. Л. И. Божович рассматривает самооценку 
как психологическое новообразование дошкольного возраста, 
важное звено мотивационно-потребностной сферы личности 
ребенка. [4]

В дошкольном возрасте продолжается развитие личности 
ребенка, появляется потребность в  признании и  уважении, 
а также понимании со стороны близких и значимых лиц, фор-
мируется устойчивое чувство «Я», самооценка и  др. ведущие 
новообразования, в формировании которых огромную роль иг-
рает стиль семейного воспитания — авторитарный, демократи-
ческий или либеральный. Именно в условиях семьи у ребенка 
происходит формирование представлений о  себе и  других, 
осваиваются навыки общения и способы поведения, приобре-
тается опыт социальных и эмоциональных контактов, а роди-
тельское отношение имеет важное значение в период форми-
рования самооценки ребенка, поскольку критерии самооценки 
напрямую зависят от взрослых и принятой системы воспита-
тельной работы.

От стилей семейного воспитания зависит не только станов-
ление самооценки ребенка, но и  состояния эмоционального 
благополучия. Одним из проявлений эмоционального диском-
форта служит состояние тревоги, актуализации которой спо-
собствуют неправильные стили семейного воспитания: чрез-
мерная гипопротекция или гипопротекция, авторитарный 
либо попустительский стили воспитания, завышенные требо-
вания со стороны родителей и т. д.

В рамках эмпирического исследования выявлялась взаи-
мосвязь стилей семейного воспитания с  самооценкой и  тре-
вожностью у детей старшего дошкольного возраста. Исследо-
вание проводилось на базе дошкольного образования ДК №  4 
ГБОУ школ №  1798 «Феникс» города Москва. В исследовании 
приняли участие дети старшего дошкольного возраста 5–7 лет 
общим количественным составом 25 человек и их матери также 
в количестве 25 человек возрастной категории 25–30 лет.

В качестве диагностического инструментария были вы-
браны следующие методики: «Опросник родительского отно-

шения» (А. Я. Варга, В. В. Столин); методика «Анализ семейных 
взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис); тест 
«Ваш стиль общения и  воспитания»; методика исследования 
тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки); методики иссле-
дования самооценки «Лесенка» (В. Г. Щур) и «Какой Я?».

Анализ результатов по «Опроснику родительского отно-
шения» (А. Я. Варга, В. В. Столин) свидетельствует о том, что по 
шкале «принятие — отвержение» большинство матерей пока-
зали высокие (20%) и средние (44%) показатели, что выражает 
наличие у них положительного отношения к детям. Матери ста-
раются принимать детей, уважать, признавать их индивиду-
альность, одобрять и поддерживать интересы детей, быть ли-
беральными. 36% матерей с  низкими показателями по шкале 
нередко испытывают по отношению к детям негативные чув-
ства, низко оценивают их способности и  не верят в  них. По 
шкале «кооперация» 20% матерей высоко оценивают способ-
ности детей, поощряют их самостоятельность и  инициативу, 
40% матерей также стараются проявлять интерес к  ребенку 
и  40% матерей занимают по отношению к  детям противопо-
ложные позиции. По шкале «симбиоз» 32% матерей придержи-
ваются демократического либо либерального стиля семейного 
воспитания, 36% матерям также не свойственно устанавли-
вать психологическую дистанцию с  ребенком; и  32% матерей 
дистанцируются от детей и практически не проявляют заботу 
о них. По шкале «контроль» 24% матерей стремятся занять ав-
торитарные позиции по отношению к ребенку, стараются огра-
ничить ребенка строгими дисциплинарными рамками. 44% ма-
терей придерживаются разумного контроля, а  у  32% матерей 
контроль практически отсутствует. По шкале «отношение 
к  неудачам ребенка» 24% матерей несерьезно воспринимают 
успехи и достижения детей, считают их маленькими неудачни-
ками, 40% матерей стараются не игнорировать интересы и увле-
чения ребенка, а 36% матерей верят в детей и считают любые 
их неудачи случайными. Нарушения во взаимоотношениях на-
блюдаются в  семьях с  высокими и  низкими показателями по 
шкалам «принятие — отвержение», «кооперация», «симбиоз», 
«контроль», «отношение к неудачам ребенка».

Анализ результатов методики «Анализ семейных взаимо-
отношений» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) показывает, 
что в  40% семей нарушения не выявлены (10 семей), у  16% 
семей преобладающий стиль воспитания — гиперпротекция  
(4 семьи), у 20% семей — гипопротекция (5 семей), у 8% семей — 
потворствование (2 семьи), в 4% семей игнорируются потреб-
ности ребенка (1 семья), в 24% семей к ребенку предъявляются 
чрезмерные требования (6 семей), в 24% семей присутствуют 
требования-запреты (6 семей), в 4% семей недостаточно выра-
жены требования-запреты к ребенку (одна семья), в 20% семей 
применяется чрезмерность санкций, выражен жесткий стиль 
воспитания (5 семей).

Результаты теста «Ваш стиль общения и воспитания» сви-
детельствуют, что в 45% семей (10 семей) существует демокра-
тический стиль воспитания — родители в  этих семьях поощ-
ряют ответственность и самостоятельность детей, уважительно 
к ним относятся, прислушиваются к его мнению, поощряют за-
просы ребенка. Вместе с  тем родители проявляют твердость 
и  формируют у  детей ответственное социальное поведение. 
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В 9 семьях (36%) выражен либеральный стиль воспитания: от-
сутствуют запреты и  ограничения со стороны родителей, ро-
дители идеализируют ребенка, что может иметь негативные 
последствия (формирование у ребенка эгоизма, упрямства, за-
вышенной самооценки и т. д.). 6 семей (24%) применяют автори-
тарный стиль воспитания: требуют от детей безоговорочного 
послушания, осуществляют чрезмерный контроль за детьми, 
проявляют нетерпимость к  недостаткам ребенка, ограничи-
вают его самостоятельность посредством жестких запретов 
и физических наказаний, что может также привести в после-
дующем к негативным последствиям (отчуждение ребенка от 
родителей, развитие в  ребенке агрессивности, неуверенности 
в себе, заниженной самооценки и т. д.).

Анализ результатов по методике исследования тревожности 
(Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) показал, что преобладающее ко-
личество дошкольников имеют средний уровень тревожности 
(56%), 20% детей отмечены низким уровнем тревожности. И не-
гативным моментом явилось наличие в  выборке 24% детей 
с высоким уровнем тревожности. Анализ результатов исследо-
вания показывает, что высокий уровень тревожности наблю-
дается у дошкольников, чьи матери чрезмерно контролируют 
детей, предъявляют завышенные требования, проявляют ги-
перпротекцию и  гипопротекцию. Также отмечается высокий 
уровень тревожности, чьи матери продемонстрировали авто-
ритарный и  неустойчивый тип семейного воспитания. У  до-
школьников, чьи матери предпочитают демократический и ли-

беральный стиль семейного воспитания, наблюдается средний 
и низкий уровни тревожности.

По итогам проведения методики исследования самооценки 
«Лесенка» (В. Г. Щур) установлено, что адекватная самооценка 
свойственна 44% детей, завышенная самооценка обнаружена 
у 16% детей и заниженной самооценкой отмечены 40% детей. 
Дети с  завышенной самооценкой собственные недостатки 
и промахи объясняют внешними причинами, от них не завися-
щими, а матери этих детей выбирают авторитарный и неустой-
чивый стили семейного воспитания. Дети с адекватной само-
оценкой объясняют собственные действия, исходя из реальных 
достижений. Матери детей данной категории предпочитают 
демократический либо либеральный стили воспитания. Дети 
с заниженной самооценкой испытывают неуверенность в себе, 
у них повышенный уровень тревожности, а матери этих детей 
придерживаются стиля гиперпротекции или гопопротекции. 
Также отмечается низкий уровень самооценки, чьи матери про-
демонстрировали авторитарный и  неустойчивый тип семей-
ного воспитания. У дошкольников, чьи матери предпочитают 
демократический и либеральный стиль семейного воспитания, 
наблюдается средний и высокий уровни самооценки.

Оценка результатов по методике «Какой Я?» свидетельствует, 
что у 16% (4) детей высокий уровень самооценки, при этом их 
матери руководствуются авторитарным и  неустойчивым сти-
лями воспитания. 44% (11) детей показали средний уровень са-
мооценки, а матери этих детей предпочитают демократический 

Рис. 1. Результаты теста «Ваш стиль общения и воспитания»

Рис. 2. Результаты методики исследования самооценки «Какой Я?»
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или либеральный стили семейного воспитания. 40% (10) до-
школьников с низким уровнем самооценки имеют матерей, ко-
торые проявляют по отношению к детям гипопротекцию или ги-
перпротекцию, предъявляют повышенные требования.

Таким образом, полученные результаты исследования до-
казывают, что стиль семейного воспитания оказывает воздей-
ствие на уровень тревожности и  самооценки детей старшего 
дошкольного возраста. Низкий уровень самооценки свой-

ственен детям, чьи матери предпочитают авторитарный и не-
устойчивый тип семейного воспитания. У дошкольников, чьи 
матери демонстрируют демократический и либеральный стиль 
семейного воспитания, наблюдается средний и высокий уровни 
самооценки. Завышенные требования, неустойчивость стиля 
семейного воспитания, чрезмерный контроль способствуют 
развитию низкой самооценки и высокого уровня тревожности, 
что доказывает гипотезу исследования.
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В статье изучается феномен общения школьников между своими сверстниками в определённой группе.
Ключевые слова: общение, дети, школа.

Общение является одним из важнейших факторов общего 
психического развития ребенка. Только в  контакте со 

взрослыми дети могут усвоить социально-исторический опыт 
человечества и  реализовать через врожденную возможность 
стать представителями рода человечества.

«Семья — это первая общественная ступень в жизни чело-
века. Она с раннего возраста направляет сознание, волю, чув-
ства детей. Под руководством родителей ребенок приобретает 
свой первый жизненный опыт, элементарные знания об окру-
жающей действительности, умения и  навыки жизни в  обще-
стве. Впечатления детства оставляют след на всю жизнь». Дет-
ские переживания влияют на весь дальнейший уклад, на всю 
дальнейшую работу человека, хотя часто они и остаются в об-
ласти подсознательной. Человек может забыть о  них, но они, 
помимо его воли, часто определяют его поступки [2, с. 21].

Очень важно, чтобы в  семье закрепились навыки и  при-
вычки правильного поведения, которые формируются у  ре-
бенка в  школе. Единые, согласованные требования семьи 
и школы — одно из условий правильного воспитания [3, с. 15]. 
Там, где учителя и родители действуют согласованно, обычно 
лучше осуществляется учебно-воспитательная работа в школе 
и более правильно идет воспитание детей в семье.

Большинство младших школьников общительны. Они легко 
вступают в контакт, основываясь на опыте общения в детском 
саду, во дворе, общих интересах в играх, занятиях и общих до-
машних заданиях. Они характеризуются широким партнер-
ством, появлением дружбы, большим количеством разносто-
роннего общения со взрослыми, которые распределены по 7 
зонам: семья, школа, соседи, двор, микрорайон, другие микро-
районы, населенные пункты.

«В младшем школьном возрасте… учитель, как правило, 
оказывается авторитетным для учеников в силу, в первую оче-
редь, авторитетности самой своей ролевой позиции. Таким об-
разом, здесь мы можем говорить скорее об авторитете роли, 
чем об авторитете личности. При этом в большинстве случает, 
и особенно в первом классе, за учителем признается право на 
принятие ответственных решений как в  значимой ситуации 
для данного ученика лично, так и в условиях внеучебной дея-
тельности». (М. Ю. Кондратьев) [4, с. 56].

В младшем школьном возрасте ребенку приходится пре-
одолевать многие трудности в  общении со сверстниками. 
Дети сталкиваются с  разной культурой речевых и  эмоцио-
нальных взаимоотношений между сверстниками, с  разной 
волей и  разными личностями  [5, с.  43]. Петровский А. В. 
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в структуре межличностных отношений в детской группе вы-
деляет три типа:

1. функционально-ролевые,
2. эмоционально-оценочные,
3. личностно-смысловые.
В процессе межличностного взаимодействия с другими при 

осуществлении различных видов деятельности удовлетворя-
ются потребности детей в позитивном эмоциональном контакте 
с другими людьми, и деятельность, направленная на изменение 
взаимное в их поведении и отношениях достигается [8, с. 76].

При изучения межличностных отношений в  начальных 
классах по методике «Отметка другу» были проведены сле-
дящие вычисления.

Методика проводилась в  двух классах начальной школе. 
Сырые результаты и сводная таблица по «А» классу приведены 
в Таблице 1.

По данной матрице мы видим, что большинство детей вы-
бирают ответ номер три «Я не дружен с ним, но он меня ин-
тересует, я  хотел бы сблизиться с  ним», которое показывают, 
что дети хотели бы познакомиться с ним, узнать о нем больше 
личной информации и стать друзьями. Далее по соответству-
ющей матрице, мы вычислили среднее арифметическое зна-
чение, которые вы можете наблюдать (табл. 2).

Обратим внимание на рис.  1, на котором мы можем ви-
деть распределение балов среди учеников в  «А» классе. Уче-
ников с низким балом встречается довольно редко, из чего мы 
можем сделать вывод, что в классе есть лидер, к мнению кото-
рого многие прислушиваются и стараюсь чаще вступать с ним 
в контакт. Так же в классе имеются ученики с высоким средним 
балом, этот показатель указывает на то, что к данным учащимся 

относятся с пренебрежение. С ними мало кто хочет общаться 
и вступать в какие-либо отношения, ни в деловые, ни в личные.

Сырые результаты опроса класса «В» представлены в  таб-
лице 3.

В данном классе мы видим, что у обучающихся преобладает 
деловое общение. Они взаимодействуют друг с другом только 
при необходимости выполнения каких-либо заданий или 
упражнений во время учебной деятельность, но в  свободное 
от учебы время учение не вступают в отношения друг с другом. 
Они не считаю данный вид коммуникации как необходимость. 
Мы можем сделать вывод, что в  данном классе напряженные 
отношения между одноклассниками, поэтому необходимо про-
вести упражнения по налаживанию общения между ними. 
Чтобы они больше времени взаимодействовали с друг другом, 
но не в  учебной деятельности, а  в  игровой. В  классе имеется 
явный лидер (Рис. 2).

Мы видим, что в классе есть ведущий ученик, по данным, 
приведенным в Таблице 3, отмечается, что этот ученик получит 
отметку 1 «Он самый близкий для меня человек в классе, я ни-
когда не хотел бы с ним разлучаться» от большинства учащихся. 
К этому ученику все тянутся, с ним хотят вступать в коммуни-
кативные отношения. Самый высокий средний бал наблюда-
ется у двух учащихся, возможно они являются друзьями с до-
школьной скамьи и  по этой причине мало коммуницируют 
с  остальными учениками, и  как следствие другие ученики 
не вступают в коммуникации с ними, что делает их изолиро-
ванными учениками класса. Если смотреть средний диапазон 
класса, то их средний бал от 3,5 до 4,5, то есть в данном классе 
в целом присутствуют деловые отношения, которые в основном 
строятся на учебных занятиях, но внеклассной совместной дея-

Таблица 1. Матрица межличностных взаимоотношений в «А» классе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 3 1 3 2 1 1 1 7 7 1 2 7 1 2 2 7 1 1
2 1 4 2 2 3 2 1 2 1 2 1 4 2 4 3 3 6 7 7
3 2 3 3 1 4 3 3 7 2 3 4 3 1 6 4 4 5 2 2
4 4 2 2 4 5 2 5 2 3 4 5 1 3 7 5 5 4 3 3
5 6 1 1 4 7 1 6 3 4 1 6 7 4 2 6 6 1 4 4
6 7 5 5 2 5 4 7 4 5 2 7 2 5 3 7 7 2 5 5
7 3 6 6 3 6 1 1 5 7 4 7 1 6 1 2 2 3 6 6
8 4 7 4 5 7 2 3 6 1 5 3 5 7 5 3 1 4 7 7
9 1 3 1 6 2 3 2 2 2 6 4 6 1 6 4 2 2 4 2

10 2 2 3 7 1 5 1 3 3 7 5 7 2 7 3 4 1 5 1
11 3 4 2 2 3 6 4 6 4 4 6 2 3 2 2 5 7 3 3
12 5 5 4 1 4 7 5 7 5 5 2 3 4 3 1 6 7 2 4
13 6 6 5 3 5 1 6 4 7 6 3 7 5 4 6 7 6 1 5
14 7 1 6 4 6 2 7 2 1 3 4 3 4 5 7 4 5 4 6
15 2 2 7 5 7 3 7 4 2 4 5 2 5 6 2 5 4 3 7
16 1 3 1 6 7 4 1 5 3 2 6 1 6 4 4 6 2 2 7
17 5 4 2 7 1 5 2 7 4 1 7 4 7 5 3 4 3 1 3
18 6 5 1 7 2 6 3 1 5 3 1 5 2 2 6 5 3 5 2
19 3 6 3 1 3 7 4 2 6 4 2 6 1 1 7 6 2 1 1
20 1 7 4 2 4 1 5 3 7 5 3 7 3 7 2 7 1 3 7
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тельностью эти учащиеся не занимаются или же занимаются 
мало.

Далее мы изучили диагностику сформированности ком-
муникации, как общения у младших школьников в классе «А» 
и  «В». Показатель сформированности коммуникации как об-
щения у младших школьников определяется по количеству на-
бранных баллов. Учащимся необходимо было выбрать вариант 
ответа. Каждый ответ «А» оценивался в 3 балла, «Б» — 2 балла 
и «В» — 1 балл, сводную таблицу может изучить в Таблице 5; 
Таблице 6.

В данном классе (рис. 3) баллы распределились следующим 
образом, средний уровень (20–24 балла) коммуникации имеют 
13 учеников класса, это 65% учащихся. Данные испытуемые 

в общении непосредственны, искренне относятся к другим. Эти 
люди сдержаны в эмоциональных проявлениях, соотносят свои 
реакции с поведением окружающих людей. Остальные, это 35% 
(7 учеников) имеют высокий уровень коммуникации (25–30 
баллов). Высокий уровень коммуникативного контроля: ис-
пытуемые постоянно следят за собой, управляют выражением 
своих эмоций.

В классе «В» (рис.  4) баллы распределены следующим об-
разом, низкий уровень (10–19 баллов) имеют трое обучаю-
щихся, это 3% — низкий уровень коммуникативного контроля, 
то есть высокая импульсивность в общении, открытость, рас-
кованность, поведение мало подвержено изменениям в  зави-
симости от ситуации общения и не всегда соотносится с пове-

Таблица 2. Среднеарифметическое вычисление матрицы класса «А»

Номер учащегося Общее количество значений Среднее арифметическое 
1 8+8+6+4+28/19 2,8
2 2+16+9+12+6+14/19 3,1
3 10+18+20+18/19 3,4
4 9+12+16+25+7/19 3,6
5 5+2+3+20+35+14/19 4,1
6 8+3+8+35+35/19 4,6
7 8+6+9+36+14/19 4
8 2+11+12+20+6+35/19 4,5
9 3+16+6+12+24/19 3,2

10 10+12+15+28/19 3,4
11 10+15+16+5+18+7/19 3,7
12 8+16+25+27/19 4
13 16+8+20+3621/19 3,9
14 12+20+18+21/19 3,8
15 16+12+206+28/19 4,3
16 10+18+29+14/19 3,7
17 7+9+16+15+21/19 3,5
18 11+25+9+18+7/19 3,3
19 20+17+21+14/19 3,3
20 7+12+18+42/19 4,1

Рис. 1. Среднеарифметическое вычисление «А» класса
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дением других людей. У  остальных 17 учащихся средний бал 
(20–24 балла) 97%. Данные испытуемые в общении непосред-
ственны, искренне относятся к  другим. Эти люди сдержаны 
в эмоциональных проявлениях, соотносят свои реакции с пове-
дением окружающих людей.

Таким образом, проанализировав итоги констатирующего 
этапа диагностики, учащихся контрольного и  эксперимен-

тального класса, мы приходим к выводу о том, что взаимоот-
ношения со сверстниками детей младшего школьного возраста 
обоих групп находятся на одинаковом (среднем) уровне раз-
вития и нуждаются в дальнейшем формировании и развитии.

Характеризуя сложившиеся межличностные взаимоотно-
шения со сверстниками в экспериментальной группе, отметим, 
что дети не стремятся расширять свой дружеский круг общения. 

Таблица 3. Матрица межличностных взаимоотношений в «В» классе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 3 5 4 5 4
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
3 2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 2 2 2 2
4 3 1 3 3 4 3 3 5 4 2 6 6 3 2 3 3 5 3 3
5 1 4 4 4 5 2 2 6 6 5 7 7 2 4 2 6 6 4 5
6 2 3 5 5 2 1 1 7 7 6 5 2 1 5 4 7 7 5 6
7 4 4 6 7 1 7 5 6 2 7 6 1 4 6 5 2 2 6 7
8 5 5 7 2 6 4 7 5 4 4 7 4 3 7 6 4 3 7 4
9 7 6 1 1 7 5 6 6 5 3 2 3 2 6 7 3 4 2 5

10 2 7 2 6 2 6 5 7 4 2 3 2 1 5 2 2 5 4 4
11 1 2 3 5 1 7 4 2 3 3 4 5 6 4 4 5 6 3 3
12 3 1 4 4 4 4 3 3 2 2 4 6 7 3 3 6 7 2 2
13 4 6 5 3 5 3 2 4 1 1 3 5 5 2 2 7 2 1 1
14 3 5 4 2 6 2 1 5 5 4 2 6 7 5 1 4 3 5 5
15 2 4 3 1 7 1 5 6 6 6 7 4 2 4 6 3 4 6 4
16 1 3 2 7 5 5 6 7 7 7 6 2 1 3 4 2 5 2 3
17 4 2 1 6 6 6 7 5 5 7 5 1 3 2 3 5 6 5 6
18 3 1 6 4 7 7 4 4 4 2 4 3 2 1 2 4 5 4 7
19 3 4 7 5 5 2 3 3 3 4 3 2 4 4 6 3 4 7 2
20 1 5 2 6 4 4 2 2 2 5 2 7 3 5 7 2 3 2 3

Таблица 4. Средне арифметическое вычисление матрицы класса «В»

Номер учащегося Общее количество значений Среднее арифметическое 
1 3+10+8+5+5+9/19 2,8
2 18+3/19 1,1
3 12+18+24+5/19 3,1
4 10+8+10+5+12/19 3,4
5 1+20+15+8+24+14/19 4,6
6 6+7+25+12+28+4/19 4,2
7 2+4+12+10+30+28/19 4,5
8 4+6+20+15+12+35/19 4,7
9 2+6+9+4+15+24+14/19 3,8

10 15+3+12+15+12+14/19 3,7
11 2+4+15+16+15+12+7/19 3,7
12 9+15+20+62+14/19 3,6
13 4+8+6+8+20+6+7/19 3,2
14 2+6+6+12+30+12+7/19 3,9
15 2+4+6+20+5+30+14/19 4,2
16 2+6+9+4+15+12+35/19 4,3
17 2+4+6+4+25+30+14/19 4,4
18 2+6+6+21+5+6+21/19 3,8
19 8+15+20+6+14/19 3,3
20 15+9+8+15+6+14/19 3,5
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Стремление к взаимодействию есть не у всех детей, некоторые 
дети продолжают держаться обособленно и  не могут влиться 
в коллектив класса [1, с. 35]. Имеются проблемы в части эмо-
ционального отношения к сверстникам детей младшего школь-
ного возраста — зачастую во взаимодействии проявляются 
такие негативные качества, как агрессивность и эгоизм, зависть 
и злоба. При этом необходимо использование разнообразных 

педагогических методов и приемов, отобранных с учетом воз-
растных и индивидуальных потребностей детей.

Для периода младшего школьного возраста от 6 до 10 лет, 
границы которого совпадают с обучением в начальной школе, 
наиболее приемлемыми являются такие виды общения как лич-
ностное и  деловое. В  этот период в  разноплановом общении 
и новой учебной деятельности реализуется весь потенциал ре-

Рис. 2. Среднеарифметические значения класса «В»

Таблица 5. Диагностика сформированности коммуникации в «А» классе

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Баллы 25 21 25 23 24 23 25 26 24 28 23 23 20 26 26 22 24 24 21 22

Таблица 6. Диагностика сформированности коммуникации в «В» классе

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Баллы 17 23 24 24 19 24 20 22 22 19 22 23 23 22 23 23 21 24 23 23

Рис. 3. Сформированность коммуникации в «А» классе
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бенка [9, с. 56]. В учебной деятельности, направленной на само-
развитие, происходит усвоение новых знаний и умений. С по-
мощью делового общения ребенок учится налаживать контакт 
и развивать свои коммуникативные способности, потому как 
деловое общение характеризуется взаимодействием между 
людьми, которые выполняют совместную работу или учув-
ствуют в одном виде деятельности.

С поступлением в  школу общение становится социаль-
но-ориентированным, обслуживающим потребность в  вы-
полнении важных дел, способствующим организации обще-
ственных форм жизни [10, с. 56]. Среда, в которой формируется 
личность ребенка в основном включает быт, неформальную об-
становку и школу, где используется межличностное общение.

Межличностное общение связано с непосредственным кон-
тактом людей в  группах и  парах. Оно подразумевает знание 
непосредственных особенностей партнера и  наличие общего 
опыта деятельности, переживания и понимания. Новая соци-
альная роль, права и обязанности накладывают отпечаток на 
взаимоотношения с родителями, взрослыми (в том числе учи-
телями) и  сверстниками. Активную позицию ученик может 
проявить только с помощью взрослых и сверстников [6, с. 45].

«В семье ребенка учат подчиняться новым правилам жизни 
в школе. Правильное отношение к ребенку со стороны семьи 

определяет состояние и развитие чувства собственного Я, чув-
ства личности» [11, с. 78]. В школе происходит глубокое лич-
ностное отношение между учеником и  учителем, который 
выступает общим нравственным ориентиром и пользуется бес-
прекословным авторитетом. Общение с  учителем организует 
и  учебную деятельность, и  все формы деятельности в  школе: 
внеклассную и  внешкольную работу, общие дела  [12, с.  104]. 
В  соответствии с  возложенными на него обязанностями, ин-
дивидуальными особенностями и намерениями ребенок зани-
мает определенное место в коллективе.

Иногда в  межличностных отношениях со взрослыми 
встречаются неравноправные «субъект-объектные» отно-
шения с  авторитарным стилем общения, что нередко при-
водит к неудовлетворению потребности ребенка в признании 
и поддержке и неблагоприятно сказывается на его развитии. 
Нас же прежде всего интересует диалоговое общение-рав-
ноправное субъект-субъектное взаимоотношение, имеющее 
целью взаимное познание, стремление к  реализации цели 
каждого из партнеров  [7, с.  89]. Эти условия чаще реализу-
ются в  отношениях со сверстниками, что является главным 
условием психического развития личности. Как правило со-
вместная деятельность именно в отношениях рождает новую 
детскую общность.
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Психологические особенности общения младших 
школьников с разным уровнем самооценки

Кореновская Виктория Владимировна, студент
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

В статье автор исследует, каковы психологические особенности общения младших школьников с разным уровнем самооценки.
Ключевые слова: дети, самооценка, общение.

В работах отечественных и  зарубежных психологов особое 
место в  структуре самосознания отводится самооценке. 

Так, А. М. Серкова представляет «самооценку как особую сту-
пень в развитии самосознания, предпосылкой которой является 
осознание человеком самого себя, своих физических сил, ум-
ственных способностей, поступков, мотивов и целей своего пове-
дения, своего отношения к окружающему, к другим людям и к са-
мому себе. Самооценка включает в себя осознание собственных 
умений, поступков и оценочное отношение к ним» [1, с. 25].

«Самооценка возникает и  формируется только в  процессе 
общения младшего школьника с другими людьми. Взаимодей-
ствуя с окружающими, подросток постоянно сравнивает себя 
с другими и познаёт себя на основе этого сравнения [2, с. 25]. 
Первоначально самооценка носит неустойчивый характер, 
затем она становится всё более и  более устойчивой. В  связи 
с  этим подросток постепенно освобождается от непосред-

ственных влияний ситуации, становится все более и более са-
мостоятельным» [3, с. 257].

Г. А. Цукерман полагала, что «если мы хотим спроектиро-
вать достойное образовательное пространство для перехода 
от младшего школьного к подростковому возрасту, нам нельзя 
более манкировать проблемами самосознания» [4, с. 17].

Самооценка в  младшем школьном возрасте еще неста-
бильна. По словам Юрченко Л. Г., Абраменко А. Е., «образ »Я« 
утрачивает в этот период свою целостность, индивид особенно 
остро ощущает противоречивость, неупорядоченность своего 
»Я«, что обусловлено как неопределенностью уровня притя-
заний, так и трудностями переориентации с внешней оценки на 
самооценку» [5, с. 9].

При изучении самооценки и  межличностных отношений 
по методикам: (Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейн) и (Социометрия 
Дж. Морено) были получены следующие вычисления.
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В результате проведенного социометрического исследо-
вания в группе детей младшего подросткового возраста с целью 
изучения характеристики межличностных отношений мы 
определили следующие диагностические показатели, которые 
представлены на рис. 1 и 2.

Из полученных данных можно сделать вывод, что более 50% 
детей экспериментальной группы «А» имели дисфункцию, из 
них 48% относились к первой и второй группам страны, а более 

50 детей экспериментальной группы «Б». «.% детей. Состояние 
детей хорошее. Другими словами они относятся к  первой 
и  второй группам состояний, при этом 44% детей имеют со-
стояния третьей и четвертой степени.

Также мы рассмотрели отдельно социометрический статус от-
дельно мальчиков и девочек. Результаты представлены на рис. 3 и 4.

Изучая результаты, полученные при определении социоло-
гического статуса каждого члена группы, можно сделать вывод, 

Рис. 1. Распределение испытуемых по статусной категории в экспериментальном классе «А»

Рис. 2. Распределение испытуемых по статусной категории в экспериментальном классе «В»
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что групповое настроение каждого школьника в  эксперимен-
тальной группе «Б» более благоприятное и теплое, чем в экспе-
риментальной группе «А».

В экспериментальной группе «А» уровень реляционного 
благополучия (ОРБ) можно определить как низкий. В  этой 
группе преобладают уязвимые дети — 52%. Большинство детей 
относилось к благополучной (1 и 2) категории состояния (56%) 
за счет более высокого УВО в экспериментальной группе «Б».

Заключение: Уровень СВМ экспериментальной группы «А» 
ниже, что свидетельствует о  неудовлетворенности большей 

части детей межличностным общением, слабой системой рас-
познавания сверстников. Эту экспериментальную группу 
можно считать менее благополучной, так как индекс изоляции 
группы А составляет 20%, а группы Б — 16%, т. е. GRAM).

Отсюда можно сделать следующие выводы: Мотивация вы-
бора основывается в основном на дружеских отношениях, но 
также и на интересе к занятиям с этим ребенком.

При изучении гендерных различий в межличностных отно-
шениях у школьников данной экспериментальной группы были 
выявлены следующие факты. В экспериментальной группе «А» 

Рис. 3. Распределение испытуемых социального статуса мальчиков и девочек экспериментальной группы «А»

Рис. 4. Распределение испытуемых социального статуса мальчиков и девочек экспериментальной группы «Б»
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были выявлены отношения между мальчиками и девочками, ко-
торые можно назвать взаимной симпатией, и в этой группе на-
блюдалось явление «безответной любви». В  большинстве слу-
чаев мальчики выбирают девочек. Еще я  заметил, что среди 
девушек была «изгнанница». Вот участники группы 8 и  более 
в группе мальчиков. Они являются членами группы №  3.17,10. 
В экспериментальной группе «Б» отношения связаны с первым 
и вторым типами состояний. В группах юношей и девушек были 
выявлены реципрокные отношения, одно из которых определя-

лось как взаимная эмпатия (причем юноши и девушки также от-
носились к разным статусным категориям), а также в группах 
наблюдалась «безответная любовь». Есть «изгои» в  женских 
и молодежных группах. Это члены групп под номерами 2, 3, 9, 10.

Обработка данных по методике Т. Дембо — С. Рубинштейн 
(определение самооценки качеств личности). Результаты про-
ведения представленной методики в  группах детей младшего 
подросткового возраста выглядят следующим образом. Их 
можно увидеть на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Распределение испытуемых самооценки испытуемых экспериментальной группы «А»

Рис. 5. Распределение испытуемых самооценки испытуемых экспериментальной группы «Б»
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В экспериментальной группе «А» (см. рис. 5) из общего ко-
личества детей: 28% имеют высокий уровень самооценки; 56% 
имеют средний уровень самооценки; 16% имеют низкий уро-
вень самооценки; — в  экспериментальной группе «Б» (см. 
рис. 6) из общего количества детей: 36% имеют высокий уро-
вень самооценки; 52% имеют средний уровень самооценки; 12% 
имеют низкий уровень самооценки.

Далее мы выделили уровень самооценки отдельно у маль-
чиков и девочек. Результаты представлены на рис. 7 и 8.

«При отдельном рассмотрении мальчиков и девочек млад-
шего школьного возраста 38,5% мальчиков в  эксперимен-
тальной группе А и 33,3% мальчиков в группе Б показали вы-
сокую самооценку. Из графика 3.4 видно, что средний уровень 
самооценки был выше у мальчиков экспериментальной группы 
«Б» (58,3%), чем у  мальчиков экспериментальной группы »А» 
(38,5%). Из этого же графика видно, что самооценка мальчиков 
группы А  составляет 23%, а  мальчиков экспериментальной 
группы «Б» — 9%. Наблюдаем при рассмотрении девочки для 

Рис. 7. Распределение испытуемых самооценки отдельно у девочек и мальчиков экспериментальной группы «А»

Рис. 8. Распределение испытуемых самооценки отдельно у мальчиков и девочек экспериментальной группы «Б»
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определения уровня самооценки. Высокий уровень самооценки 
составляет 16,6% у  девочек экспериментальной группы «А» 
и 38,5% у девочек экспериментальной группы Б. Средний уро-
вень самооценки девочек экспериментальной группы «А» со-
ставляет 74,4%, а средний уровень самооценки девушек экспе-
риментальной группы «Б» составляет 46,2%. Низкий уровень 
самооценки составил 9% у девочек экспериментальной группы 
А и 15,3% у девочек экспериментальной группы Б.

Следующие результаты были получены путем сравнения 
коммуникативного статуса каждого ребенка с внутренней са-
мооценкой внутри группы» [9].

В экспериментальной группе «А»: из общего числа детей 
(лидеров) в первом состоянии 78% детей имели высокий уро-
вень самооценки и  22% — средний уровень самооценки. Из 
всех детей (предпочтительных) на второй позиции 100% детей 
имеют средний уровень самооценки. 100% детей в третьей ка-
тегории состояния (Халатность) имеют средний уровень са-
мооценки. Из всех детей четвертой статусной категории 
(чужой) — 80% имеют низкую самооценку и 20% детей имеют 
среднюю самооценку.

В экспериментальной группе Б: из общего числа детей 
в  первом состоянии (лидер) 71% имели высокий уровень са-
мооценки и 29% — средний уровень самооценки. Из всех детей 
со вторым условием (предпочтительным) 57% имеют высокий 
уровень самооценки и  43% — средний уровень самооценки. 
100% всех детей в  третьей статусной категории (Безнадзор-
ность) имеют средний уровень самооценки. Из всех детей чет-
вертой статусной категории (чужой) 25% имеют средний уро-
вень самооценки и 75% — низкий уровень самооценки.

Подводя итоги исследования связи самооценки школь-
ника с его статусным положением в системе межличностного 
общения мы пришли к следующим выводам: чем ниже статус 
младшего школьника, тем ниже его самооценка, но изменения 
самооценки при том, что школьник перейдет в  другую ста-
тусную группу незначительны» [7].

«Чтобы подтвердить данную гипотезу, был использован 
метод расчета коэффициента корреляции вычисляемый по 
формуле Пирсона: Где: n — объем группы; Х — первичные ре-
зультаты показателя социометрического статуса; У — пер-
вичные результаты уровня самооценки; (ХУ — алгебраическая 
сумма первичных результатов. Расчеты коэффициента кор-
реляции были произведены с  применением ЭВМ. На основе 
данных вычисления можно сделать вывод: полученный коэф-
фициент корреляции в экспериментальной группе »А« rху= 0,92, 
а в экспериментальной группе »Б« — rху= 0,90 свидетельствуют 
о том, что обе величины взаимосвязаны. Сравнив статусное по-
ложение с уровнем самооценки мы пришли к следующим вы-

водам: — в экспериментальной группе »А« у детей имеющих 1 
и 2 статусную категорию — rху= 0,54, а у детей имеющих 3 и 4 
статусную категорию rху= 0,92; — в экспериментальной группе 
«А» у детей имеющих 1 и 2 статусную категорию — rху= 0,45, 
а у детей имеющих 3 и 4 статусную категорию rху= 0,91; Сле-
довательно, наша гипотеза подтверждается: дети с низким ста-
тусным положением имеют более низкую самооценку, чем дети 
имеющие высокий статус» [8].

«В нашем психодиагностическом исследовании были до-
стигнуты следующие результаты:

1. На основании анализа литературных источников опи-
саны основные аспекты межличностных отношений в  группе 
детей младшего школьного возраста, даны представления о са-
мооценке детей данного возраста.

2. После проведенной исследовательской работы можно сде-
лать следующие выводы: в экспериментальной группе «А» боль-
шинство детей имеют неблагоприятный статус (52%), то есть 
относятся к  категориям «отверженные» и  «пренебрегаемые», 
а  в  экспериментальной группе «Б» большинство детей имеют 
первый и второй статус (56%), то есть относятся к категориям «ли-
деры» и «предпочитаемые». Следовательно в экспериментальной 
группе «Б» большинство детей благополучны в системе межлич-
ностных взаимоотношений, удовлетворены в  общении, при-
знании сверстниками; — в данных экспериментальных группах 
существует несколько взаимосвязей, которые можно опреде-
лить как «взаимная симпатия» между мальчиками и девочками, 
а также в группах наблюдаются явления «неразделенной любви»; 
мотивация выборов в большинстве случаев определяется жела-
нием общаться, иметь общее дело; — самооценка детей данных 
экспериментальных групп находится в пределах нормы (средний 
уровень), но также есть дети, которые имеют высокий и низкий 
уровень самооценки; математическая обработка данных по-
казала, что дети с низким статусным положением имеют более 
низкую самооценку, чем дети, имеющие высокий статус.

После выводов, сделанных на основе результатов исследо-
вания можно дать следующие рекомендации:

1. Педагогу нужно подробно изучить систему личных от-
ношений детей в группе, для того чтобы суметь сформировать 
эти самые отношения, чтобы был создан для каждого обучаю-
щегося благоприятный эмоциональный климат, это также пло-
дотворно повлияет на воспитательную деятельности учителя.

2. Не нужно обделять вниманием отстранённых и  непо-
пулярных детей, нужно выявлять и  развивать в  них положи-
тельные качества, для того, чтобы поднять самооценку, уровень 
притязаний, чтобы улучшить их положение в системе межлич-
ностных отношений. Также необходимо учителю пересмотреть 
свое личное отношение к этим детям» [6].
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Связь агрессивности и психологической защиты у старшеклассников
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Агрессивность является одной из важных характеристик личности, которая может быть направлена на защиту себя или на 
причинение вреда окружающим. В данной статье были представлены результаты психодиагностического исследования, которое 
позволило выявить связь агрессивности у старшеклассников с механизмами психологической защиты.

Ключевые слова: агрессивное поведение, подростковый возраст, психологическая защита, механизм защиты, агрессия, сознание 
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Осознавая глубину и обоснованность социальной работы 
с  подростками, особенность проблемных ситуаций, 

возникающих в этом возрасте, можно предотвратить многие 
проблемы, которые впоследствии могут проявиться в  об-
ществе. Именно подростковый возраст является наиболее 
сложным и деликатным периодом в жизни каждого человека, 
так как в этот период формируется система ценностей, про-
исходит становление характера и личностных особенностей, 
а  также физиологическое, биологическое, психическое раз-
витие.

Важно разграничить такие понятия как «агрессия», «агрес-
сивность» и «агрессивное поведение».

Из зарубежных научных работ, посвящённых определению 
агрессии и агрессивного поведения, наиболее распространён-
ными являются концепции таких исследователей как К. Ло-
ренц, Э. Фромм, К. Г. Юнг и многих других.

К оренц писал, что «агрессия — это врожденный инстинкт, 
который присущ всем живым существам и связан с борьбой за 
выживание» [2, с. 145].

Эрихом Фроммом агрессия рассматривается, «как влечение 
к смерти и страданию» [1, с. 51].

К. Юнг объясняет агрессивное поведение, «как воздействие 
бессознательного на сознание человека» [3, с. 74].

Дж. Уотсоном «агрессия определяется в  качестве приобре-
тенного поведения в процессе социализации, посредством на-
блюдения соответствующего способа действия и следующего за 
ним социального подкрепления» [3, с. 15].

К. Роджерс писал, что «агрессия и  насилие — это фактор 
психологической защиты человека, который выступает от-
ветом организма на опыт, воспринятый как угроза» [4, с. 87].

Переходя к  отечественным психологам, которые исследо-
вали агрессию и агрессивное поведение, необходимо отметить 
и  осветить работы таких известных психологов, как С. Л. Со-
ловьёва, С. Ю. Чижова, Г. М. Колчина, А. А. Реан, О. Ю. Михай-
лова, Е. В. Рощина и другие.

С. Л. Соловьевой отмечается, что: «из предпосылок агрес-
сивности, может формироваться агрессивное поведение лич-
ности, которое можно объяснить в качестве действий, которые 
являются целенаправленным причинением вреда или ущерба 
другим» [4, с. 14].

С. Ю. Чижова, одна из первых, замечает тот факт, что «аг-
рессия может быть ярко выраженной, но также она может про-
являться в  скрытой форме — социальная изоляция жертвы, 
озлобленность на жертву» [2, с. 57].

В. В. Денисов делит формы агрессии на два уровня. «Первый 
уровень врожденный и является биологически обусловленным. 
Второй уровень является социально обусловленным, и присущ 
только человеку» [3, с. 46].

Таким образом, «агрессия — это любая форма поведения, 
нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому 
живому существу, не желающему подобного обращения» 
 [1, с. 32],

«Агрессивное поведение» — поведение, ориентированное на 
нанесение вреда объектам, в качестве которых могут выступать 
живые существа или неодушевленные предметы [1, с. 34],

«Агрессивность» — особенность человека, которая выра-
жается в  готовности к  проявлению агрессивного поведения»   
[3, с. 145].

В психологической литературе существует большое много-
образие понятий психологической защиты. Впервые, термин 
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психологическая защита был введён З. Фрейдом в  1894  году 
в работе «Защитные нейропсихозы».

Психологическая защита — это неосознаваемый процесс, 
который оберегает сознание от возникновения неврозов, свя-
занных с внутренними или внешними конфликтами, путем ис-
пользования специальных механизмов защиты. Однако эта 
защита может исказить реальность или действовать на бессо-
знательном уровне, что в итоге при неблагоприятных обстоя-
тельствах может нанести вред состоянию человека [3].

Выделено уже большое количество защитных механизмов, 
но самыми изучаемыми оказались следующие: вытеснение, 
проекция, замещение, рационализация, реактивное образо-
вание, регрессия, сублимация, отрицание.

Механизмы защиты существуют в различных формах, и пер-
воначальная их функция защитить «Я» от нежелательных пере-
живаний теми или иными способами. Однако, применение лю-
бого из этих механизмов расходует психологическую энергию, 
что ограничивает гибкость и силы Я. Но так как человек не спо-
собен полностью отказаться от механизмов защиты, то З. Фрейд 
выделяет наиболее более адекватный механизм защиты — суб-
лимацию. Суть этого механизма заключается в выражении вну-
тренних импульсов способом, который считается приемлемым 
обществом [2].

Для изучения связи агрессивности и  психологической за-
щиты у  старшеклассников выборочную совокупность соста-
вили 60 респондентов в возрасте 15–17 лет.

В результате психодиагностического исследования с помощью 
методики «Диагностика показателей и  форм агрессии А. Басса 
и  А. Дарки», были получены данные о  выраженности у  испы-
туемых 8 форм агрессии, которые представлены в таблице 1.

Респонденты в  основном выражают средний уровень аг-
рессии, что говорит о  их способности контролировать про-
явления агрессии. Некоторые из них, с  высоким уровнем аг-
рессии, неспособны контролировать свою агрессию и  могут 
быть жестокими. Респонденты с  низким уровнем агрессии 

склонны быть слишком миролюбивыми, возможно, из-за недо-
статочной уверенности в себе.

Преимущественно для данной выборки характерными яв-
ляются высокий и средний уровень показателей и форм про-
явления агрессии. Для удобства интерпретации данных и про-
ведения статистического исследования был высчитан общий 
индекс агрессивности, показатели представлены в таблице 2.

Было выявлено три группы респондентов: в первую групп 
составили подростки с высоким уровнем агрессивности — 16 
человек, вторую группу составили респонденты с уровнем аг-
рессивности, находящимся в пределах среднего уровня — 39 и 5 
человек — низкого уровня агрессивности.

Далее для диагностики системы механизмов психологиче-
ской защиты была использована методика «Оценка механизмов 
психологической защиты. Индекс жизненного стиля», Р. Плут-
чика, Г. Келлермана.

Респонденты были распределены по группам на основе вы-
раженности у них индекса агрессивности, определённого с по-
мощью методики «Диагностика показателей и форм агрессии 
А. Басса и  А. Дарки». Обработка данных осуществлялась со-
гласно ключу теста-опросника.

Результаты исследования психосоматических проявлений 
представлены в таблице 3.

Анализ данных, отраженных в таблице 3 позволяет сделать 
выводы:

1. Так, для старшеклассников с  высоким уровнем агрес-
сивности наиболее предпочитаемой защитой является «заме-
щение», что позволяет нам охарактеризовать их как разрядку 
подавленных эмоций, которые направляются на объекты, пред-
ставляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, 
что вызвали отрицательные эмоции и чувства.

2. Для старшеклассников со средним уровнем агрессив-
ности наиболее предпочитаемыми защитами являются «отри-
цание», «регрессия», «замещение», также «реактивные образо-
вания».

Таблица 1. Распределение респондентов по формам проявления агрессии (в %)

Шкала
Уровень проявления

низкий средний высокий
физическая агрессия 12% 63% 25%
косвенная агрессия 5% 73% 22%
раздражительность 5% 63% 32%

негативизм 22% 60% 18%
обида 7% 68% 25%

подозрительность 13% 62% 25%
вербальная агрессия 10% 63% 27%

чувство вины 12% 73% 15%

Таблица 2. Распределение респондентов по индексу агрессивности

Уровень Количество человек Проценты
Высокий 16 27
Средний 39 65
Низкий 5 8
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Для выявления взаимосвязи между полученными показа-
телям по уровням агрессивности и показателям психологиче-

ских защит был использован критерий rs-Спирмена, результаты 
отображены в таблицах 4 и 5.

По результатам статистического анализа взаимосвязи аг-
рессивности и показателям методики психологических защит, 
можно утверждать, что существует положительная корреля-
ционная связь между показателями, такими как: «замещение» 
(rs эмп. = 0. 489> rs кр = 0.25).

Статистический анализ по среднему уровню агрессивности 
(таблица 5).

По результатам статистического анализа взаимосвязи агрес-
сивности и показателям психологических защит, можно утвер-
ждать, что существует положительная корреляционная связь 
между показателями, такими как: «отрицание» (rs  эмп. = 0.465> 
rs кр = 0.25); «регрессия» (rs эмп. = 0.434> rs кр = 0.25), «замещение»  
(rs эмп. = 0. 358> rs кр = 0.25); «реактивные образования» (rs эмп. = 0.434> 
rs кр = 0.25).

Таблица 3. Выраженность показателей механизмов психологической защиты у старшеклассников с высоким и средним 
уровнем агрессивности

Названия защит
Среднее значение

Высокий уровень агрессивности Средний уровень агрессивности
Отрицание 24,16 48,10

Вытеснение 22,93 21,20
Регрессия 23,63 44,33

Компенсация 21,33 25,10
Проекция 18,17 15,96

Замещение 46,20 45,00
Интеллектуализация 22,93 22,13

Реактивные образования 22,13 46,90

Таблица 4. Статистический анализ связи высокого уровня агрессивности и показателей психологических защит

Шкала
Значение критерия  

rs — Спирмена
Критическая точка при р=0,05

Значимость  
корреляции

высокий уровень агрессивности
Отрицание 0.065

0.25

не значима
Вытеснение 0.125 не значима
Регрессия 0.034 не значима

Компенсация 0.165 не значима
Проекция 0.089 не значима

Замещение 0.489 значима
Интеллектуализация 0.038 не значима

Реактивные образования – 0.034 не значима

Таблица 5. Статистический анализ связи среднего уровня агрессивности и показателей психологических защит

Шкала
Значение критерия  

rs — Спирмена
Критическая точка при р=0,05

Значимость кор-
реляции

Средний уровень агрессивности
Отрицание 0.465

0.25

значима

Вытеснение 0.125 не значима

Регрессия 0.434 значима

Компенсация 0.165 не значима

Проекция 0.189 не значима

Замещение 0. 358 значима

Интеллектуализация 0.038 не значима

Реактивные образования 0.434 значима
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Результаты, полученные входе эмпирического исследо-
вания, позволяют утверждать, что респонденты со средним 
уровнем агрессивности склонны применять адаптивные пси-
хологические защиты, ориентируясь на социальную ситуацию, 
в  которой они оказались в  момент раздражения, либо эмо-
ционального напряжения, что позволяет описать их как более 

ментально развитых индивидов, в  то время, как у  старше-
классников с высоким уровнем агрессивности была выявлена 
взаимосвязь между агрессивностью и таким механизмом пси-
хологической защиты как замещение, что позволяет утвер-
ждать о том, что перенос реакции происходит с недоступного 
объекта на доступный в момент эмоционального всплеска.
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В настоящей статье рассматриваются психологические особенности женской преступности. Дается криминологическая ха-
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To the question of the psychology of female crime

This article examines the psychological features of female crime. Criminological characteristics are given. The reasons for the commission of 
crimes by women are considered. The statistics of female crime in recent years are shown.

Keywords: female crime, emotionality, murder, rejuvenation, motive, impulsivity.

В последние годы в  нашей стране наблюдается рост коли-
чества преступлений, особое место среди которых зани-

мают преступления, совершаемые женщинами. К  ним отно-
сятся обычные кражи, хищения и убийства, часто совершаемые 
в быту. Однако в отечественной статистике больше внимания 
уделяется общему количеству преступлений и преступлениям 
несовершеннолетних, а  категория так называемых «женских» 
преступлений учитывается редко.

В настоящее время наблюдается рост количества преступ-
лений, совершаемых женщинами, как тяжких, так и  особо 
тяжких, а  также — увеличение числа рецидивов и  омоло-
жение женской преступности. Изучение психологии таких 
лиц, помогает определить основные мотивы совершения про-
тивоправных деяний. Современная наука также позволяет 
составить классификацию «женских» преступлений по опреде-
ленным критериям. Активно разрабатываются методы психо-
логического воздействия на преступниц с целью дальнейшего 
пресечения и предупреждения противоправных деяний.

Следует говорить о  том, что проблема эта не нова: к  ней 
обращали свои взоры зарубежные учёные XIX  века. Так, на-
пример, итальянский судебный психиатр и  криминалист Че-
заре Ломброзо, долгое время работавший тюремным врачом, 
на обширнейшем материале исследовал проблему женской пре-
ступности и  вместе с  Г. Ферреро создал научный труд «Жен-
щина преступница и проститутка» [6], не утративший своего 
актуального значения и в наши дни.

Исследование проблемы женской преступности в  нашей 
стране активно осуществлялось отечественными учёными 
в 20-е годы XX века, но потом эти исследования были приоста-
новлены почти на 30 лет. И к ним учёные вернулись только во 
второй половине XX века.

В настоящее время по данной проблеме существует немалое 
количество работ современных отечественных учёных  [1; 3; 
9; 12; 13], где даны количественные и  качественные харак-
теристики женской преступности, намечены пути её преду-
преждения. Все более актуальным становится изучение вну-
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тренних психологических механизмов, детерминирующих 
преступное поведение женщин, психологических предпосылок 
совершения преступлений и их взаимосвязи с различными чер-
тами и характеристиками личности женщин.

О том, что в  последние годы увеличилось число преступ-
лений, совершаемых женщинами, свидетельствуют статистиче-
ские данные Главного управления по надзору за следствием, ро-
зыском и  оперативно-розыскной деятельностью Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации [11].

По итогам 2021 года — 23 167 (23,1% от 848 320), а за первое 
полугодие 2022  года число преступлений, совершенных жен-
щинами достигло 16.4% от общего количества совершенных на 
территории Российской Федерации преступлений [11].

Данные мониторинга Генеральной прокуратуры свидетель-
ствуют о  постепенном увеличении количества преступлений 
различных категорий преступности. Так, в  2021  году число 
особо тяжких преступлений выросло более чем на 6,6% (5081), 
а в первом полугодии 2022 года — на 9% (2969) [11].

Феноменом является количество женщин, обвиняемых 
в убийстве (статьи 105–107 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации), в  России в  первом полугодии 2021  года снизилось 
почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: 
в первом полугодии 2022 года умышленное причинение смерти 
другому человеку совершили 475 женщин, в 2021 году — 940, 
в 2020 году — 925. В правовой статистике Генеральной Проку-
ратуры Российской Федерации отмечается, что не обнаружено 
ни одного факта создания устойчивой вооруженной группы 
в целях нападения на граждан или организации, а так же руко-
водство такой группой женщинами.

Но также важно отметить большое количество совершения 
преступлений женщинами по организации преступного сооб-
щества (статья 210 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Очень высок процент женщин, которые совершают преступ-
ления коррупционной направленности: 24% (3814) в 2019 году, 
23% (3869) в 2020 году и 21,0% (3670) в 2021 году.

Необходимо выделить ряд психологических особенностей 
женщин-преступниц, которые тесно связаны с  физиологией 
женщин. Основания совершения преступных действий воз-
можно определить только после точного изучения, непосред-
ственно самой личности преступницы, её психологического со-
стояния, биологических особенностей и также личных проблем 
и переживаний.

В настоящее время современные ученые, изучая психоло-
гические особенности преступности, выделяют качества, при-
сущие в основном только женщинам, например: эмоциональ-
ность (динамика эмоций и чувств человека), чувствительность 
(тонкое восприятие происходящего в  окружающей среде), 
а  также неустойчивость нервной системы, которые играют 
важную роль в формировании мотивов. Криминальное пове-
дение женщин характеризуется взрывчатостью, агрессивно-
стью и импульсивностью.

Указывая на гендерные различия и ссылаясь на данные ме-
дицинской литературы, автор М. Н. Голоднюк  [4] считает, что 
женская преступность впрямую зависит от возрастающей со-
циальной активности женщин, их роли, положения в обществе, 
и  отмечает, что значительное число женщин, совершающих 

преступления против личности, имеют черты, характерные для 
психопатической личности. Женщины, осужденные за побои, 
клевету и оскорбления, отличаются крайней раздражительно-
стью и  частыми вспышками гнева. Психопатия связана с  не-
гативными социальными влияниями, которые не всегда при-
водят к преступному поведению. Здесь большую роль играют 
антисоциальная направленность личности, ее ценностные ори-
ентации и потребности.

Исследователи справедливо отмечают, что женщины более 
импульсивны и  эмоциональны, чем мужчины. Психологиче-
ская травма, связанная с конфликтами на работе и дома, может 
быть более длительной и глубокой. Женщины часто восприни-
мают жизненные ситуации как угрозу для себя и своих близких, 
и  поэтому их противоправное поведение часто носит оборо-
нительный характер и направлено на то, чтобы оградить себя 
и свою семью от неприятностей.

Количество преступлений, совершаемых женщинами, неиз-
меримо ниже, чем у мужчин, однако в последнее время оно ра-
стет. Структура преступности среди женщин иная, она харак-
теризуется высокой долей корыстных преступлений, таких как 
присвоение, растрата, злоупотребление властью, мошенниче-
ство и  аферы с  потребителями. Типичным женским насиль-
ственным преступлением является убийство новорожденных. 
Другие убийства, как правило, совершаются на бытовой или вну-
трисемейной почве, из ревности или желания сохранить сексу-
ального партнера. В большинстве случаев жертвами становятся 
мужья, сожители, близкие родственники и дети. Преступления 
против мужей и сожителей имеют давнюю историю. Антон Пав-
лович Чехов, посетивший сахалинскую каторгу в  1890  году, 
рассказал писателю С. Т. Семёнову, что причиной попадания 
женщин в каторгу является отравление мужей, и «…большин-
ство женщин-каторжанок сосланы именно за отравление» [10]

В женских преступлениях, даже в их законодательно опреде-
ленных аспектах, прослеживаются мотивы, связанные с факти-
ческим неравенством с мужчинами.

Психологические особенности современных женщин-пре-
ступниц:

1) менее характерные асоциальные установки, отсутствие 
устойчивой судимости, нарушенная, но не глубоко ущербная 
социально-психологическая адаптация;

2) одной из основных целей для этих женщин является 
стремление привлечь к себе внимание, желание показать себя;

3) характерная для женщин-преступниц ригидность, 
а  также высокая импульсивность и  неспособность адекватно 
распознавать и  оценивать трудности часто приводят в  опре-
деленных ситуациях к  необдуманному, неорганизованному 
и преступному поведению;

4) характерное для женщин чувство вины и неуверенности 
в себе;

5) высокий уровень тревожности и эмоциональной уязви-
мости.

Женщины, убивающие своих мужей или причиняющие 
им тяжкий вред здоровью, характеризуются сильной эмоцио-
нальностью, упрямством, отсутствием чувства вины или рас-
каяния за совершенное деяние. Женщины-детоубийцы харак-
теризуются личностной дисгармонией, которая выражается 
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в  сочетании двух противоречивых тенденций. С  одной сто-
роны, депрессия, переживаемая этими женщинами, побуждает 
их искать общения, а с другой — они с подозрением относятся 
к людям и боятся новых знакомств и общения. Убийство вне-
брачных детей обычно связано со страхом быть презираемой 
обществом и  поэтому, сохранив в  тайне преступное деяние, 
женщина стремится добиться уважения и  признания со сто-
роны окружающих.

Мотивы воплощают в себе желания, которые определяют на-
правленность импульса. Криминальное поведение часто опре-
деляется несколькими мотивами, которые находятся в сложных 
иерархических отношениях друг с другом.

Их можно выделить следующим образом: инициирующие 
мотивы (носят неосознанный характер).

В мотивах антисоциальной деятельности можно выделить:
1. Мотив самоутверждения — необходимость в  утвер-

ждении своей личности на разных уровнях — основная по-
требность. На социальном уровне речь идет о стремлении к об-
ретению социального статуса, что подразумевает под собой 
престиж, авторитет и карьерный рост. На социально-психологи-
ческом уровне — это стремление к приобретению личного ста-
туса, то есть признанию со стороны общества. На личностном 
уровне это связано со стремлением к достижению высокой са-
мооценки и самоуважения, что стимулирует стремление к при-
знанию на социальном и социально-психологическом уровне.

2. Мотив защиты — обеспечение безопасности от 
внешних опасностей, которые на самом деле могут не суще-
ствовать. В этом случае страх, что на человека могут напасть, 
обычно стимулирует выполнение превентивного агрессивного 
поведения.

3. Мотив замещения — заключается в невозможности до-
стижения первичной цели и  последующей замене ее новой 
целью. Например, с  помощью эмоционального переноса, то 
есть ребенок портит вещи мачехи, так как испытывает к ней не-
гативные чувства. Агрессия при «замещении» часто направлена 
на неодушевленные предметы или незнакомых людей, оказав-
шихся рядом.

4. Азартные игры — распространены среди воров, растрат-
чиков и часто мошенников, которые совершают преступления 
ради азарта игры, а не ради корысти. Исследователи выделяют 
два типа мотивации у  «азартных преступников»: активную 
(их всегда привлекают острые ощущения) и демонстративную 
(для нее характерно стремление произвести сильное впечат-
ление на окружающих).

5. Самооправдательный мотив — отрицание своей вины, 
следствием которой является отсутствие раскаяния в  соде-
янном противоправном деянии. На основе механизмов психо-
логической защиты происходит самооправдание и внутреннее 
освобождение человека от ответственности за совершенное 
преступление.
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В статье автор исследует влияние психического состояния женщины, находящейся в декретном отпуске, и также влияние сте-
пени готовности к новой роли материнства на развитие эмоционального выгорания.
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Феномен выгорания (burnout) привлек к себе внимание ис-
следователей с  середины 80-х годов ХХ  века. В  течение 

некоторого времени следствия проблемы синдрома эмоцио-
нального выгорания признавались с осторожностью, понятие 
«выгорание» не было определено и  дифференцировано от 
других понятий [2, с. 55].

В основном, проблемы эмоционального выгорания преиму-
щественно рассматривались в рамках профессиональной дея-
тельности человека. Данный вопрос рассматривали В. В. Бойко, 
Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, В. Е. Орел, С. Maslach и др.

Ряд ученых так же указывает на возможность возникно-
вения эмоционального выгорания в условиях семьи (К. Маслак, 
Н. В. Гришина и др.)

Несмотря на большой и устойчивый научный интерес к дан-
ному вопросу, феномен выгорания в отечественной психологии 
до сих пор понимается узко, и суть его раскрыта недостаточно. 
Поэтому на данное время по вопросу эмоционального выго-
рания женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми по-
священо мало исследований.

Эмоциональное выгорание — это физическое и  психиче-
ское перенапряжение, которое не возникает в  одночасье. Это 
нарушение развивается медленно, симптомы нарастают посте-
пенно, женщина привыкает жить с ними, поэтому обнаружить 
проблему бывает сложно.

Выявлено четыре стадии эмоционального выгорания:
Первая стадия характеризуется большим количеством обя-

зательств, которые женщина сама на себя взяла. Долгожданный 
ребенок вызывает только положительные эмоции, молодой 
маме кажется, что она может справиться со всем сама. По-
этому на ее плечи ложится забота о  малыше, все домашние 
обязанности, а иногда еще и работа. При этом женщина мало 
спит из-за ночных кормлений, у нее не хватает времени на себя 
и на общение с мужем. Первый тревожный звоночек — это то-
тальная нехватка времени на отдых.

На второй стадии возникает хроническая усталость. Эмо-
циональных сил еще хватает, а вот физических возможностей 
уже мало. Поэтому мама ничего не успевает, а вечером мечтает 
только о сне.

Для третьей стадии характерно сочетание постоянной уста-
лости с высоким уровнем стресса. Молодая мама чувствует воз-
растающее внутреннее напряжение, часто раздражается на ре-
бенка, при этом корит себя за несдержанность.

На четвертой стадии к  физической усталости и  стрессу 
присоединяется чувство вины и эмоциональное опустошение. 

Женщина становится агрессивной, раздражительной, не может 
сдерживать негативные эмоции [1, с. 165].

Чем раньше начать бороться с проблемой, тем успешнее ре-
зультат. На последней стадии бывает сложно справиться само-
стоятельно, поэтому нужна профессиональная психологиче-
ская помощь.

Так как исследований на тему эмоционального выгорания 
в аспекте материнства мало, то очень сложно понять, из-за чего 
может сформироваться данный синдром у женщин.

Поэтому нами было проведено исследование, чтобы уви-
деть являются ли психическое состояние и степень готовности 
к  новой роли материнства предпосылками к  возникновению 
эмоционального выгорания у  женщин, находящихся в  де-
кретном отпуске.

В исследовании приняли участие женщины, находящиеся 
в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Общее 
количество респондентов составило 29 человек в  возрасте от 
21 года до 40 лет. Этапы исследования. Исследование проводи-
лось поэтапно.

Первый этап — подготовительный, на котором изучалась 
и анализировалась психологическая литература по теме иссле-
дования. Определялись теоретические основы исследования, 
уточнялись гипотеза, задачи и пути их решения. Также, разра-
батывался план проведения эмпирического исследования, про-
исходил подбор психодиагностического инструментария, под-
готавливались бланки и тексты опросников.

На втором диагностическом этапе организовывалось 
и проводилось тестирование с целью выявления уровня эмо-
ционального выгорания у женщин в декрете по разным пока-
зателям.

На третьем этапе обрабатывались данные опроса с исполь-
зованием методов количественного и качественного анализа, 
выполненных в программах IBM SPSS Statistics 23 и MS Excel 
2010 статистических методов обработки: непараметрический 
метод сравнения трех независимых выборок (критерий Крас-
кала-Уоллиса), корреляционный анализ (критерий χ2 Пир-
сона).

На четвертом аналитическом этапе проводился анализ и ин-
терпретация результатов исследования, были сформулированы 
выводы исследования, завершено оформление курсовой ра-
боты.

Для того, чтобы выявить такой показатель как «плани-
руемый ли ребенок», респондентам была предложена анкета, 
которая включала в себя пять вопросов.
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Рассуждая о предпосылках возникновения эмоционального 
выгорания у женщин, находящихся в декретном отпуске, нами 
было выдвинуто предположение о  том, что причиной может 
стать психическое состояние женщины. Для доказательства 
данного предположения нами был использован непараметри-
ческий метод статистического вывода о различии выборок кри-
терии Краскала-Уоллеса (Табл. 1).

В результате сравнительного анализа было обнаружено ста-
тистически значимое различие между переменными трех вы-
борок «Уровень эмоционального выгорания» между психиче-
скими состояниями: тревожность

(H = 9,868, p = 0,007), фрустрация (H = 8,737, p = 0,013), аг-
рессивность (H = 5,509, p = 0,064) и ригидность (H = 6,962, p = 
0,031).

Данные итоги свидетельствуют о  том, что отклонения от 
нормы в  психическом состоянии, может быть предпосылкой 
к формированию эмоционального выгорания у женщин.

Также мы предполагаем, что если женщина не планировала 
беременность, не была готова к роли матери, то это может по-
влиять на формирование эмоционального выгорания. Чтобы 
проверить данное предположение, мы провели корреляционный 
анализ с использованием критерия χ2 Пирсона (Таблица 2).

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа степени эмоционального выгорания и психическим состоянием женщины

Переменная
Выборка 1

(n = 21)
Выборка 2

(n = 4)
Выборка 3

(n = 4) Эмпир. знач. P 
Средний ранг Средний ранг Средний ранг

Тревожность 11,95 23,63 22,38 9,868 0,007

Фрустрация 12,24 19,88 24,63 8,737 0,013

Агрессивность 12,83 22,88 18,50 5,509 0,064

Ригидность 12,50 23,25 19,88 6,962 0,031

Примечание: Выборка 1 — «Эмоциональное выгорание отсутствует»; Выборка 2 — «Эмоциональное выгорание складывается»; 
Выборка 3 — «Эмоциональное выгорание сложилось».

Таблица 2. Распределение признаков, характеризующих уровни эмоционального выгорания с планированием  
и не планированием ребенка

Наименование переменной
Планирование ребенок Критерий χ2 

Пирсона
P

«Да» (n = 23) «Нет» (n = 6)

Эмоциональное выго-
рание

«Нет» (n = 21) 18 (62,1%) 3 (10,3%)

8,759 0,013«Складывается» (n = 4) 4 (13,8%) 0 (0%)

«Сложился» (n = 4) 1 (3,4%) 3 (10,3%)

Сравнительный анализ двух выборочных совокупностей, 
дифференцированных по признаку «Планирование ребенка» 
указывает на наличие статистически значимых различий по 
показателю «Эмоциональное выгорание» (χ 2 = 8,759; p≤0,05). 
Данные результаты свидетельствуют о  том, что одной из 
причин возникновения эмоционального выгорания является 
неготовность женщины стать матерью.

Данные результаты свидетельствуют о  том, что одной из 
причин возникновения эмоционального выгорания явля-
ется неготовность женщины стать матерью. Если женщина не 
планировала ребенка, не узнавала информацию о  материн-
стве (какие функции должна выполнять мама, чем жертвовать 
и т. п.), то скорее всего у нее будет развиваться эмоциональное 
выгорание.
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Психологические особенности проявления посттравматического 
стрессового расстройства у участников боевых действий
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В статье рассмотрены психологические особенности проявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) 
у участников боевых действий. Отдельное внимание уделено психологическим особенностям военнослужащих, находящихся в зоне 
боевых действий, и факторам, влияющим на их психологическое состояние. Приводятся данные последних зарубежных и отече-
ственных исследований специфики проявления ПТСР у участников боевых действий.

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, боевые действия, участник боевых действий, военнослу-
жащий, симптомы, жалобы, психотерапия.

За всю историю существования человечества не было не 
только ни одной эпохи, а, пожалуй, ни одного дня без того, 

чтобы в какой-либо точке земного шара не происходило воору-
жённых столкновений. Вне зависимости от масштаба такого 
столкновения, война — это всегда травмирующее событие, ока-
зывающее сильное психологическое воздействие на всех, кто 
в неё вовлечён прямо или косвенно. Однако наиболее сильное 
влияние испытывают на себе военнослужащие — непосред-
ственные участники боевых действий.

Травмирующие события, связанные с  участием в  боевых 
действиях, отличаются особой тяжестью, так как в  отличие 
от других стрессовых ситуаций, пережитая военнослужащим, 
побывавшим на передовой, травма имеет отдалённые долго-
срочные последствия.

Долгосрочность таких последствий, по мнению А. Л. Пуш-
карёва, объясняется одновременным воздействием на военно-
служащего, находящегося в зоне боевых действий, целого ряда 
факторов [5]:

— явной угрозы жизни и здоровью, переживание которой 
происходит на сознательном уровне, но при этом базируется на 
глубинном страхе смерти;

— постоянного нахождения в стрессовом состоянии из-за 
необходимости убивать самому и  видеть, как гибнут сослу-
живцы;

— специфичности боевой обстановки, которая проявля-
ется в необходимости стремительно принимать решения и дей-
ствовать в условиях неопределённости и непредсказуемости;

— фрустрированности базовых физиологических потреб-
ностей;

— нарушении привычных географических и  климатиче-
ских условий (этот фактор оказывает влияние даже в тех слу-
чаях, когда участник боевых действий находится на территории 
своего постоянного проживания, так как в результате боевых 
действий меняется рельеф местности, температура и состояние 
воздуха, почвы и т. д.).

У участников боевых действий имеются определённые лич-
ностные особенности, совокупность которых образует психо-
логический портрет, как собирательный образ включающий 
типичные черты и  свойственные большинству закономер-
ности. Одной из главных отличительных черт личности участ-
ника боевых действий является его картина мира — система 
нравственных представлений о  действительности, социаль-

но-политических знаний и  убеждений, в  которой на первый 
план выступают чувство патриотизма и  осознанная верность 
воинскому уставу. Другими словами, нравственный облик во-
еннослужащего образуется, прежде всего, из уважения к госу-
дарству и его законам, приоритета интересов государства, го-
товности исполнять приказы, требующие действий по защите 
государства, обеспечению безопасности его граждан и непри-
косновенности его границ [4].

А. Г. Караяни в своих работах по военной психологии отме-
чает, что к  личности военнослужащего предъявляются опре-
делённые требования, а  именно: военнослужащий должен 
обладать такими качествами, как дисциплинированность, бди-
тельность, смелость, стрессоустойчивость, гибкость мыш-
ления  [3]. Именно эти качества призваны обеспечить воен-
нослужащему способность к  выполнению боевых задач, они 
являются не только фундаментальной основой его характера, 
но и  внутренним ресурсом, необходимым для выживания 
в экстремальных условиях боевых действий.

В диссертационном исследовании Е. В. Снедкова отмеча-
ется, что каждое проявление деятельности военнослужащего 
при выполнении поставленных перед ним задач отражает его 
личность и индивидуальность через призму системы потреб-
ностей, иерархическая структура которой отличается своеоб-
разием [7]. Удовлетворение базовых физиологическим потреб-
ностей в  условиях боевой обстановки, как говорилось выше, 
часто оказывается затруднительным, и, тем не менее, это не ока-
зывает влияния на выполнение военнослужащим боевых задач, 
на первый план у него выступают потребности более высокого 
уровня.

Кроме того, отмечается, что в условиях боевой обстановки 
у  военнослужащего происходит мобилизация всех резервов 
психики, что позволяет активно действовать, верно и  точно 
выполнять поставленные задачи. Противоположным состоя-
нием является состояние пассивности, предшествующее бою 
и  характеризующееся преобладанием процессов торможения, 
малым количеством совершаемых действий Чтобы выжить 
в  боевой обстановке, психика военнослужащего должна мак-
симально адаптироваться к требованиям боя и режиму боевой 
жизни. При высокой боевой активности военнослужащий ста-
рается активировать всю свою энергию с целью верного и точ-
ного выполнения поставленной задачи. Противоположное 
активности влияние на организм оказывает состояние пред-
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боевой пассивности, оно характеризуется медленным темпом 
нервного возбуждения, малым числом действий [7].

Ввиду того, что боевая обстановка является специфиче-
ской стрессовой ситуацией, все, без исключения, военнослу-
жащие, когда-либо принимавшие участие в локальных или мас-
штабных вооружённых конфликтах, в  той или иной степени, 
переживают такое расстройство адаптации, как посттравмати-
ческое стрессовое расстройство (ПТСР).

В. Г. Ромек утверждает, что личность военнослужащего 
имеет решающее значение в  возникновении и  протекании 
ПТСР [6]. По его мнению, психика военнослужащего, участву-
ющего в боевых действиях, подвергается травмированию в тех 
случаях, когда участник боевых действий не справляется с при-
нятием ситуации в эмоциональном плане. При наличии таких 
личностных черт, как неуверенность в себе, тревожность, пес-
симизм, нерешительность, военнослужащий оказывается не-
способным адаптироваться к  реальной действительности 
боевой обстановки, к сопутствующим тяготам и лишениям.

Исследователь выделяет некоторые типы личности участ-
ников боевых действий [6]:

— компенсированные личности, испытывающие не-
большую потребность в моральной поддержке со стороны бли-
жайшего окружения (семьи, друзей);

— личности с  лёгкой дезадаптацией, которая устраняется 
при наличии поддержки со стороны родственников и друзей, 
коллег, а  также профессиональной психотерапевтической по-
мощи;

— личности со средней степенью дезадаптации, постоянно 
пребывающие в состоянии тревоги, переживающие страх, след-
ствием чего может быть повышенная агрессивность и  неаде-
кватное реагирование в  различных ситуациях, нуждающиеся 
в комплексной терапии, в том числе, фармакологической кор-
рекции;

— личности с  тяжёлой дезадаптацией, у  которых диагно-
стируются трудно корректируемые психические расстройства 
(длительная депрессия, суицидальные мысли и т. д.), чаще всего 
связанные с наличием физических травм и увечий, приведших 
к  инвалидности и  сопутствующему комплексу неполноцен-
ности.

Вариативность проявления ПТСР у  участников боевых 
действий и  разные степени тяжести переживания этого рас-
стройства обусловливают необходимость в его дальнейшем де-
тальном исследовании с  целью поиска эффективных методов 
и средств медикаментозной помощи и психотерапии. Об актив-
ности научных исследований в  этой области свидетельствует 
регулярное появление в  специализированных периодических 
изданиях соответствующих научных публикаций зарубежных 
и отечественных исследователей.

Так, например, в 2021 году коллективом учёных Калифор-
нийского университета психиатрии были опубликованы ре-
зультаты лонгитюдного исследования различий  
в уровнях нейротрофического фактора мозга (BDNF) в сыво-
ротке в  поперечном разрезе между группами ветеранов, под-
вергшихся боевой травме, с ПТСР и без него [8]. Выборку соста-
вили 270 ветеранов боевых действий в возрасте от 25 до 41 года 
включительно. Гендерный состав выборки: 85% мужчин и 15% 

женщин. На протяжении шести лет у  участников исследо-
вания наблюдалась устойчивая тенденция к превышению нор-
мативных показателей BDNF в сыворотке, из чего следует, что 
высокий BDNF является значимым маркером наличия у участ-
ников боевых действий хронического ПТСР, который позво-
ляет диагностировать его на биологическом уровне, вне зависи-
мости от характера и тяжести симптоматики, проявляющейся 
во внешнем плане.

Ещё одна группа американских учёных провела обследо-
вание более трёх тысяч американских ветеранов боевых дей-
ствий в  возрасте от 60  лет  [10]. Результаты исследования 
наглядно продемонстрировали исключительно широкую рас-
пространённость ПТСР у данного контингента (92,7% от общей 
численности выборки). Среди событий, оказавших травмиру-
ющее воздействие на участников боевых действий, участни-
ками исследования чаще всего назывались сами боевые дей-
ствия, физическое насилие, сексуальное насилие, тяжёлые 
травмы и заболевания. Самыми распространёнными симпто-
мами ПТСР являлись депрессивные расстройства, девиации 
по типу саморазрушающего и  аддиктивного поведения, суи-
цидальные мысли и  действия. Среди особо информативных 
результатов данного исследования можно так же назвать по-
лученные от большинства обследованных сведения о наруше-
ниях в функционировании когнитивных процессов (снижение 
активности и  продуктивности памяти, внимания, мышления 
и др.) и общем физическом состоянии (недостаток сил и вынос-
ливости и др.).

В конце 2022  года были опубликованы результаты об-
следования французскими учёными действующих военно-
служащих и  ветеранов боевых действий, проходивших ле-
чение от ПТСР [9]. В статье заявлено, что посттравматическое 
стрессовое расстройство — серьёзная проблема обществен-
ного здравоохранения. По утверждению авторов статьи, 
больше всего участники боевых действий, у которых диагно-
стировано ПТСР, страдают от инсомнии в  целом и  ночных 
кошмаров, содержание которых основывается на травмиру-
ющих событиях, в  частности. Травматические ночные кош-
мары зафиксированы у  93,5% военнослужащих и  ветеранов 
боевых действий с ПТСР. Частота таких кошмаров составила 
в среднем 4,7 сновидений в неделю. При этом авторами иссле-
дования акцентируется внимание на репликативном харак-
тере большинства ночных кошмаров, связанных с  травми-
рующими событиями во время участия в боевых действиях. 
Другими словами, это повторяющиеся и осознаваемые кош-
мары, главная опасность которых состоит в том, что они очень 
сильно истощают нервную систему, которая во время сна ока-
зывается в  состоянии возбуждения, а  не торможения. Это 
приводит к тому, что симптоматика ПТРС обостряется, вслед-
ствие того, что реалистичность ночных кошмаров заставляет 
участников боевых действий вновь и вновь переживать трав-
мирующие события прошлого.

В статье Р. В. Кадырова и  В. В. Венгер  [2] обобщены и  си-
стематизированы работы зарубежных исследователей по про-
блеме психотерапии комплексного ПТСР. Среди самых эф-
фективных методов психотерапии ПТСР авторами обзора 
называются когнитивно-поведенческая терапия, десенсибили-
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зация и переработка движений глаз (ДПДГ), телесно-ориенти-
рованная терапия и  арт-терапия. Самым распространённым 
подходом в психотерапии ПТСР на сегодняшний день является 
фазовый, ориентированный на травме подход, согласно кото-
рому немедикаментозная терапия комплексного ПТСР осу-
ществляется поэтапно (по фазам): первая фаза — приведение 
пациента в состояние безопасности и стабильности явной сим-
птоматики ПТСР; вторая фаза — проработка травматических 
воспоминаний через механизм конфронтации; третья фаза — 
интеграция травматичного опыта в нынешние условия жизни, 
в которых нет тех событий, которые привели к травме, и реаби-
литация последствий ПТСР.

В научной публикации А. В. Васильевой  [1] представлена 
эволюция понимания ПТСР: от описания военных синдромов 
до выделения ПТСР в  самостоятельную нозологию и  появ-
ления комплексного ПТСР в  качестве самостоятельного диа-

гноза в МКБ-11. Подробно рассматриваются клинические про-
явления ПТСР и  вопросы дифференциальной диагностики, 
эпидемиологии, гендерных различий. Представлены данные 
о  разработке новых международных клинических рекомен-
даций по лечению тревожных расстройств, в том числе и ПТСР, 
описаны алгоритмы современной фармакотерапии и психоте-
рапии с учётом результатов проведенных современных доказа-
тельных исследований. В качестве иллюстративного материала 
приводится клинический случай.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сформу-
лировать вывод о  том, что главными особенностями пере-
живания ПТСР участниками боевых действий являются ши-
рокая вариативность проявлений как отдельных симптомов, 
так и симптомокомплексов, довольно слабая прогнозируемость 
времени первого проявления симптоматики ПТСР и  продол-
жительности расстройства.
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Детско-родительские отношения как фактор влияния 
на развитие социального интеллекта ребёнка

Рябова Светлана Николаевна, студент магистратуры
Самарский государственный социально-педагогический университет

В данной статье раскрывается феномен «социальный интеллект». Рассмотрены основные точки зрения отечественных ав-
торов по данной проблеме. Охарактеризованы особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей 
подросткового возраста. Выделены особенности влияния детско-родительских отношений на развитие социального интеллекта 
младшего подростка.
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В современной науке возрастает актуальность исследования, 
социального интеллекта в  психологии, в  связи с  отсут-

ствием полного понимания его сущности и важности для прак-
тического применения.

Социальный интеллект формируется с  возрастом и  вклю-
чает в себя умение приспосабливаться и адаптироваться к со-
циальным ситуациям, эффективно взаимодействовать с  дру-
гими и достигать успеха в общении [4].

Социальный интеллект изучался как в отечественных, так 
и  зарубежных исследованиях. М. И. Бобнева включала соци-
альный интеллект в систему социального развития личности, 
Ю. Н. Емельянов изучал его в контексте практической психоло-
гической деятельности, А. Л. Южанинова выделяла социальный 
интеллект как третью составляющую интеллектуальной струк-
туры. Э. Торндайк ввел понятие «социальный интеллект», 
Г. Оллпорт в 1937 году обозначил связь социального интеллекта 
со способностью индивида выражать мысли [1].

Социальный интеллект представляет собой личностную 
характеристику, которая влияет на результативность соци-
ального взаимодействия и  оказывает влияние на социальное 
и профессиональное самоопределение [7].

Процесс развития социального интеллекта личности начи-
нается в раннем детстве и продолжается на протяжении жизни. 
Исследования, проведенные российскими учеными, акценти-
ровали внимание на факторах, влияющих на развитие социаль-
ного интеллекта в разные возрастные периоды (О. В. Белавина, 
И. Ю. Исаева, Е. А. Капустина, Н. Н. Князева)  [3,9]. Однако не-
которые исследователи, фокусировались на роли семьи и  ме-
тодах воспитания, влияющих на формирование социального 
интеллекта личности (Л. Д. Демина, Н. А. Лужбина, О. В. Ши-
лова) [11].

В подростковом возрасте социальный интеллект играет 
важную роль в  формировании отношений с  окружающими 
людьми и  социальной адаптации. Подростки сталкиваются 
с новыми социальными ситуациями, в которых требуется по-
нимание и умение взаимодействия с другими людьми, а также 
развитие эмпатии и  способности к  эффективной коммуни-
кации. Этот период жизни является критическим для формиро-
вания социальных навыков, которые будут влиять на будущие 
отношения и карьеру подростков.

Коммуникация играет ключевую роль в укреплении отно-
шений в подростковом возрасте, поскольку она позволяет ро-
дителям и  подросткам открыто обсуждать важные вопросы, 
выражать свои чувства и точку зрения. Важно устанавливать 
границы и  правила, но при этом давать подросткам возмож-
ность принимать собственные решения и отвечать за свои по-
ступки. Создание здоровых, уважительных и  поддержива-
ющих отношений между родителями и подростками поможет 
им справиться с вызовами этого возраста и развиваться в само-
стоятельных и счастливых людей [5].

В подростковом возрасте основной целью является форми-
рование самоидентификации и  развитие социального интел-

лекта, что способствует личностному росту через осмысление 
общепринятых ценностей и развитие способностей к межлич-
ностному общению. Подросток приобретает навыки общения 
с ровесниками, включая сверстников противоположного пола, 
и укрепляет свою независимость от родителей. В данном воз-
расте закладываются основы для формирования нравственных 
убеждений, социальной адаптации и самооценки, что создает 
основу для развития социальных установок [4].

Для успешного развития социального интеллекта осо-
бенно важными являются характеристики семейной среды, 
такие как благоприятный семейный климат, активное вовле-
чение в разговоры, удовлетворение коммуникативных потреб-
ностей ребенка, а  также интенсивное взаимодействие через 
неситуативное личностное общение с  приоритетом на поло-
жительную личностно-ориентированную позицию взрослого 
в общении [8].

Отношения между подростками и  их родителями часто 
сложны из-за необходимости совмещения двух важных фак-
торов: стремления подростка к самостоятельности и одновре-
менно его потребности в  поддержке со стороны родителей. 
Важно помнить, что детско-родительские отношения в этот пе-
риод требуют особого подхода.

Особенности детско-родительских отношений в  подрост-
ковом возрасте:

– У подростка есть потребность в любви, внимании, под-
держке со стороны родителей;

– Потребность в  эмансипации (освобождении от опеки, 
контроля);

– Стремление к  равноправным отношениям (равенство 
в  правах при разных обязанностях, потребность в  самостоя-
тельности) [10].

Различные стили воспитания оказывают значительное 
влияние на детско-родительские отношения:

– Авторитарный стиль воспитания, характеризующийся 
строгим контролем и  низкой эмоциональной поддержкой, 
может привести к недовольству и напряженным отношениям 
между родителями и детьми.

– Потворствующий стиль, характеризующийся низким 
контролем и высокой эмоциональной поддержкой, может при-
вести к проблемам с дисциплиной и поведением детей.

– Демократический стиль воспитания, сочетающий в себе 
высокий уровень контроля и эмоциональной поддержки, может 
способствовать развитию доверительных отношений между 
родителями и  детьми. Этот стиль также может способство-
вать развитию самостоятельности и ответственности у детей. 
Важной чертой демократического стиля является установление 
ясных правил и предоставление подростку возможности при-
нимать участие в управлении собственными делами.

Демократический стиль воспитания способствует развитию 
социального интеллекта у подростков, помогает им осознанно 
взаимодействовать с окружающими и развивать навыки само-
управления [6].
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Таким образом, активное участие родителей в  жизни ре-
бенка и  создание благоприятной атмосферы в  семье способ-
ствует развитию социальных навыков и умения ребенка нахо-
дить компромиссы и решать конфликты.

Несколько факторов могут создавать неблагоприятные 
условия для развития социального интеллекта у  подростков. 
Исследования указывают, что негативное влияние на развитие 
социального интеллекта оказывают недостаток эмоциональной 
поддержки в  семье, низкий уровень социальной активности 
подростка, а также отсутствие возможности для практики меж-
личностных навыков или их развития. Также неблагоприятным 
фактором может быть негативное социальное окружение, 
включая дискриминацию подростка или буллинг, которые 
могут оказывать негативное воздействие на развитие социаль-
ного интеллекта подростка. При недостаточном развитии со-
циального интеллекта возникает затруднение в  личностном 
развитии и  проявляются нежелательные черты поведения. 
Подросток может приобрести агрессивное или замкнутое по-
ведение в качестве механизма адаптации к социальным усло-
виям [2].

Нормальное развитие социального интеллекта представ-
ляет собой необходимое условие для возникновения способ-
ности вербализации собственных эмоциональных пережи-

ваний, а  также для формирования интеллектуальной сферы 
подростков и  развития навыков продуктивного взаимодей-
ствия в социальных группах. Следовательно, детско-родитель-
ские отношения играют важную роль в развитии социального 
интеллекта подростков.

Анализ теоретической литературы показал, что детско-ро-
дительские отношения имеют значительное влияние на раз-
витие социального интеллекта у  детей. Поддерживающая 
атмосфера взаимодействия между родителями и  детьми спо-
собствует формированию у детей навыков эмоционального ре-
гулирования, умения устанавливать социальные связи и  раз-
решать конфликты. Кроме того, активное участие родителей 
в  жизни ребенка и  обучение социальным навыкам помогают 
детям развить понимание эмоций других людей, способность 
к сотрудничеству, а также умение общаться и решать проблемы 
в коллективе.

Таким образом, качество детско-родительских отношений 
имеет большое значение для формирования социального ин-
теллекта у  ребенка. Активная поддержка, обучение и  пони-
мание со стороны родителей способствуют развитию соци-
альных навыков у  подростков, что в  свою очередь оказывает 
положительное влияние на их адаптацию в обществе и взаимо-
отношения с окружающими.
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В статье проанализированы гендерные различия в выборе стратегии поведения в конфликтных ситуациях у студентов, обуча-
ющихся в высшем учебном заведении. Выявлено, что у студентов нет значимых гендерных различий в выборе стратегии поведения 
в конфликтных ситуациях.
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Актуальность данной темы определяется тем, что студенты 
в  период обучения в  университете подвергается раз-

личным факторам риска, которые могут привести к возникно-
вению дисбаланса регуляторных систем, способного привести 
к сильному психоэмоциональному стрессу. И одной из причин 
стресса становится конфликт. В  последние годы особое вни-
мание исследователей привлекают особенности конфликтного 
поведения субъектов в зависимости от гендера [1].

В отечественной и зарубежной психологической науке суще-
ствуют различные взгляды на природу конфликтов. Противо-
положные позиции представлены как в зарубежной психологии 
и  социологии (Р. Дарендорф, Г. Зиммель, Л. Козер, К. Левин, 
Д. Морено, Т. Парсонс, K. Tомас, К. Томпсон, К. Хорни), так 
и  в  отечественной психологии (К. А. Абульханова-Славская, 
B. C. Алишев, О. В. Аллахвердова, А. Я. Анцупов, Н. В. Гришина, 
А. И. Донцов, Л. А. Петровская, Т. А. Полозова, С. Л. Прошанов, 
А. А. Реан, В. П. Трусов, Б. И. Хасан, А. И. Шипилов).

«Жизнь человека невозможна без конфликтов, а конструк-
тивный выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации 
может послужить ступенькой к  развитию личности», — отме-
чают Т. М. Маслова, Л. Г. Санникова [5, с. 95].

По мнению Н. В. Гришиной, конфликт — это столкновение 
противоположных интересов, которое оппоненты своими ак-
тивными действиями пытаются преодолеть [2].

Как отмечает И. Е. Девятова, «половые различия поведения 
в конфликтной ситуации проявляются во влиянии гендерных 
стереотипов на восприятие участника конфликта — представи-
теля другого пола, в существовании конфликтных личностных 
черт у мужчин и женщин, в предположительных способах раз-
решения конфликта» [3, c. 149].

Согласно К. Томасу:
— в ситуации избегания конфликтной ситуации, ни одна из 

сторон не добьется успеха;
— в случае соперничества, уступчивости и  компромисса, 

один выигрывает, второй проигрывает, или оба участника про-
игрывают, так как идут на компромисс;

— только в ситуации сотрудничества оба участника выиг-
рывают [4].

Целью исследования является выявление гендерных раз-
личий в выборе стратегии поведения в конфликтных ситуациях 
у студентов вуза. В исследовании приняло участие 30 студентов 
вуза, из которых 15 девушек и 15 юношей.

Мы предположили, что существуют различия в  выборе 
стратегии поведения в конфликтных ситуациях в зависимости 
от гендерных особенностей, а  именно: респондентам с  выра-
женной маскулинностью характерна стратегия соперничества, 
респондентам с выраженной феминностью — стратегия укло-
нения.

Для того, чтобы подтвердить данную гипотезу, были исполь-
зованы следующие методики исследования:

1. Методика «Тактика поведения во взаимодействии» 
(Томас — Килманн, адаптация Н. В. Гришиной).

2. Полоролевой опросник (С. С. Бем).
Результаты представлены на рисунке 1.
На основе полученных данных можно сказать о том, что ре-

спонденты, которым характерны маскулинные черты, выби-
рают чаще тактики конфронтации (6,7%) и  уклонения (3,3%). 
Маскулинность отличается типично мужскими чертами: не-
зависимость, напористость, доминантность, агрессивность, 
склонность к риску, самостоятельность, уверенность в себе и др.

Респондентам, которым характерна феминность, выбирают 
в равной степени тактики сотрудничества (3,3%), компромисса 
(3,3%), уклонения (3,3%) и приспособления (3,3%). Черты фе-
минности, определяются как типично женские: уступчивость, 
мягкость, чувствительность, застенчивость, нежность, сердеч-
ность, способность к сочувствию, сопереживанию и др.

Студентам с  андрогинными чертами, в  большей степени, 
характерны такие тактики, как сотрудничество (26,7%), укло-
нение (20%), приспособление (16,7%), в  меньшей — компро-
мисс (13,4%). Андрогины не обязательно являются носителями 
четко выраженной психологической маскулинности или феми-
нинности. В личности могут быть на паритетных началах пред-
ставлены существенные черты как маскулинного, так и феми-
нинного типов. При этом предполагается, что у андрогина эти 
черты представлены гармонично и взаимодополняемо. Счита-
ется, что такая гармоничная интеграция маскулинных и феми-
нинных черт повышает адаптивные возможности андрогин-
ного типа.

Для проверки выдвинутой гипотезы был применен кри-
терий Краскелла-Уоллиса (таблица 1).

Так как p-значение (0,020) не меньше 0,05, мы можем ска-
зать, что есть статистически значимая гендерная разница в вы-
боре тактики поведения студентов в конфликте. Студенты, име-
ющие выраженную маскулинность, стремятся к  отстаиванию 
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своих интересов или же избегают конфликтных ситуаций. А те, 
у кого преобладает женские черты (феминность), будут искать 
способ нахождения удобного варианта для обеих сторон или же 
уклонения от конфликта.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что суще-
ствуют различия в выборе стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях в зависимости от гендерных особенностей, подтвер-
дилась.

Литература:

1. Евенко, С. Л. Влияние гендерных особенностей студентов на стратегии поведения в  межличностных конфликтах  / 
С. Л. Евенко. — Текст: непосредственный // Вестник Московского Государственного областного университета. — 2014. — 
№  2. — С. 8.

2. Гришина, Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. — Санкт-Петербург: «Питер», 2008. — 544 c.
3. Девятова, И. Е. Гендерные детерминанты поведения старших подростков в межличностном конфликте / И. Е Девятова. — 

Текст непосредственный // Актуальные вопросы современных наук. — 2008. — №  4–1. — С. 146–152
4. Замедлина, Е. А. Конфликтология. / Е. А. Замедлина. — Москва: РИОР. — 2005. — 140 с.
5. Маслова, Т. М. Влияние гендерной принадлежности студентов вуза на связь самопринятия с выбором стратегий поведения 

в конфликте / Т. М. Маслова, Л. Г. Санникова // Научное мнение. — 2019. — №  3. — С. 94–98.

Рис. 1. Соотношение выбора тактики поведения в зависимости от гендера (%)

Таблица 1. Выраженность тактик поведения студентов в конфликте в зависимости от гендера

Тактика поведения 
в конфликте

Феминность Андрогинность Маскулинность Н эмп

Конфронтация 0 1 2 5,67
Сотрудничество 1 8 0 8,67

Компромисс 1 4 0 7,67
Уклонение 1 6 1 10,0

Приспособление 0 5 0 8,0
Статистическая значи-

мость, p
0,020
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Особенности личности при тревожных расстройствах
Фиш Мария Юрьевна, студент магистратуры

Воронежский государственный университет

К настоящему моменту времени вопросы, связанные с изуче-
нием личностных особенностей, составляющих личность 

лиц, страдающих тревожными расстройствами, не теряет своей 
значимости и актуальности. Знание и понимание личностных 
особенностей людей с  тревожными расстройствами сделает 
возможным осуществление наиболее эффективной психотера-
певтической работы с ними.

Итак, известно, что главной личностной особенностью лиц 
с  тревожными расстройствами является тревожность. Тре-
вожность является эмоционально-личностным образова-
нием и  характеризуется тенденцией к  возрастанию в  ситуа-
циях неопределенности. Выделяют разные виды тревожности: 
частную и общую, генерализованную. Частная тревога как эмо-
циональное состояние проявляется в определенной сфере, си-
туации, определяется как ситуативная. Общая тревога, согласно 
А. М. Прихожан, является устойчивой чертой и индивидуаль-
но-личностной особенностью, которая проявляет себя в  раз-
ного рода ситуациях в виде склонности к переживанию тревоги 
различной интенсивности. В  свою очередь, генерализованная 
тревога имеет стойкий характер и является неадекватный си-
туации реакцией [7].

Перечисленные виды тревожности являются ключевыми 
составляющими различных видов тревожных расстройств лич-
ности, определяющими их специфику и течение.

Наряду с тревожностью у людей с тревожными расстрой-
ствами выражены и  иные личностные особенности. Так, на-
пример, А. Е. Бобров вместе с А. К. Гомозовой обнаружили, что 
при обсессивно-компульсивных расстройствах преобладают 
такие черты личности, как фрустрация, неуверенность в себе, 
сензитивность, настороженность, ригидность, эмоциональная 
лабильность, а также выраженность таких черт личности, как 
обязательность, пунктуальность, потребность в порядке [2].

И. Е. Куприянова отмечает, что у лиц с невротическими рас-
стройствами имеет место снижение уровня самоконтроля и со-
циальной зрелости, выражена неудовлетворенность жизнью 
и ее составляющими, наблюдается снижение самооценки и са-
моуважения, а  также происходит снижение ответственности 
в плане субъективного самоконтроля [5].

Е. Е. Малкова делает вывод, что важной личностной людей 
с  тревожными расстройствами выступает дезадаптивность 
личности, являющаяся следствием применения человеком не-
адаптивных механизмов психологической защиты и  совла-
дания [6].

М. М. Салиев замечает, что люди с  диагностированными 
тревожными расстройствами имеют схожую личностную 
структуру в виде выраженной враждебности, негативного (ка-
тастрофического) мышления, стремления к соблюдению обще-
принятых правил и норм [8].

Таким образом, можно полагать, что характерными лич-
ностными особенностями при тревожных расстройствах явля-

ется тревожность, сензитивность, эмоциональная лабильность, 
неуверенность в  себе, низкий уровень самооценки и  соци-
альной зрелости. Также значимыми характеристиками тре-
вожной личности являются дезадаптивность и использование 
неадаптивных механизмов психологической защиты.

А. Ф. Денисова выявила, что при тревожно-фобических рас-
стройствах при выраженности механизма защиты «перенос» 
тревога и  страх, исходящие от бессознательного источника, 
переносятся на другой, осознаваемый страх или объект тре-
воги [3].

Кроме того, при социофобии и агорафобии использование 
такого защитного механизма, как «проекция», выражается 
в  проецировании бессознательно подавляемой агрессивности 
или сексуальности на окружающую среду, которая после этого 
представляется опасной и  вызывает страх. Механизм «избе-
гание» может выражаться в отстранении от окружения, вызы-
вающего тревогу, также характерен для людей, имеющих социо-
фобию и агорафобию [3].

Автор отмечает, что механизм психологической защиты 
«рационализация» способствует частичной редукции тревоги 
при генерализованном тревожном расстройстве. Обращение 
к защитной стратегии «регрессия» наиболее типично для людей 
с генерализованным тревожным и паническим расстройствах, 
а также при наличии посттравматического расстройства [3].

Символизация, проявляющаяся в  реализации бессозна-
тельных желаний в символической форме характерна для фо-
бических и постстрессовых расстройств [3].

Акцентируем внимание на том факте, что использование 
механизмов защиты чаще всего лишь временно снижает или 
подавляет переживание тревоги, но не купируют их.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что для людей, страда-
ющих тревожными расстройствами, наиболее типичны такие 
механизмы психологической защиты, как реактивное образо-
вание, интеллектуализации, проекция и  регрессия. При этом 
указанные механизмы защиты могут рассматриваться в каче-
стве личностной особенностей таких лиц.

Э. Г. Хмельницкая проводила исследование, посвященное 
анализу особенностей личности при генерализованных и пани-
ческих тревожных расстройствах. В его рамках было установ-
лено, что лица с тревожными расстройствами обнаруживают 
недостаток проблемно-решающего поведения [9].

По данным, приводимым автором, люди с диагностирован-
ными тревожными расстройствами характеризуются нали-
чием более высокой потребности в принятии решений, а также 
имеют склонность значительно чаще оказываться в  ситуа-
циях, субъективно воспринимаемых ими как неоднозначных, 
опасных и требующих каких-либо конкретных решений [9].

При этом Э. Г. Хмельницкая замечает, что люди с тревож-
ными расстройствами испытывают необходимость в  более 
большем количестве времени для принятия решения. В част-
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ности, они демонстрируют большие затраты времени для 
нахождения ответа в  задачах на классификацию и  катего-
ризацию концепции, особенно когда задачи являются неод-
нозначными.

Э. Г. Хмельницкая с  целью объяснения данной закономер-
ности обращается к трем положениям. Во-первых, личностной 
особенностью людей с тревожными расстройствами является 
существование более высоких потребностей в перфекционизме 
и, как следствие, повышенных требований к определенности.

Во-вторых, лица с  тревожными расстройствами обладают 
низкой толерантностью к неопределенности, которая приводит 
их к рассмотрению неоднозначных событий как опасных и не-
сущих угрозу, препятствуя тем самым решению проблемы.

В-третьих, недостаточная уверенность в  собственных по-
знавательных способностях может быть более существенной, 
чем дефицит проблемно решающего поведения. К  примеру, 
лица с диагностированным генерализованным тревожным рас-
стройством оценивают свое внимание, память, когнитивную 
флексибильность как нарушенную, несмотря на тот факт, что 
при проведении нейропсихологических исследований ука-
занные способности находятся в пределах нормы и достоверно 
не отличаются от таковых у условно здоровых людей.

Т. А. Караваева полагает, что личности с  паническим рас-
стройством в  большинстве случаев рассматривают любое не-
объяснимое событие или ощущение как признак неизбежной 
катастрофы. Сообразно с этим, основной чертой людей с пани-
ческими реакциями является склонность к  катастрофизации. 
Наряду с этим, люди с паническими расстройствами имеют спе-
цифический когнитивный дефицит: они неспособны реалисти-
чески воспринимать свои ощущения и катастрофически их ин-
терпретируют [4].

По мнению А. Эллиса, для людей, имеющих фобии, ти-
пичным становится предчувствие физического или психоло-
гического ущерба в  специфических ситуациях. Если индивид 
имеет возможность избежать подобной ситуации, он не ощутит 
угрозы и сохранит спокойствие. В случае, если он попадет в по-
добную ситуацию, он ощутит субъективные и физиологические 
симптомы тревоги. Иначе говоря, страх перед отдельными си-
туациями, как личностная особенность людей с фобиями, бази-
руется на преувеличенном представлении человека об опасных 
свойствах таких ситуаций.

Согласно G. Diefenbach в  мыслительной структуре людей 
с  выявленными тревожными расстройствами преобладают 
темы опасности и  потенциально возможных угроз для себя 
и  близких. Одновременно с  этим, тревожные индивиды ис-
пытывают трудность в распознавании сигналов безопасности 
и других свидетельств, уменьшающих угрозу опасности [10].

А. Е. Бобров вместе с  Е. В. Файзрахмановой проводили ис-
следование, цель которого состояла в выявлении особенностей 

личностного реагирования и когнитивно-стилевого функцио-
нирования людей с  различными формами тревожных рас-
стройств [1].

По итогам данного исследования было обнаружено, что 
при панических расстройствах основной составляющей явля-
ется наличие у  индивида тревога ожидания. Кроме того, при 
паническом расстройстве отмечается деперсонализационная 
симптоматика и  выраженность гистрионных черт личности. 
Поведение лиц, страдающих паническим расстройством, ха-
рактеризуется психосоциальной дезадаптацией, манипуля-
тивными тенденциями и  склонностью к  диссоциативным ре-
акциям. Одновременно с  этим, когнитивный стиль личности 
людей с диагностированным паническим расстройством отли-
чается преобладанием описательно-интуитивного восприятия 
и оценок [1].

У лиц с агорафобией, в свою очередь, в структуре личности 
доминируют черты эмоциональной неустойчивости, а их пове-
дение характеризуется выраженной психосоциальной дезадап-
тацией с усиленным самоконтролем и контролем над окружаю-
щими и всем происходящим вокруг [1].

При генерализованном тревожном расстройстве у  людей 
чаще всего отмечаются тревожно-зависимые личностные 
черты и нарушение процессов прогнозирования. Вместе с тем, 
у таких людей преобладает склонность к малодифференциро-
ванному восприятию реальности, что, согласно гипотезе ав-
торов исследования, может выступать в  качестве основы для 
генерализации тревожных переживаний.

Итак, можно констатировать, что люди с диагностирован-
ными тревожными расстройствами характеризуются наличием 
определенных личностных особенностей, среди которых иссле-
дователи описывают:

— тревогу и личностную тревожность;
— наличие иррациональных убеждений;
— склонность к катастрофизции;
— преобладание в сознании мыслей об опасности и угрозах;
— склонность к перфекционизму;
— низкая толерантность к неопределенности;
— недостаток уверенности в собственных познавательных 

способностях и возможностях;
— сниженный самоконтроль;
— недостаток социальной зрелости;
— неудовлетворенность жизнью;
— личностная дезадаптивность.
Важно заметить, что личностные особенности людей с вы-

явленными тревожными расстройствами могут быть различ-
ными у людей с разными типами подобных расстройств. При 
этом главной личностной чертой людей, имеющих какой-либо 
вид тревожных расстройств, является наличие выраженной 
и постоянно переживаемой тревоги.
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Теоретические подходы к понятию профессиональной личностной деформации
Эм Анна Сергеевна, студент магистратуры

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород)

В статье автор проводит обзор и анализ различных теоретических концепций, связанных с явлением профессиональной лич-
ностной деформации.

Ключевые слова: профессиональные деформации, личностные деформации, психология профессиональных деструкций.

С каждым годом увеличивается интерес к теме профессио-
нальной личностной деформации, особенно с учетом за-

метных изменений в  функциональных обязанностях и  повы-
шенных требованиях к сотрудникам, испытывающим высокие 
физические или интеллектуальные нагрузки на работе.

В современной науке существует разнообразие подходов 
к трактовке сути профессиональной деформации. В литературе 
описаны различные виды этого явления, рассмотрены фак-
торы, которые могут влиять на ее возникновение, а также ис-
следованы последствия, связанные с профессиональной дефор-
мацией.

Однако, несмотря на обширный объём научных исследо-
ваний, понятие профессиональной деформации не имеет еди-
нообразного и универсального определения. В ряде работ она 
приравнивается к  таким понятиям, как «выгорание», «дегра-
дация» и «деструкция» работника. В научной литературе про-
фессиональная личностная деформация чаще всего ассо-
циируется с  негативными и  деструктивными последствиями 
и  аспектами для личности, однако некоторые исследователи 
поднимают вопрос о возможности конструктивного и положи-
тельного воздействия этого феномена на личность.

Кроме того, проблемой является отсутствие единого набора 
методологических средств для выявления и измерения степени 
профессиональной деформации. Разработка достоверных ме-
тодов и  инструментов для диагностики и  оценки профессио-

нальной личностной деформации способствовала бы более 
точному пониманию данного явления и его воздействия на лич-
ность.

Одним из наиболее изучаемых вопросов в психологии труда 
является влияние профессиональной деятельности на личность 
индивида. В 1915 году Х. Ландерок впервые использовал термин 
«профессиональная деформация» (professional deformation). Он 
пришел к выводу, что у человека, который долгое время зани-
мается одной и  той же профессией, происходит деформация 
процессов мышления и способности адекватно оценивать важ-
ность своей деятельности. В 1921 г. социолог П. Сорокин ввёл 
в  русскоязычную литературу понятие «профессиональная де-
формация». В  психологии данная проблема была обозначена 
как «проблема взаимосвязи деятельности личности, профессии 
и сознания».

В трудах В. Е. Орла профессиональная деформация лич-
ности рассматривается как набор социально-психологических 
явлений. Этот набор включает в  себя различные нарушения 
норм, такие как морально-этические, правовые, деятельност-
но-служебные и  подобные. Особенностью этих нарушений 
является то, что они могут быть совершены исключительно 
субъектом, обладающим профессиональной квалификацией 
и специализацией в определенной области.

Подход к  пониманию профессиональной деформации, 
представленный Э. Ф. Зеером и  Э. Э. Сыманюком, охватывает 
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разнообразие подходов к данному явлению в современной пси-
хологии. Их концепция включает в себя следующие аспекты:

1. Деформация воспринимается как «искажение профес-
сионально важных качеств личности». Это означает, что при 
профессиональной деформации происходит изменение клю-
чевых черт личности, которые имеют важное значение в рамках 
определенной профессиональной деятельности.

2. Изменение структуры деятельности и личности рассма-
тривается как негативное воздействие, которое отрицательно 
сказывается на продуктивности работы. То есть профессио-
нальная деформация может привести к деградации как самой 
профессиональной деятельности, так и личности человека.

3. Важным аспектом деформации является нарушение 
усвоенных методов деятельности. Это означает, что субъект на-
чинает использовать неадекватные или неправильные методы 
в своей профессиональной работе.

4. Изменение структуры личности при переходе от одной 
профессиональной стадии к другой подразумевает, что в про-
цессе развития профессиональной карьеры личность может 
претерпевать изменения, которые могут быть негативными.

5. Появление стереотипов профессионального поведения 
и  психологических барьеров при освоении новых профессио-
нальных технологий свидетельствует о  том, что профессио-
нальная деформация может проявляться в виде ограничивающих 
убеждений и психологических преград при внедрении новых ме-
тодов и технологий в сфере профессиональной деятельности.

С. П. Безносов рассматривает профессиональную дефор-
мацию как сложный процесс и его итоговое воздействие на це-
лостную индивидуальность работника-профессионала. Этот 
процесс воздействия на индивидуальные качества человека 
приводит к тому, что личность начинает применять преобла-

дающие нормы и  правила, существующие в  его профессио-
нальной сфере, в  контексте межличностных взаимодействий, 
в  повседневном поведении, а  также в  деловых отношениях 
с  представителями других профессиональных групп. Таким 
образом, профессиональная деформация, согласно С. П. Без-
носову, приводит к  тому, что личность становится склонной 
к переносу профессиональных норм на другие аспекты своей 
жизни и взаимодействия с окружающими.

Согласно Дружилову С. А. в  ходе профессионального ста-
новления субъекта наблюдается возможность разнонаправ-
ленных изменений в  личности в  процессе долгосрочного 
осуществления профессиональной деятельности. Другими сло-
вами, профессиональное развитие сопровождается измене-
ниями в личности, которые включают как приобретение новых 
черт и характеристик, так и потерю некоторых из них. В резуль-
тате этого процесса возникают явления, которые могут быть 
определены как деформации и деструкции личности.

В результате анализа разнообразных концепций, связанных 
с понятием «профессиональная деформация», становится ясно, 
что среди исследователей, занимающихся данной тематикой, 
отсутствует единая точка зрения относительно сущности дан-
ного феномена. Многие авторы локализуют прагматический 
аспект изменений личности, возникающих в  результате про-
фессионализации, так как деформации рассматриваются как 
психические явления, препятствующие прежде всего эффек-
тивности профессиональной деятельности и  профессиональ-
ного развития личности. Другие авторы считают, что профес-
сиональные деформации личности проявляются прежде всего 
как неоправданный перенос усвоенной в  результате много-
летней профессиональной деятельности модели поведения на 
непрофессиональную сферу.
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