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 LINGUISTICS  

Оригинальная статья / Original article 
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https://doi.org/10.21869/2223-151X-2024-14-4-8-17                                                       

Встреча с таинственным существом как сюжетообразующий 

элемент в литературных сказках начала ХХ века 

Н.С. Степанова1 , Н.А. Абу Юсеф1 

1Юго-Западный государственный университет 

ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: ns-kursk@yandex.ru 

Резюме 

Статья посвящена изучению рецепции архетипического сюжета о встрече с таинственным суще-
ством в некоторых сказках русских писателей ХХ века, которое приводит к пониманию того, насколько 
по-разному были продолжены фольклорная и литературная традиции в соответствии с художественны-
ми задачами, поставленными писателями. 

Цель и актуальность нашей работы определены необходимостью изучения того, как А.Н. Толстой, 
Л.А. Чарская, М.А. Осоргин переосмыслили в своем творчестве один из архетипических сюжетов, а также 
исследования национальных традиций детского чтения и создания более полной истории русской художе-
ственной литературы. Исследование базируется на комплексном подходе, включающем применение срав-
нительно-исторического, историко-литературного, описательно-аналитического методов. 

Проанализированы художественные образы сказок А.Н. Толстого, Л.А. Чарской, М.А. Осоргина; опре-
делено их индивидуально-авторское содержание, отражающее синтез фольклорного, мифического и реа-
листического планов повествования. Показано, что в соответствии с традицией в рассмотренных ли-
тературных сказках сохранены основные художественные образы, основные мотивы (встреча с мистиче-
ским существом, несоблюдение запрета и последующее наказание, нарушение границы между космосом 
человека и миром нечистой силы) и элементы архетипического сюжета о водяной деве (русалке). Уста-
новлено, что, несмотря на видимое совпадение образов главных героев, сюжетных линий, мотивов, хро-
нотопов с мифологическими, фольклорными, литературными канонами, авторы, чьи сказки составляют 
материал исследования, разработали сюжеты и создали художественные образы, которые обладают 
неповторимо индивидуальными качествами и характеристиками. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the reception of the archetypal plot about a meeting with a mysterious 
creature in some fairy tales of Russian writers of the twentieth century, which reveals how differently the folklore and 
literary traditions evolved in accordance with the artistic tasks set by the writers. 

The purpose and relevance of our work are defined by the necessity to explore how A.N. Tolstoy, L.A. 
Charskaya, M.A. Osorgin rethought one of the archetypal plots in their work, as well as research into national tradi-
tions of children's reading and create a more complete history of Russian fiction. The study is based on an integrated 
approach, including the use of comparative-historical, historical-literary, descriptive-analytical methods. 

The artistic images of the fairy tales of A.N. Tolstoy, L.A. Charskaya, M.A. Osorgin are analyzed; their individu-
al-authorial content is determined, reflecting the synthesis of folklore, mythical and realistic plans of the narrative. It is 
demonstrated that, in accordance with tradition, the primary artistic images, key motifs (meeting with a mystical crea-
ture, non-observance of the prohibition and subsequent punishment, violation of the boundary between the human 
cosmos and the world of evil spirits) and elements of the archetypal plot about the water maiden (mermaid) are pre-
served in the considered literary fairy tales. It is found that, despite the apparent similarity in the images of the main 
characters, plot lines, motifs, chronotopes with mythological, folklore, literary canons, the authors, whose fairy tales 
constitute the material of the study, developed plots and created artistic images that have unique individual qualities 
and characteristics. 
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*** 

Введение  

Таинственное существо – общее 
наименование полумифических-полуле-
гендарных существ, сотворенных фанта-
зией человека, встретившегося с чем-то 
или с кем-то непонятным, и обретшим в 
его воображении и сознании антрополо-
гические (гуманоидные) или зооморфные 
черты. Таинственные (мистические) су-
щества – домовой, леший, водяной, бан-
ник, кикимора, полудница, ала (хала), са-
модива (вила, самовила), богинка и др. в 
славянских культурах; феи, гномы, ру-

салки, эльфы, лепреконы и др. в западной 
культуре, – являясь привычной частью 
богатого фольклора европейских наро-
дов, стали излюбленными героями сказок 
и легенд, а встреча с ними – сюжетообра-
зующим мотивом многих литературных 
произведений. 

Изучение рецепции архетипического 
сюжета о встрече с таинственным суще-
ством в сказках русских авторов начала 
ХХ века приводит к пониманию того, 
насколько по-разному были развиты и 
представлены фольклорная и литератур-
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ная традиции в соответствии с творче-
скими задачами и художественным ми-
ром писателей. Из всего разнообразия 
литературных произведений, посвящен-
ных встрече человека (литературного ге-
роя) с таинственным существом и насту-
пивших последствиях, рассмотрим в рам-
ках нашей статьи три текста русских пи-
сателей начала ХХ века, сюжетообразу-
ющим элементом которых является встре-
ча с русалкой. 

Русалка (морская дева, водная дева, 
водяная дева) – общее наименование во-
дяных мифических существ в легендах и 
мифах народов Европы, обозначающее 
деву с рыбьим хвостом вместо ног, жи-
вущую в реке или море. Местом действия 
может быть как абстрактное простран-
ство на границе воды и суши, так и тер-
ритория, «привязанная» к особенностям 
конкретной местности (для создания 
национального колорита). 

В русской литературе образ водяной 
девы слился с образом славянской русал-
ки, которая внешне была похожа на чело-
века и ходила на двух ногах. Русалки в 
мифологии восточных славян напомина-
ют духов природы вроде античных нимф 
и нереид. Многие исследователи подчер-
кивают, что русалку в европейском фоль-
клоре и литературе нельзя путать со сла-
вянскими русалками, поскольку это абсо-
лютно разные существа. В англоязычном 
бестиарии для славянских русалок упо-
требляется слово rusalka, а для морских 
дев – mermaid. 

Образы русалок в литературных 
сказках начала ХХ века имеют разные 
воплощения «благодаря универсальному 
для человеческого мышления принципу 
персонификации природных сил». Рас-
смотрению воплощения и бытования это-
го архетипического образа посвящены 
докторская диссертация и многочислен-
ные статьи Н.И. Вербы 1 ; диссертации           

 
1  Верба Н.И. Архетипический образ 

морской девы в музыкальной культуре: дис. 
...  д-ра искусствоведения. СПб., 2021. С. 7.  

В.А. Головко2, У.В. Матасовой3, А.С. Ма-
твеевой4  и др.; исследования о морских 
девах/русалках В.А. Белоусовой, В.И. Ды-
нина, Р.Т. Киреева, Г.В. Ма-матова и др. [1, 
2, 3, 4].  

Цель и актуальность нашей работы 
определены необходимостью изучения 
того, как А.Н. Толстой, Л.А. Чарская, 
М.А. Осоргин переосмыслили в своем 
творчестве один из архетипических сю-
жетов, а также исследования националь-
ных традиций детского чтения и создания 
более полной истории русской художе-
ственной литературы. Исследование ба-
зируется на комплексном подходе, вклю-
чающем применение сравнительно-исто-
рического, историко-литературного, опи-
сательно-аналитического методов. 

Материалы и методы 

Материал исследования – три сказки 
писателей начала ХХ века: «Русалка» 
А.Н. Толстого, «Неделя русалочки» 
Л.А. Чарской, «Царица-Жемчужина» 
М.А. Осоргина. В этих литературных 
сказках переплетены традиционные ска-
зочные сюжеты, мотивы, художествен-
ные образы, переосмысленные творче-
ским гением писателей, живших и тво-
ривших в интертекстуальном поле рус-
ской и европейской культуры, неразрыв-
но связанных «с мировоззренческой си-
стемой соответствующей культуры, ми-
ро-ощущением и миропониманием эпо-
хи» [5, с. 6].  

Методы исследования – сравнитель-
но-исторический, историко-литератур-

 
2 Головко В.А. «Русалочьи сказки» А.Н. То-

лстого: жанрово-стилевое своеобразие в исто-
рико-генетическом аспекте: автореф. дис. … 
канд. филол. наук. Краснодар, 2021. 28 с. 

3 Матасова У.В. Мотив «водной девы» в 
творчестве немецких и русских писателей 
эпохи романтизма: автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Нижний Новгород, 2011. 24 с. 

4 Матвеева А.С. Стиль сказочной прозы 
Лидии Чарской: автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. М., 2004. 16 с. 
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ный, описательно-аналитический. Срав-
нительно-исторический метод позволяет 
выявить сходство и различия явлений 
словесно-художественного творчества, от-
носящихся к разным национальным лите-
ратурам. Историко-литературный метод 
обусловливает изучение произведений 
писателей в контексте конкретной исто-
рической и культурной эпохи с учетом 
характерных для нее общих литератур-
ных тенденций. Описательно-аналитичес-
кий метод дает возможность последова-
тельно описывать материал исследова-
ния, систематизируя его в соответствии с 
поставленными исследовательскими за-
дачами. 

Результаты и обсуждение 

К текстам-прототипам, в которых 
закреплена традиция изображения таин-
ственного, волшебного существа и встре-
чи с ним, прямо или косвенно вдохнов-
лявшая писателей начала ХХ века, можно 
отнести: 

– фольклорные сказки России и 
народов Европы, такие, например, как 
«По щучьему велению» (русская), «На-
ходчивая девушка» (итальянская), «Мор-
ская дева и слепой свирельщик Коннор» 
(ирландская), «Пастух и три русалки» 
(македонская), «Русалка и неверный Эн-
дрю», «Джон Рид и русалка» (шотланд-
ские); 

– мифы, сказания, баллады о речных 
нимфах, феях воды (Ундине, Лорелее, 
Мелузине, Русалке); 

– стихотворения и баллады – «Лоре-
лей» («На Рейне в Бахарахе волшебница 
жила»), «Из Рейнских сказок» К. Брента-
но, «Рыбак» И.В. Гёте, «Русалки», «Ло-
релея» Г. Гейне, «Свитязанка» А. Мицке-
вича, «Ундина» (литературный перевод 
повести Фридриха де ла Мотт-Фуке) 
В.А. Жуковского, «Русалка» («Над озе-
ром, в глухих дубровах…») А.С. Пушки-
на, «Русалка» («Русалка плыла по реке 
голубой») М.Ю. Лермонтова и др.; 

– литературные сказки «Сказка о 
рыбаке и его жене» из собрания братьев 

Гримм, «Русалочка» Г.Х. Андерсена, 
«Рыбак и его Душа» О. Уайльда, драма 
«Русалка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина и др.  

В «Русалочьих сказках» А.Н. Тол-
стого русалки появляются в нескольких 
сказках: в сказке «Русалка» – как полуде-
вочка-полурыба: «на столе вытянула зе-

леный плёс, руки сложила, спит русалка, 

личико – спокойное, детское...» [6, с. 66]; 
«Иван да Марья» – как мавки-древяницы, 
молодые красивые девушки в белых по-
лупрозрачных одеяниях, с длинными ра-
спущенными волосами, которые кружат-
ся в хороводах; весёлые и шаловливые 
существа, чья игривость – лишь маска: 
изображая веселье и дружелюбие, русал-
ки заманили Марью к водяному, который 
превратил ее в липку; «Ведьмак» (плава-
ют «русалки стайкой, как пескари, ма-

ленькие», «ухватили голубой месяц и по-

тащили в самую пучину» [6, с. 73]), 
«Иван-царевич и Алая-Алица» («Откуда 

ни возьмись прибежали тоненькие, синие 

еще от зимнего недоеда, русалки-мавки, 

закачались на деревьях» [6, с. 80]); в сти-
хотворениях из сборника «Солнечные 
песни» («Весенний дождь», «Осеннее зо-
лото»). 

В сказке А.Н. Толстого «Русалка» 
главной героиней является русалка с ры-
бьим хвостом, которую дед Семен выло-
вил зимой в проруби: «Посветил фона-

рем в прорубь – и видит, на дне около 

кольца лежит темная рыбина», «обо-

шелся дед понемногу; пододвинулся по-

ближе, потрогал – не кусается, и грудь у 

нее дышит, как у человека», «открытые 

глаза, – светятся»; «утром <…˃ сидела 

русалка, свесив зеленый плёс с печи, пере-

сыпала камушки из ладони в ладонь, сме-

ялась» [6, с. 66–68]. В.А. Белоусова отме-
чает в своих наблюдениях, что рыбий 
хвост (плёс) – это «атрибут не славянской 
русалки-утопленницы, а европейской 
морской девы – обитательницы морей, 
что свидетельствует о смешении двух об-
разов жительниц вод: славянской русалки 
и европейской водной девы» [1, с. 28]. 
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Размеры русалки – как большая ры-
бина – и ее детское лицо не вызвали у де-
да Семена тревоги и опасения, хотя сна-
чала, когда он понял, кого выловил, он 
испугался. 

Сказка повествует, как постепенно 
завладевает русалка сознанием главного 
героя, заставляет его выполнять свои ка-
призы, подавляет его волю и подчиняет 
его себе: «Дед улыбался в густые усы, 

думал: “Век бы на нее просмотрелˮ», 

«Поиграй, поиграй, золотая, посмейся» 

[6, с. 68]. Русалка переменяет человече-
скую сущность деда задолго до того, как 
окончательно погубить его: дед Семен и 
раньше «жил вдвоем со старым котом 

на краю села в мазанке» [6, с. 65], а те-
перь из-за русалки он рассорился с вну-
ком Федькой, распродал всё своё не-
большое хозяйство (овцу и лошадь), 
удушил (повесил) кота, который пытался 
спасти его от русалки.  

Русалка А.Н. Толстого – это не ун-
дина или наяда романтической традиции, 
но однозначно отрицательный хтониче-
ский персонаж, приносящий в мир смерть 
и разрушение – это существо-убийца, ко-
торое может быть интерпретировано в 
понятиях категории безобразного: «И за 

самое сердце укусила зубами русалка 

старого деда, – впилась...», «А русалка 

просунула пальцы под ребра, раздвинула, 

вцепилась зубами еще раз. Заревел дед и 

пал с крутого берега в омут» [6, с. 69]. 
Образ воды в мифологической версии 
А.Н. Толстого, как отмечают исследова-
тели, тоже обладает полностью негатив-
ной семантикой – вода становится зри-
мым выражением хтонических сил1. 

А.Н. Толстой выстраивает мифологи-
ческое пространство литературной сказки 
путем контаминации жанров былички, бы-
вальщины, этиологического рассказа, ле-

 
1 Головко В.А. «Русалочьи сказки» А.Н. То-

лстого: жанрово-стилевое своеобразие в ис-
торико-генетическом аспекте: автореф. дис. 
… канд. филол. наук. Краснодар, 2021. 28 с. 

генды, опираясь на мировидение русских 
крестьян, восприятие ими пространства и 
времени, представление о демонических 
существах, понимание добра и зла. В 
жанре былички герои, время, место дей-
ствия обычно максимально конкретизи-
рованы, а повествование изобилует быто-
выми деталями, фантастическими по-
дробностями. В бывальщине же действие 
предельно обобщено, герои, время, место 
действия лишены конкретности, неопре-
деленны и расплывчаты. Исследователи 
отмечают сходство сказки «Русалка» с 
быличкой, рисующей трагический итог 
контакта человека и нечистой силы. При 
этом сказка «Русалка» «все же выходит 
за рамки былички – главной ее идеей 
становится не предупреждение об опас-
ности общения с нечистой силой, а нрав-
ственный посыл о пагубности отчужде-
ния от мира ради разрушительной стра-
сти»2. 

Жанровое новаторство сказочной 
прозы А.Н. Толстого «заключается в 
сложном синтезе разнородных элементов 
народной мифологической прозы – не-
сказочных рассказов (этиологических 
рассказов, быличек и бывальщин, легенд 
и поверий) и собственно сказок»3. Ито-
гом синтеза жанров становится самобыт-
ная авторская сказка, обладающая свое-
образной эстетикой 4 . Главная героиня 
этой сказки «не ищет любви и вовсе не 
мечтает обрести бессмертную душу <…˃ 
порочна и бесчувственна, она попадает в 
сети старика как добыча, однако впо-
следствии совершенно разрушает его 
жизнь» [7, с. 100]. В данном случае для 
писателя и исследователей важен не 
столько жанровый аспект, сколько эмо-
циональная атмосфера: «мрачная, жуткая, 
близкая к кошмарам, и трагический фи-
нал» [8, с. 125].  

С совсем иной русалочкой встреча-
ется читатель в сказке Л.А. Чарской «Не-

 
2 Там же, с 19. 
3 Там же, с 13. 
4 Там же, с. 4-5. 
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деля русалочки» (сборник «Синие туч-
ки»). Л.А. Чарская создала повествование 
в форме дневника русалочки – маленькой 
девочки, всеми любимой проказницы и 
баловницы, выдумщицы, чьи шалости 
кончаются несчастливо только для нее 
самой.  

Русалочка по имени Жемчужина 
начала вести дневник, потому что так де-
лает хорошенькая земная девочка, кото-
рой ей хочется подражать и с которой она 
хотела бы подружиться. Русалочка ведет 
дневник, выцарапывая слова коралловой 
иглой на листе гигантского подводного 
растения и успевает рассказать в нем о 
семи днях своей жизни. Дневник для 
Жемчужины – это форма беседы с самой 
собою, потому что у нее нет другого, по-
нимающего собеседника: «И ты, мой ми-

лый, но недописанный дневник, прощай!», 

– и с предполагаемыми (воображаемыми) 
читателями: «Видите ли, в чем дело. Это 

сон был, видите ли?», «самая молодень-

кая из русалочек, Струйка, которая 

ужасно гордится тем, что у нее неделю 

тому назад отросли волосы до пяток и 

она важничает ими ужасно. А между 

тем еще так недавно она дразнила со 

мною ершей. Тоже взрослая русалка, по-

думаешь! Глупая девчонка и больше ниче-

го» [9, с. 33, 27]. 
Жемчужина рассказывает о том, как 

ей удалось встретиться и поговорить с 
земной девочкой; и из их диалога читате-
лю становится понятно, представления о 
каких ценностях уже заложены в каждой 
из них. 

Русалочка мечтает о том, чтобы по-
скорее стать взрослой и выплывать вме-
сте с мамой и другими русалками, чтобы 
так же расчесывать свои волосы, кру-
житься в хороводе и петь, – земная де-
вочка уже знает, что надо учиться, жить с 
верой, потому что «ни радости тогда не 

будет, ни счастья», и убегает, обрывая 
диалог с русалочкой, который ей больше 
не интересен. 

Л.А. Чарская не осуждает, не одоб-
ряет и не оправдывает позиции девочек: 

она показывает, что каждому – свое, что 
ценности земной девочки и русалочки – 
разные. 

Русалочка так рассказывает о своей 
беззаботной жизни: «Нет, не молюсь… и 

не учусь. Я смеюсь, пляшу, рыб гоняю», 

«Рыб гоняю… пляшу… смеюсь», «сегодня 

выплываю со старшими. Ура! Я – боль-

шая!», «моя царица-мама с толпою руса-

лок, захватив жемчужные гребни, под-

нимаются со дна моря к поверхности, и 

при свете месяца они расчесывают свои 

золотые косы, водят хороводы и поют. 

Ах, как поют. Мне ужасно хочется 

также выплыть с ними, чтобы так же 

расчесывать свои волосы, кружиться в 

хороводе и петь» [9, с. 30, 33, 26]. 
Земная девочка смеется над этими 

рассказами и рассуждает: «Вот так 

жизнь! <…˃ смеяться и плясать, чтобы 

остаться неучем. Нет, не хочу к вам в 

подводное царство. Скучно у вас. Дуроч-

кой еще останешься!», «А как же без мо-

литвы? А как же без Бога?! Ни радости 

тогда не будет, ни счастья! Нет, нет! 

Храни меня Бог от такой жизни! Мне 

жаль тебя! Жаль, русалочка! Лучше во-

все не жить, чем так-то, без Бога, без 

молитвы, без ученья, без радости. Про-

щай, русалочка, мне жаль тебя! [9, с. 31]. 
Однако в финале сказки перед чита-

телем предстает совсем другая девочка-
русалка, которая решила пожертвовать 
собой, чтобы спасти земную девочку, хо-
тя та и оставила последнее слово в их 
диалоге за собой: «Нет! Нет! Пусть она 

будет счастлива, девочка… а я… а я… 

превращусь хотя… в миногу! И, схватив 

в одну руку коралловый ножик, а в другую 

целый пучок моих золотых волос, я сдела-

ла движение и…» [9, с. 33]. 
Е.О. Шацкий отметил, что сказка ад-

ресована растущему ребенку, которого не 
принимают всерьез взрослые, на которо-
го прикрикивают старшие подруги, чьи 
заложенные природой положительные 
качества надо пробуждать, стимулиро-
вать и развивать, но который, при всей 
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своей шаловливости, способен на само-
пожертвование1. 

Сквозная тема сказки – внутреннее 
перерождение в лучшую сторону. Чита-
тель следит за тем, как в русалочке Жем-
чужине, персонаже Л.А. Чарской, зарож-
дается благородство души, ведь жалости 
и сострадания не всегда бывает доста-
точно, нужны еще отвага и решитель-
ность. 

Известно, что у Л.А. Чарской была 
непростая писательская судьба; негатив-
ное отношение критики к ее творчеству, 
нашедшее отражение, например, в статье 
«Лидия Чарская» (1912) К.И. Чуковского, 
имело как объективные, так и субъектив-
ные причины; дискуссия критиков и ли-
тературоведов о творчестве писательни-
цы к тому же «осложнялась политиче-
скими позициями спорящих» 2 . Оценка 
российскими критиками творчества «од-
ной из самых популярных русских дет-
ских писательниц» на широком истори-
ко-литературном материале, охватываю-
щем период первой трети ХХ в., рас-
смотрена в статье В. Головина [10]. 

Однако хотелось бы напомнить, что 
«первые защитники Л.А. Чарской – писате-
ли-фронтовики Б.Л. Васильев и Ю.В. Дру-
нина, – ссылались на охранительное, патри-
отическое начало её творчества. Б.Л. Ва-
сильев писал о том, что её книги вызыва-
ли у него, как у читателя, любовь к Рос-
сии. Ю.В. Друнина – о том, что в военко-
мат в 1941 году её привёл не только Па-
вел Корчагин, но и княжна Джаваха»3, – 
и привести слова одного из ее читателей 
(можно даже сказать – почитателей).          
Л. Пантелеев писал: «Сладкое упоение, с 
каким я читал и перечитывал ее книги, 
отголосок этого упоения до сих пор жи-
вет во мне – где-то там, где таятся у нас 
самые сокровенные воспоминания дет-

 
1  Шацкий Е.О. Нравственно-эстетичес-

кое своеобразие и актуальность творчества 
Лидии Алексеевны Чарской: автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. М., 2010. С. 20. 

2 Там же, с 12. 
3 Там же, с. 13. 

ства, самые дурманящие запахи, самые 
жуткие шорохи, самые счастливые сны 
<...> А я свидетельствую: любил, люблю, 
благодарен за все, что она мне дала, как 
человеку, следовательно, как писателю 
тоже»4. 

Русалочка Жемчужина относится к 
любимому типу героинь Л.А. Чарской – 
«сильных личностей, склонных к бесчис-
ленным проделкам, безрассудных дево-
чек, чья истинно благородная природа 
еще должна себя проявить» [11]. 

Л.А. Чарская полагала, что детство 
должно быть радостным, а душа ребёнка 
требует максимально чуткого и деликат-
ного отношения. В ее творчестве нашла 
свое воплощение реализация художе-
ственной концепции «детского» – воспи-
тание не через устрашение, но через 
«нравственное и эстетическое наслажде-
ние от восприятия щедрого и многооб-
разного мира»5. В художественном мире 
Л.А. Чарской любые конфликты разре-
шаются через всеобщее примирение, вза-
имное прощение, душевный подъем. Пи-
сательница утверждала возможность ху-
дожественной литературы «положитель-
но повлиять на развитие человека расту-
щего» 6 , говорила о гуманизации обще-
ства через самосовершенствование и са-
моразвитие. Столь характерное для мно-
гих стремление «играть» с «ребенком», 
представлять детский мир как «куколь-
ный», «для Лидии Чарской совершенно 
неприемлем: она требует серьезного раз-
говора с ребенком, но в его, “детскойˮ, 
системе координат»7, хотя начало ХХ ве-
ка – это время предельного обострения 
противоречий: общественных, идейных, 

 
4 Цит. По: Матвеева А.С. Стиль сказоч-

ной прозы Лидии Чарской: автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. М., 2004. 16 с. 

5  Шацкий Е.О. Нравственно-эстетичес-
кое своеобразие и актуальность творчества 
Лидии Алексеевны Чарской: автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. М., 2010. С. 9. 

6 Там же, с. 14. 
7 Матвеева А.С. Стиль сказочной прозы 

Лидии Чарской: автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. М., 2004. С. 14-15. 
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личностных; время трёх революций и 
двух проигранных войн. 

Герой сказки М.А. Осоргина «Цари-
ца-Жемчужина» – рыбак, который нуж-
дается в деньгах, чтобы жениться на до-
чери богатого торговца.  Рыбаку довелось 
встретиться с таинственным существом – 
душой жемчужины необыкновенного 
размера и красоты, которую он выловил в 
море, владычицы подводного мира, «сво-
бодной царицы над всеми жемчужинами 
моря». Она просит рыбака не губить ее 
душу и бросить ее назад в море. Рыбак 
отказывается это сделать, продает ее, 
счастливо женится – и теряет покой, по-
тому что в своих видениях он постоянно 
слышит ее мольбы. В отчаянии он начи-
нает ее искать, видит, как уплывает ко-
рабль с драгоценной жемчужиной, броса-
ется вслед за ним на утлой лодке. Во 
время шторма погибают все. 

Изучению особенностей пересмотра 
М.А. Осоргиным архетипического сюже-
та посвящена наша статья «Интерпрета-
ции архетипического сюжета о морской 
деве и рыбаке в сказке М.А. Осоргина 
“Царица-Жемчужинаˮ» [12], в которой 
мы приходим к выводу о том, что, не-
смотря на то, что «позиция автора понят-
на: нет ничего дороже свободы; важность 
правильного выбора безусловна, поскольку 
есть такие ошибки, которые можно испра-
вить, только заплатив за это жизнью; цен-
ность живой души несопоставима ни с ка-
кими драгоценностями, – М.А. Осоргин 
оставляет читателю возможность много-
значного толкования сказки, переосмыс-
лив сюжет о встрече рыбака с таинствен-
ным существом в соответствии со своими 
творческими задачами» [12, с. 111]. 

Выводы 

Литературная сказка была излюб-
ленным жанром русских писателей Се-

ребряного века; эта традиция нашла свое 
продолжение в литературных сказках ру-
бежа ХХ–ХХI вв., в сказках и притчах 
писателей новейшего времени, повест-
вующих о встречах с таинственными су-
ществами, таких как «Сказка о Морской 
царевне и сыне рыбака» Елены Бовиной, 
«Притча о старом рыбаке и жемчужине» 
Евгении Комаровой, «Легенда о принцес-
се Жемчужине» Елены Кукуевицкой, 
«Жемчужина раздора» Елены Гришиной, 
«Сказка о Морской Жемчужине» Екате-
рины Штефан и др. 

В соответствии с традицией, в лите-
ратурных сказках А.Н. Толстого, Л.А. 
Чарской, М.А. Осоргина сохранены ос-
новные художественные образы; основ-
ные мотивы (встреча с мистическим су-
ществом; несоблюдение запрета и после-
дующее наказание; нарушение границы 
между космосом человека и миром нечи-
стой силы) и элементы архетипического 
сюжета о водяной деве (русалке). 

Несмотря на видимое совпадение 
образов главных героев, сюжетных ли-
ний, мотивов, хронотопов с мифологи-
ческими, фольклорными, литературными 
канонами, авторы, чьи сказки составляют 
материал исследования, разработали сю-
жеты и создали художественные образы, 
которые отличаются оригинальными и 
самобытными качествами. 

Образы морской девы, русалочки, 
царицы (царевны) Жемчужины, сюжето-
образующий мотив встречи человека с 
таинственным существом актуализируют 
аксиологический аспект интерпретации 
рассматриваемых произведений и позво-
ляют понять иерархию ценностей писа-
телей, реализующих дидактический по-
тенциал литературных сказок. 
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К проблеме формирования теоретико-методологической базы 

правового перевода в языковой паре китайский - русский 

Ван Лу1 

1Московский государственный лингвистический университет 

ул. Остоженка, д. 38/1, г. Москва 119034, Российская Федерация  
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Резюме 

В работе рассматриваются различные подходы к изучению правового перевода и соответствую-

щие им исследовательские концепции.  

Цель исследования – выявить существенные отличия между разными исследовательскими подхо-

дами, сопоставить семантические особенности терминологических единиц на китайском и русском язы-

ках, обосновать трансформационную теорию как наиболее эффективную теоретико-методологическую 

базу правового перевода, показать прагматическую эффективность формально-семантических преобра-

зований как способов достижения адекватности перевода.  

Методы. Для создания обзора исследований правового перевода применяются общенаучные методы 

синтеза, анализа и сравнения. Сопоставительный анализ терминологических единиц на исследуемых язы-

ках осуществляется с использованием дефиниционного анализа, компонентного анализа.  

Результаты. Рассмотрены лингвистический и коммуникативно-функциональный подходы по клю-

чевым параметрам. Охарактеризованы основные исследовательские аспекты изучения правового пере-

вода. Результаты сопоставления юридической лексики в разных лингвокультурах показывают, что неэк-

вивалентность понятий обусловливается расхождением языковой специфики, несоответствием поня-

тий по юридической дефиниции и наличием культурно-специфичных компонентов. Эффективность при-

менения трансформационной концепции в правовом переводе подтверждена.  

Заключение. Делается вывод о необходимости учета специфичных характеристик переводимого 

материала для выбора переводческого подхода. Доказывается, что в связи с расхождением словообразо-

вательных характеристик и грамматических правил употребления юридической лексики сопоставленных 

языков, а также в силу несовпадения юридических дефиниций в разных системах прав, для точной переда-

чи содержания правового текста необходимо применение алгоритмичных переводческих операций, кото-

рые осуществляются в рамках трансформации. 
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Ключевые слова: правовой перевод; теория перевода; юридическая терминология; китайский язык; пере-

водческая трансформация; сопоставительная лингвистика. 
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To the problem of formation of the theoretical and methodological 
basis of legal translation in the Chinese-Russian language pair 

Wang Lu1 

1Moscow State Linguistic University 
38/1 Ostozhenka Str., Moscow 119034, Russian Federation 

 e-mail: W-luluer@yandex.ru 

Abstract 

This paper examines different approaches to the study of legal translation and their corresponding research 
concepts.  

The purpose of the study is to identify the essential differences between different research approaches, to 
compare the semantic features of terminological units in Chinese and Russian, to substantiate the transformation 
theory as the most effective theoretical and methodological basis of legal translation, to show the pragmatic effec-
tiveness of formal-semantic transformations as a way to achieve translation adequacy.  

Methods. The general scientific methods of synthesis, analysis and comparison are used to create an over-
view of legal translation research. Comparative analysis of terminological units in the languages under study is car-
ried out using definitional analysis, component analysis.  

Results. The linguistic and communicative-functional approaches in terms of key parameters have been con-
sidered. The main research aspects of the study of legal translation have been characterised. The results of the 
comparison of legal lexicon in different linguocultures show that non-equivalence of concepts is caused by the diver-
gence of linguistic specificity, inconsistency of concepts according to the legal definition and the presence of culturally 
specific components. The effectiveness of applying the transformational concept in legal translation has been con-
firmed.  

Conclusion. It is concluded that it is necessary to take into account the specific characteristics of the material 
to be translated in order to choose a translation approach. It is proved that due to the divergence of word-formation 
characteristics and grammatical rules of use of legal lexicon of the compared languages, as well as due to the mis-
match of legal definitions in different systems of law, it is necessary to apply algorithmic translation operations, which 
are carried out within the framework of transformation, in order to accurately convey the content of a legal text. 
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*** 

Введение 

Теоретико-методологические осно-
вания правового перевода, представлен-
ные в современных исследованиях, мно-
гообразны и демонстрируют разные ис-
следовательские концепции 1, 2, сфор-
мированные как внутри существующих 
научных парадигм, так и на их пересече-
нии 3 (Львовская, 2008), а также с при-

влечением данных других дисциплин 4 
(Зимняя, Ермолович, 1981; Сорокин, 2003). 
Современное состояние правового пере-
вода требует осмысления накопленного 
исследовательского опыта, что позволит 
не только осознать сильные и слабые сто-
роны существующих концепций, но и по-
высить эффективность переводческой 
практики. Поэтому цель данной работы – 
выявить, кратко описать и сравнить ос-
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новные теоретические концепции в рам-
ках заявленной проблематики по харак-
теру использования переводческой транс-
формации как способа передачи специфи-
ки переводимой юридической лексики. 

Результаты и обсуждения 

Основные подходы и исследовательские 
аспекты в изучении правового перевода 

Разные подходы к научному осмыс-
лению способов и приёмов перевода вы-
рабатываются в зависимости от понима-
ния сущности перевода, поэтому иссле-
дователи выделяют различные параметры 
сопоставления возможных переводческих 
версий, качественные и количественные: 
характер объекта, сопоставление языко-
вых единиц, функции речевого произве-
дения, культурные факторы и т.д. При 
этом обоснованное использование методов 
других дисциплин – психологии, лингво-
культурологии, лингвострановедения и др. 
– в изучении переводческой деятельности 
углубляет представления о содержании 
переводимого текста и, следовательно, 
расширяет диапазон выбора стратегий 
перевода.  

В фундаментальном переводоведе-
нии выделяется два основных теоретико-
методологических подхода к переводу, 
направленных на более точную передачу 
исходного текста: лингвистический, или 
текстоцентрический 2 и коммуникатив-
но-функциональный, первый характери-
зуется опорой на сопоставление языков, 
второй – ориентацией на коммуникатив-
ное взаимодействие. Кроме того, отдель-
ные аспекты перевода (сохранение мен-
тальной специфики, соблюдение соци-
альных норм, восприятие речевого вы-
сказывания и т.д.) рассматриваются с 
учетом междисциплинарных знаний лин-
гвокультурологического, социолингви-
стического, психологического и др. ха-
рактера. Лингвокультурологический под-
ход к тексту позволяет выявлять элемен-
ты национальной культуры и культурно-
го опыта, отраженные в языке, с целью 
«понимания значения культурного барье-
ра и его нейтрализации в переводе» [5,      

с. 176]. Акцентируя важность учета при 
переводе знаний социолингвистического 
характера, А.Д. Швейцер выделяет три 
стороны перевода: а) перевод как соци-
ально детерминированный коммуника-
тивный процесс; б) социальная норма пе-
ревода; в) перевод как отражение соци-
ального мира [4]. В. Н. Крупнов полагает, 
что «психологический подход к переводу 
ориентирует на исследование самого 
процесса перевода, на изучение челове-
ческого компонента в переводе, на анализ 
психологии выбора переводчиком тех или 
иных решений в трудных ситуациях» [6, 
с. 25] (курсив наш. – В.Л.). Перечислен-
ные и другие подходы образуют множе-
ство вариантов концепций, по-разному 
определяющих роль конкретных спосо-
бов и приемов перевода, однако боль-
шинство из них сходится в том, что для 
интерпретации переводческого события 
важны не только лингвистические, но и 
экстралингвистические факторы. Так, в 
рамках коммуникативно-функционально-
го подхода эта основополагающая идея 
реализуется в понимании перевода как 
речевой деятельности, осуществляемой 
субъектом в определенных речевых и 
культурно-исторических условиях с за-
данной целью; при этом категорически 
отрицается так называемый буквальный 
перевод как формалистический. Поэтому 
исследование перевода строится на осно-
ве моделируемой коммуникативной си-
туации, в которой акцентируется цель 
коммуникации и взаимодействие комму-
никантов. Например, В. В. Сдобников 
рассматривает перевод как «речевую дея-
тельность переводчика по созданию тек-
ста на ПЯ с опорой на текст на ИЯ, ре-
зультат которой призван обеспечить 
успешную предметную деятельность 
инициатора перевода и / или коммуни-
кантов в соответствии с целью перевода 
в данной коммуникативной ситуации» [2, 
с. 46]. Исходя из позиции ученого, в пе-
реводческой деятельности можно выде-
лить три основных определяющих её 
фактора, находящихся в последователь-
ной зависимости: 1) потребности инициа-
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тора перевода, 2) цель осуществления пе-
ревода, 3) стратегия перевода, содержа-
щая в себе переводческие операции. Но 
текст перевода как результат такой пере-
водческой деятельности оказывается в 
высокой степени вариативным в силу 
значительного воздействия первого и 
второго факторов: каждый переводчик 
обладает собственной картиной мира и 
представлением о переводческой дея-
тельности; характер его работы суще-
ственно зависит от потребностей заказ-
чика перевода (однако его восприятие и 
понимание текста может вступать в про-
тиворечие с требованиями заказчика), а 
стратегии перевода формируются в зави-
симости от уровня профессиональной 
компетенции, психических характеристик 
личности и многих других факторов. Это 
делает выбор переводческих стратегий 
процессом едва ли формализуемым и 
принципиально неалгоритмичным.  

Поэтому культурное знание, кото-
рым владеет переводчик, превращает пе-
ревод, по мнению одного из создателей 
скопос-теории Ганса Фермеера, в куль-
турный процесс, а перевод не является 
перекодированием исходного текста на 
язык перевода: перевод как вид комму-
никации Г. Фермеер называет «культур-
но-чувствительным» (culture sensitive) [7, 
с. 37-49], т.е. во многом определяемым 
содержанием лингвокультуры. 

Поэтому в коммуникативно-функци-
ональном подходе широко используется 
способ адаптации, или приспособления 
текста перевода к культурно-ситуатив-
ным условиям с целью достижения ра-
венства коммуникативного эффекта в ИТ 
и ПТ. Способ адаптации в этом случае 
призван решить межкультурные пробле-
мы, возникающие при столкновении раз-
ных лингвокультур, и превратить столк-
новение во взаимодействие. 

Лингвистический подход (лингви-
стическая теория перевода), возникший в 
начале 20 века в результате бурного уве-
личения количества международных кон-
тактов и беспрецедентного развития язы-
кознания с появлением сопоставительной 

лингвистики, является описательным. 
Объект лингвистической теории перевода 
– посредническая деятельность перевод-
чика (ее процесс и результат) в рамках 
межъязыковой коммуникации. При таком 
понимании сущности переводческой дея-
тельности большое внимание уделяется 
анализу единиц перевода. Основополож-
ник подхода А. В. Федоров считает осно-
вой теории перевода системное представ-
ление о языке, подчеркивая необходи-
мость и значимость установления зако-
номерных связей между подлинником и 
текстом перевода [1]. В рамках лингви-
стического подхода разрабатывается об-
щая (универсальная) теория перевода, не 
зависимая от конкретных форм и видов 
перевода, особенностей материала и ком-
бинации языков. Вместе с тем основопо-
ложники подхода и его сторонники 
вполне понимают, что главное методоло-
гическое требование может быть ограни-
чено рядом факторов. Для нас очень важ-
но следующее положение А.В. Федорова: 
«То, что, например, может быть признано 
точным и правильным в переводе науч-
ного или делового текста, допускающего 
обороты книжно-письменной речи, легко 
может оказаться неуместным и неверным 
в переводе произведения художественной 
литературы, где полноценность перевода 
часто достигается путем отступлений от 
более дословной передачи, и наоборот» 
[1, с. 272-273]. Таким образом, А. В. Фе-
доров подчеркивает, что, помимо значи-
мости собственно лингвистического со-
поставительного анализа элементов от-
дельных языковых уровней «с учетом 
широкого контекста», необходимо учи-
тывать и иные текстовые характеристики, 
в частности жанрово-стилистические.  

По мнению В.Н. Комиссарова, имен-
но сопоставление текстов как основы 
изучения перевода позволяет выводить 
общие переводческие закономерности, не 
зависящие от уровня квалификации и ин-
дивидуальных особенностей переводчи-
ка. Ученый выделяет некоторые заим-
ствованные из лингвистики методы, слу-
жащие такому сопоставлению: компо-
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нентный анализ, метод трансформацион-
ного анализа и метод статистических под-
счетов. Предполагается, что с помощью 
этих методов, имеющих алгоритмический 
характер, исследователь получает знание 
о переводческих закономерностях [3].  

Мнение об алгоритмичности процес-
са получения таких закономерностей не 
абсолютно даже в пределах лингвистиче-
ской парадигмы. Так, В. Я. Задорнова, 
отвечая на этот вопрос, пишет, что, во-
первых, эти закономерности должны вы-
водиться из эмпирического опыта, но 
быть теоретически осмыслены и обосно-
ваны1. Здесь, как представляется, иссле-
дователь выходит за границы традицион-
ного (системного-структурного) понима-
ния единиц языка, демонстрируя, скорее, 
близость к психолингвистическому раз-
делению элементов и единиц языка, 
предложенному в работах А.А. Леонтье-
ва. Под единицей языка А.А. Леонтьев 
предлагал понимать функциональное об-
разование, направленное на выражение 
цели речевой деятельности, а элементом 
называл традиционно выделяемые при 
таксономическом подходе к системе язы-
ка единицы [8]. Наше понимание позиции 
В. Я. Задорновой подкрепляется тем, что 
исследователь считает: самая адекватная 
версия перевода осуществляется путем 
синтеза и сопоставительного анализа име-
ющихся переводческих решений, кото-
рые представляют собой непосредствен-
но наблюдаемую реальность. Поэтому, 
как показывает приведенный пример, в 
рамках лингвистической концепции воз-
никают варианты ее толкования, связан-
ные с осознанием принципиальной вари-
ативности перевода одного и того же тек-
ста.  

В западном переводоведении линг-
вистический подход к переводу на пер-
вый план выдвигает принцип эквива-
лентности [9], который в российском 
переводоведении также называют равно-

 
1 Задорнов В.Я. Филологические основы 

перевода поэтического произведения: дис. ... 
канд. филол. наук. М., 1976. 19 с. 

ценностью, что раскрывает цель пере-
водческой деятельности. Поскольку эк-
вивалентность предполагает сопряжение 
разных свойств перевода, исследователи 
часто используют уточняющие термины. 
Так, Ю. Найда, предложил понятие дина-
мичной эквивалентности, позднее заме-
ненное на функциональную эквивалент-
ность [10].  

Как правило, лингвистический под-
ход, ставя целью достижения эквива-
лентности перевода, сосредоточен на ти-
пичных лексических и грамматических 
закономерностях и не учитывает влияния 
внеязыковых факторов на характер пере-
вода. Вместе с тем в работах теоретиков 
лингвистического подхода часто упоми-
наются и даже акцентируются прагмати-
ческие аспекты переводческой деятель-
ности. Так, В. Н. Комиссаров писал: «… 
переводчик должен четко представлять, 
для чего и для кого он переводит, какую 
задачу будет выполнять создаваемый им 
текст, как и кем этот текст будет исполь-
зован» [3, с. 357].  

При всей неоднократно отмеченной 
исследователями ограниченности линг-
вистического подхода, структурно-соде-
ржательное сопоставление ИЯ и ПЯ, на 
наш взгляд, позволяет строить работу пе-
реводчика, пользуясь объективными язы-
ковыми фактами. Ведь всякого рода рас-
суждения о том, как отразилось в перево-
де содержание подлинника, будут бес-
предметны без анализа специфики язы-
ковых средств, представляющих содер-
жание исходного текста. Практическая 
необходимость учитывать междисципли-
нарное знание в процессе перевода не 
меняет специфики собственно лингви-
стического подхода к переводческой дея-
тельности. 

Резюмируем существенные различия 
двух основных подходов к построению 
теории перевода по трем параметрам: 
сущность переводческой деятельности, ее 
назначение и методы реализации.  

Суть переводческой деятельности. 
Лингвистическая теория рассматривает 
перевод как процесс сопоставления еди-
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ниц в переводческой паре языков, в кото-
ром достигается возможно высшая сте-
пень их семантического совпадения. Сто-
ронники коммуникативно-функциональ-
ного подхода рассматривают переводче-
скую деятельность как целенаправленную, 
поэтому принципиально неалгоритмиче-
скую, вариативную. 

Цель переводческой деятельности. С 
точки зрения лингвистического подхода 
важно достичь точного воспроизведения 
содержания исходного текста. В рамках 
коммуникативно-функционального вос-
произведение содержания существенно 
зависит от культурно-исторических фак-
торов, начиная от запроса заказчика и за-
канчивая культурно-социальным контек-
стом. 

Методы перевода. Поскольку сто-
ронники двух подходов исходят из раз-
ных лингвистических постулатов, линг-
вистическая теория считает эффективным 
методом для достижения эквивалентно-
сти межъязыковые преобразования; ком-
муникативно-функциональная – адапта-
цию оригинала к определенным услови-
ям, в которых осуществляется перевод.  

Мы полагаем, что оба теоретические 
подхода могут быть использованы в пе-
реводческой практике, во многом зави-
сящей от: 1) характера переводимого тек-
ста, 2) специфики соотношения языковых 
пар, 3) задач перевода, обусловливающих 
его форму и отчасти содержание. Так, с 
одной стороны, коммуникативно-фун-
кциональный подход эффективен с точки 
зрения изучения прагматики перевода, 
учитывающей «закрепленное в языковой 
единице отношение говорящего: 1) к дей-
ствительности, 2) к содержанию сообще-
ния, 3) к адресату» [11, с. 136], с другой – 
«теория перевода должна строиться как 
особая отрасль макролингвистики» [12,  
с. 38-39], что позволяет выстроить эффек-
тивную переводческую практику, напри-
мер, при переводе официальных докумен-
тов.  

Обращаясь к работам, посвященным 
проблематике юридического перевода, 
мы обнаруживаем, что в современных 

исследованиях русских ученых домини-
рует лингвистический подход (Иконни-
кова, 2005; Некрасова, 2013; Томсон, 
2015). Это определяется тем, что юриди-
ческий перевод – вид специального пере-
вода, на котором сосредоточилось теоре-
тическое внимание исследователей во 
второй половине 20 века, что обусловле-
но расширением контактов разных стран, 
в том числе официальных. Именно ис-
следование специального перевода поз-
волило установить, что «большая часть 
трудностей, возникающая при (специаль-
ном. – В.Л.) переводе, обусловлена рас-
хождениями в структурах и правилах 
функционирования пары языков, участ-
вующих в переводе» [13, с. 72].  

Изучение специфики правового (юри-
дического) перевода осуществляется, как 
правило, в рамках лингвистической тео-
рии перевода, поскольку ее базовый 
принцип – полное воспроизведение со-
держания и точная передача информации 
исходного текста. Но этого оказывается 
недостаточно, поскольку содержание пра-
вовых документов, принадлежащих раз-
ным лингвокультурам, приводит к необ-
ходимости выхода за рамки исследования 
собственно структурных отношений еди-
ниц ИЯ и ПЯ. Поэтому С.П. Хижняк пред-
лагает междисциплинарный подход к 
изучению юридического перевода: «спе-
цифика права как научной и практиче-
ской деятельности, национально-культур-
ная маркированность терминов права, а 
также модификация идей переводоведе-
ния, обусловленная интегративным ха-
рактером современной постнеоклассиче-
ской научной парадигмы в целом, ставят 
перед теоретиками и практиками в обла-
сти перевода новые задачи» [14, с. 20] 
(курсив наш. – В.Л.).  

К культурным факторам, существен-
но влияющим на характер перевода, от-
носятся государственное устройство, за-
конодательная система, социальная идео-
логия, духовные ценности и др., кроме 
того, следует учитывать, что юридиче-
ский перевод зависит и от международ-
ного правового дискурса. Это делает не-
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обходимым взаимодействие лингвисти-
ческого и культурологического подходов 
(Некрасова, 2013). И такое взаимодей-
ствие приводит к актуализации ряда во-
просов: соотношение языка и права, язык 
и язык права, специфика профанизации 
языка права и юридизации обыденного 
языка и прочее. Эти вопросы в современ-
ной науке активно исследуются в юри-
слингвистике и лингвоюристике, разгра-
ничение которых детально аргументиро-
вано в работах Н. Д. Голева: юрислинг-
вистика изучает юридические аспекты 
языка с целью выяснения особенностей 
функционирования языка в условиях воз-
действия правовой системы, обусловлен-
ного социальными потребностями обще-
ства, а лингвоюристика – лингвистиче-
ские аспекты права для раскрытия спосо-
бов описания и толкования юриспруден-
ции в юридической коммуникации (Го-
лев, 1998; Голев, 1999; Голев, 2004). Рас-
сматривая юридический перевод, юри-
слингвисты уделяют определенное вни-
мание выявлению особенностей юриди-
ческого текста 15 и установлению его ти-
пологической классификации (М.М. Му-
щинина, 2004).  

Некоторые ученые также видят 
определенные перспективы в изучении 
юридического перевода с позиций ан-
тропоцентрического подхода. Так, мно-
гие исследователи изучают представле-
ние юридической терминологии в созна-
нии носителей языка (Малювова, 2005; 
Воробьева, 2014). О. В. Барабаш, О. В. 
Мещерякова ставят вопрос о понимании 
и интерпретации терминов при юридиче-
ском переводе (Барабаш, Мещерякова, 
2013).  

Большинство работ, посвященных 
изучению юридического перевода, ак-
центирует специфику изучаемых текстов, 
и это принципиально для нашего иссле-
дования, поскольку перевод, не завися-
щий от типа переводимого материала, на 
наш взгляд, не является адекватным: учи-
тывать назначение и особенности текста 
необходимо «для грамотной передачи 
элементов юридического текста с языка 

на язык, не нарушающей сложившихся 
соответствий между правовыми система-
ми стран языка оригинала и перевода» 
[15, с. 123].  

Таким образом, изучение фундамен-
тальных подходов в теории перевода поз-
воляет сделать вывод о том, что эффек-
тивным будет такой перевод, который 
учитывает специфичные характеристики 
переводимого материала в собственно 
языковом и культурно-историческом ас-
пектах.  

Специфика китайского и русского языка, 
обусловливающая перевод правовой тер-
минологической лексики 

Несмотря на разные теоретико-ме-
тодологические подходы к изучению юри-
дического перевода, ученые сходятся в 
мнении о том, что терминология является 
ключевым компонентом правовых тек-
стов (Хижняк, 1997; Левитам, 2011). 
Ориентация на анализ терминологии в 
исследованиях правового перевода обу-
словлена тем, что: а) переводимый мате-
риал характеризуется частотным исполь-
зованием терминов; б) в правовой лекси-
ке отражаются институционные особен-
ности и иерархические отношения, спе-
цифичные для юридической системы 
страны ИЯ; в) необходимо акцентировать 
различия между юридическими терми-
нами и обыденными словами, которые 
формально совпадают друг с другом. Мы 
подчеркиваем, что понимание, интерпре-
тация и передача единиц специальной 
лексики решительно влияют на возмож-
ность достижения адекватности юриди-
ческого перевода, и только при точном 
воспроизведении их содержания имеет 
смысл говорить о синтаксических, стили-
стических и прочих требованиях к пере-
воду. Наш фокус исследования правового 
перевода – содержательная специфика 
юридической лексики в языковой паре 
китайский – русский и способы / средства 
её адекватного перевода. 

Трудности перевода юридической 
терминологии во многом обусловлены 
«языковой природой термина», «специ-
фическими характеристиками юридиче-
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ского термина», расхождением объемов 
правовых понятий, «предаваемых терми-
нами-аналогами», а также наличием еди-
ниц, «специфичных для одной термино-
системы» и «отсутствующих в другой» 
[16, с. 177-178].  

Эти трудности проявляются и в пе-
реводе китайских административных за-
конов на русский язык. Для выявления 
специфических характеристик переводи-
мого мы сосредоточимся на терминоло-
гических единицах, демонстрирующих 
языковое расхождение между ИЯ и ПЯ, а 
также подчеркнем особенности юридиче-
ской системы страны ИЯ, не имеющие 
аналогов в русской лингвокультуре.  

Исследуемая терминология характе-
ризуется специфичной аббревиацией, ко-
торая интерпретируется с помощью двух 
понятий: предмет (义类  [илэй], опреде-
ляющий общие признаки) и признак (义
象  [исян], определяющий дифференци-
альные признаки). Китайские лингвисты 
утверждают, что 义象  / исян (признак) 
играет более важную роль в механизме 
аббревиации, поэтому в большинстве 
случаев 义象 / исян сохраняется, а义类 / 
илэй отбрасывается [17]. В китайской 
юридической терминологии наблюдается 
много случаев опущения лексических 
единиц: 证  [чэжн] / удостоверение, 书 
[шу] / письмо, которые обозначают опре-
деленную категорию документов. На-
пример, термин 许可 [сюкэ] / лицензиро-
вание может употребляться в значении 许
可证 [сюкэ чжэн] / удостоверение о ли-
цензировании (лицензия). В русском же 
языке слова лицензирование и лицензия 
как формально, так и семантически отли-
чаются друг от друга. Опускается 书 [шу] 
/ письмо в словосочетании 鉴定意见 
[цзяньдин ицзянь] / экспертные мнения, 
исходная форма которого представляется 
собой 鉴定意见书 [цзяньдин ицзянь шу] / 
экспертные мнения в письменной форме 
(заключение эксперта). Поэтому при пе-
реводе китайских терминов на русский 
язык необходимо раскрывать формально 
опущенные единицы в ИЯ, которые се-

мантически важны для понимания тер-
мина, чтобы уточнить обозначаемый де-
нотат.  

Другого рода аббревиатуры образу-
ются путем лексикализации предложе-
ний. Например, в сложном слове 因公致
残  [иньгун чжицань] реализуется поня-
тие, выражающее причинно-следствен-
ные отношения, в последовательности 
иероглифов 因 /причина, 公 /служба, 致
/вызвать и 残/инвалидность. Эти отноше-
ния могут передаваться в русском языке 
только предложением. Китайское слово 
отображает синкретичное понятие: слу-
жащий (в т. ч. военный, полицейский, 
государственный, муниципальный) при-
обретает инвалидность, вызванную слу-
чайным событием или заболеванием при 
исполнении служебных обязанностей, на 
работе или по пути на работу или с рабо-
ты1. Подобного синкретичного понятия, 
представленного словом – производным, 
непроизводным, аббревиатурой и т.д. – в 
русском языке нет; в правовых актах РФ 
понятие выражается синтагмой: «получе-
ние сотрудником полиции в связи с вы-
полнением служебных обязанностей уве-
чья» (ч. 5 ст. 43 Закон о полиции). В этом 
случае отсутствие переводческого анало-
га термина обусловливается языковой 
спецификой, отражающейся в способах 
терминообразования. 

Китайский правовед Сян Сяньшэн 
изучает термин 抚恤 [фусюй] / дословно: 
утешение и забота в юридическом дис-
курсе «对因战或因公致伤、致残和牺牲
以及病故人员的家属给予物质上的帮助和

精神上的安抚» [18, с. 80] / оказание ма-
териальной и психологической помощи 
членам семей раненых, увечных, погиб-
ших или умерших в боевых действиях 
или при исполнении служебных обязан-
ностей. Исследователь отмечает фило-
софский принцип гуманности (жень) 
конфуцианства, содержащейся в анали-
зируемом термине 抚恤, который отража-

 
1  https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_ 

11546/202408/content_6970971.html 
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ет иерархию власти и реализацию заботы 
«сверху вниз» (т. е. от наделенного более 
высокой степенью власти к подчиненному, 
от государства к гражданину) [18, с. 80]. В 
русском языке этому понятию соответ-
ствуют пособие, выплата, пенсия в зави-
симости от контекста, но все эти понятия, 
будучи материальной помощью в виде 
исключительно денежных средств, не мо-
гут охватывать объем понятия 抚 恤 , 
предполагающего одновременно психо-
логическую помощь, а также не могут 
передавать его специфичную культурную 
часть, закрепленную в специфической 
конфуцианской идее о государственном 
управлении. Таким образом, специфика 
правового перевода терминов китайского 
языка на русский определяется рядом 
факторов: а) спецификой терминообразо-
вания китайского языка; б) отсутствием 
аналогичного термина в системе права 
русской лингвокультуры; в) несовпаде-
нием объемов юридических понятий рус-
ского и китайского права; г) наличием 
культурно-специфичных семантических 
компонентов, включенных в смысловую 
структуру термина. Все эти факторы в 
полной мере демонстрируют неэквива-
лентность ряда понятий в китайской и 
русской юридической терминологии, что 
значительно затрудняет правовую пере-
водческую деятельность.  

Представляется, что значительную 
часть переводческих трудностей можно 
устранить на основе трансформационной 
концепции перевода, в основе которой 
лежат идеи порождающей грамматики 
Н. Хомского. В генеративной лингвисти-
ке термин трансформация был представ-
лен как метод порождения поверхност-
ных, языковых структур, состоявший в 
закономерном преобразовании ядерных, 
ментальных структур в поверхностные 
(трансформы). В трансформационной 
модели перевода, разработанной Ю. Най-
дой, предполагается полная эквивалент-
ность между ядерными единицами ИЯ и 
ПЯ [10]. Это положение позволяет дока-
зать переводимость текстов китайского 
языка на русский, несмотря на значи-

тельную типологическую разницу между 
двумя языками, а также определяет осно-
вания структурно-смысловых переводче-
ских операций. В российском переводо-
ведении под трансформациями понима-
ются «преобразования, с помощью кото-
рых можно осуществить переход от еди-
ниц оригинала к единицам перевода» 
[19, с. 172-173]. Такое общее определение 
предполагает использование ряда кон-
кретных лингвистических операций, ве-
дущих к такому преобразованию. Аргу-
ментируя наши позиции, проведем ана-
лиз переводческого решения, которое де-
монстрирует прагматическое применение 
переводческой трансформации термино-
логических единиц: 

Приведенный выше семантический 
анализ показывает, что слово 许可 в ки-
тайском языке может употребляться в 
значении лицензирование и лицензия. Для 
того чтобы выбрать адекватное перевод-
ческое соответствие, необходимо четко 
различать понятия «лицензирование» и 
«лицензия», представленные в их юриди-
ческих дефинициях: согласно Федераль-
ному закону «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», лицензия пред-
ставляет собой «специальное разрешение 
на осуществление конкретного вида дея-
тельности» 1 , здесь разрешение может 
быть истолковано либо как право на со-
вершение чего-нибудь, либо как доку-
мент, удостоверяющий право [20, с. 527]; 
а лицензирование – «мероприятия, свя-
занные с предоставлением лицензий, пе-
реоформлением…, приостановлением…, 
возобновлением или прекращением…, 
аннулированием…, контролем…, ведени-
ем…, а также с предоставлением…»2. Со-
поставим существенные признаки двух 
понятий на основе их дефиниций (табл. 1).  

 
1  О лицензировании отдельных видов 

деятельности: федер. Закон // Российская га-
зета от 6 мая 2011 г. № 97, ст. 3. 

2 Там же. 
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Таблица 1. Компонентный анализ дефиниций лицензирование и лицензия 

Table 1. Component analysis of definitions licensing and license 

Термин/Term Семантические компоненты (семы)/Semantic  
components (semes) 

лицензия (= специальное разрешение) 
право индивида на совершение чего-либо 

документ удостоверение о праве 

лицензирование 
деятельность орга-

нов 
предоставление лицензий 

и др. 

Предполагается, что значение терминологической единицы 许可 / лицензирование 
определяется контекстом. 

Таблица 2. Пример адекватного перевода слова 许可 / лицензирование 

Table 2. An example of an adequate translation of the word 许可 / licensing 

Исходный текст/The original text Переводящий текст/Translating text 

人民法院受理公民、法人或者其他

组织提起的下列诉讼：…… 
（三）申请行政许可，行政机关拒
绝或者在法定期限内不予答复，或

者对行政机关作出的有关行政许可
的其他决定不服的；…… 
(ст. 12 Административный процес-
суальный кодекс КНР) 

Народные суды принимают к своему производству следу-
ющие предъявленные гражданами, юридическими лицами 
или иными организациями иски: … 
3) о несогласии с отказом административного органа в вы-
даче административного разрешения (лицензии), или с не-
представлением административным органом в установлен-
ный законом срок ответа на ходатайство о выдаче админи-
стративного разрешения (лицензии), или о несогласии с 
иными решениями административных органов, касающихся 
административного лицензирования; ... 
(перевод Огневой и Малинского1) 

1 Примечание. Административный процессуальный кодекс Китайской Народной Республики / 
перевод [с китайского] К.О. Огневой и А.А. Малинского. М.: Статут, 2019. 44 с. 
 

В табл. 2 указано, что в первом кон-
тексте переводимое слово 许可 / лицен-
зирование сочетается со словом 申 请 
[шэньцин] / ходатайство, исходя из чего 
можно определить субъект деятельности 
– индивид, и поэтому слово 许可 должно 
пониматься как лицензия (разрешение). 
Здесь прием конкретизация позволяет 
передать точную юридическую инфор-
мацию. Словосочетание 申请行政许可 

образуется из слов ходатайство и адми-

нистративное разрешение (лицензия). С 
учетом норм ПЯ (в том числе управление 
глагола, сочетаемость слов), используя 
лексическое дополнение, это словосоче-
тание можно развернуть как ходатай-

ство о выдаче административного раз-

решения (лицензии).  
Кроме того, в отличие от китайского 

языка, в русском языке слова отказ и 
ответ требуют использования разных 
предлогов и существительного в разных 
падежах, так что их подчиненные части 
(словосочетание 申请行政许可) не могут 
быть объединены. Поэтому синтаксиче-
ская структура в исходном тексте преоб-
разуется в две предикативные структуры 
ПЯ с использованием приема синтакти-
ческого членения, а также опускается 
слово ходатайство (申请 ) после слова 
отказ исходя из их семантической связи. 

Во втором контексте четко указыва-
ется субъект осуществления юридическо-
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го действия 许可 / лицензирования – ад-
министративные органы, поэтому значе-
ние переводимого слова конкретизирует-
ся. Приведенный пример демонстрирует 
применимость переводческой трансфор-
мации к юридическому переводу на ос-
нове сопоставления семантически-струк-
турной специфики китайского и русского 
языков  

Выводы 

Современное изучение правового пе-
ревода не поддерживает ни чисто лингви-
стический, ни чисто коммуникативно-фун-
кциональный подход, что обусловливается 
необходимостью учитывать специфиче-
ские характеристики переводимого мате-

риала. С одной стороны, лингвистические 
методы, использование которых нацелено 
на преодоление типологических расхож-
дений языков, дают возможность сопоста-
вить терминологические единицы языков, 
поскольку юридические термины, зани-
мающие центральное место в правовой 
лексике, семантически и прагматически 
строго определены. С другой стороны, это 
обусловлено расхождением правовых си-
стем стран ИЯ и ПЯ, а также культурно-
историческими факторами. В этих усло-
виях формально-семантические преобра-
зования как переводческие способы пред-
ставляются нам эффективными, посколь-
ку точно воспроизводят содержание ки-
тайской правовой лексики. 
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Резюме 

Статья посвящена раскрытию особенностей работы с материалом песен военной тематики в це-
лях развития социокультурной компетенции при обучении иностранцев русскому языку. 

Актуальность исследования определяется необходимостью рассмотрения вопросов использования 
песен военной тематики для развития социокультурной компетенции, что отвечает установкам совре-
менной методики обучения русскому языку как иностранному на овладение языком в условиях диалога 
культур, а также на формирование положительного образа России в сознании инофонов. 

Цель работы – раскрыть дидактический потенциал песен военной тематики в лингвообразова-
тельном процессе, доказать эффективность использования таких песен как дидактического средства 
для развития социокультурной компетенции иностранных обучающихся, рассмотреть организацию ра-
боты с применением указанного материала на занятиях по русскому языку как иностранному.  

Интеграция материалов песен военной тематики с целью совершенствования социокультурной 
компетенции иностранцев проводилась на базе ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный универси-
тет» в рамках обучения русскому языку как иностранному на предвузовском этапе. В процессе исследова-
ния использовались общенаучные методы познания (анализ, обобщение), опытное обучение, а также ме-
тод опроса и статистический метод. Материалом исследования являются тексты песен военной те-
матики, разработанная система заданий к ним, а также результаты опроса обучающихся, проведенного 
в рамках опытного обучения. 

Использование песенного материала военной тематики в лингвообразовательном процессе с ино-
странными обучающимися представляется дидактически перспективным для развития их социокультур-
ной компетенции. Продуманная работа с выбранным учебным средством в рамках трех последователь-
ных этапов (подготовительного, основного и завершающего) и с опорой на диалог культур позволяет 
формировать и расширять знания инофонов о русских традициях, истории, менталитете русского наро-
да, подкрепляя их интерес к стране, ее языку, народу и культуре, способствуя формированию положи-
тельного образа России в сознании иностранцев. 
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Ключевые слова: русский язык как иностранный; песня; аудио- видеоматериалы; методика обучения; со-
циокультурная компетенция. 
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Abstract 

The article is devoted to the features of working with the material of war-themed songs for the purpose of de-
veloping sociocultural competence in the context of teaching Russian to foreigners.  

The relevance of the study is determined by the need to consider the issues of using war-themed songs for the 
development of sociocultural competence, which meets the guidelines of modern methods of teaching Russian as a 
foreign language to master the language in the context of a dialogue of cultures, as well as to form a positive image 
of Russia in the minds of foreigners.  

The purpose of the work is to reveal the didactic potential of war-themed songs in the linguoeducational pro-
cess, to prove the effectiveness of using such songs as a didactic tool for developing the sociocultural competence of 
foreign students, to consider the organization of work using this material in Russian as a foreign language classes.  

The integration of war-themed songs materials with the aim of improving the sociocultural competence of for-
eigners was carried out at the South-West State University as part of teaching Russian as a foreign language at the 
pre-university stage. 

In the process of the research, general scientific methods of cognition (analysis, generalization), experimental 
teaching, as well as the survey method and statistical method were used.  

The research material is the lyrics of war-themed songs, the developed system of tasks for them, as well as the 
results of a survey of students conducted as part of experimental teaching.  

The use of war-themed song material in the linguoeducational process with foreign students seems didactically 
promising for the development of their sociocultural competence. Well-organised work with the selected educational 
tool within the framework of three consecutive stages (preparatory, main and control) and based on the dialogue of 
cultures allows us to form and expand the foreigners’ knowledge of Russian traditions, history, Russian mentality, 
reinforcing their interest in the country, its language, people and culture, contributing to the formation of a positive 
image of Russia in the foreigners’ minds.  
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*** 

Введение 

Современная методика обучения 
русскому языку как иностранному важ-
ной целью лингвообразовательного про-
цесса определяет не только формирова-
ние языковых и речевых навыков и уме-

ний, но также и развитие социокультур-
ной компетенции обучающихся.  

Для русской культуры важна исто-
рическая память, в частности память о 
военных событиях, особенно о Великой 
Отечественной войне (1941-1945 гг.). Это 
подкрепляется тем, что одним из госу-
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дарственных праздников является День 
Победы, отмечаемый 9 мая. В это время 
русская нация вспоминает трагедию вой-
ны и отдаёт дань патриотизму, героизму, 
подвигам  солдат, защищавших родину. 
Хотя прошло уже достаточно времени, но 
события тех лет каждый новый год от-
кликаются в сердцах людей, потому что 
Великая Отечественная война коснулась 
каждой семьи, неся страдание и потери.  

История родных стран иностранных 
обучающихся также знает различные во-
енные конфликты. Даже в настоящее 
время ситуация в некоторых странах да-
лека от спокойной. Так что важной зада-
чей становится вовлечение субъектов 
обучения в диалог культур на основе тем 
любви к родине, исторической памяти на 
занятиях по русскому языку как ино-
странному. Отметим, что часто иностран-
ные граждане, которые приезжают полу-
чать образование в Россию, не знакомы с 
русской историей, культурой или имеют 
лишь фрагментарные знания о них. В 
этой связи преподаватель через выявле-
ние того, что объединяет народы (непри-
ятие войны, стремление к безопасности и 
миру, забота о родной стране и близких 
людях), то есть в условиях подчеркнутого 
межкультурного диалога [1, с. 57], знако-
мит обучающихся с фактами русской ис-
тории, раскрывает особенности русского 
менталитета. Такая работа является важ-
ной составляющей учебной деятельности, 
поскольку ее организация с учетом соци-
окультурного, страноведческого характера 
материала способствует преодолению ба-
рьеров аккультурации, адекватной интер-
претации иностранцами русской языковой 
картины мира, освоения ими нового куль-
турного пространства и своего места в нем 
[2, с. 305; 3, с. 177], подготовке к решению 
как общекультурных, так и учебно-про-
фессиональных задач [4, с. 168]. 

Человеку свойственно отражать свой 
опыт, эмоции и чувства в искусстве, в 
частности в музыке, которая является 
объединяющим культурным феноменом 
на протяжении всей истории человече-

ства [5, с. 1]. В этой связи для образова-
тельного процесса песни выступают как 
богатый источник лингвострановедческо-
го материала, на основе которого воз-
можна реализация задачи развития соци-
окультурной компетенции инофонов.  

Использование песен как дидактиче-
ского средства является актуальным во-
просом современного научного сообще-
ства. Педагоги раскрывают особенности 
интеграции песенного материала в про-
цесс обучения иностранных граждан рус-
скому языку [6; 7], его потенциал для со-
здания искусственной языковой среды 
[8], развития коммуникативной компе-
тенции с той или иной стороны: напри-
мер, для совершенствования фонетиче-
ских знаний и произносительных умений 
[9], дискурсивной компетенции [10]. Ста-
тьи посвящаются использованию песен 
на конкретном этапе обучения, например, 
на начальном [11] или на продвинутом 
[12], а также при работе с определённым 
контингентом, например, при обучении 
студентов вокального направления [13] 
или военнослужащих [14; 15]. Ученые 
отмечают перспективность песен для ор-
ганизации адаптационной работы с ино-
странными обучающимися [16], для фор-
мирования их представления о русской 
культуре, в том числе о русских традици-
ях [17; 18].  

Лингвообразовательная подготовка 
иностранных граждан в российских 
учебных заведениях так или иначе вклю-
чает обсуждение тем, связанных с  Вели-
кой Отечественной войной, Днем Побе-
ды, и интеграция песен военной тематики 
в содержание занятий по РКИ позволяет 
раскрыть их серьезный дидактическим 
потенциал. Такие песни показывают раз-
личные стороны жизни человека в воен-
ное, послевоенное время. Краткая про-
должительность (обычно от 2 до 5 минут) 
и смысловая завершенность песни позво-
ляет удерживать внимание обучающихся 
на материале при его восприятии и ана-
лизе. Ритмичность и музыкальное оформ-
ление песни активизируют непроизволь-
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ное запоминание материала. Большин-
ство песен имеют видеоклип или видео-
запись их исполнения, что предоставляет 
визуальный стимул при восприятии 
учебного материала современными обу-
чающимися, которым, как правило, свой-
ственно клиповое мышление. Включение 
этих медиаресурсов позволяет цифровым 
технологиям «дополнить образователь-
ный процесс таким образом, чтобы усво-
ение знаний и формирование навыков 
стало более успешным» [19]. Все это 
определяет перспективность песен воен-
ной тематики как учебного средства для 
развития социокультурной компетенции 
инофонов. 

Несмотря на то, что некоторые авто-
ры уже указывали на значение песен о 
войне при знакомстве обучающихся с ис-
торией России, делились своим опытом 
по применению данного средства в обра-
зовательном процессе, все же вопросы 
использования песен военной тематики 
для развития социокультурной компетен-
ции не теряют актуальности и требуют 
дальнейшего рассмотрения.  

Цель работы – раскрыть дидактиче-
ский потенциал песен военной тематики 
в лингвообразовательном процессе, дока-
зать эффективность использования таких 
песен как дидактического средства для 
развития социокультурной компетенции 
иностранных обучающихся, рассмотреть 
организацию работы с применением ука-
занного материала на занятиях по рус-
скому языку как иностранному.  

Методология исследования 

Основные методы, использованные в 
процессе исследования: общенаучные 
методы познания (анализ, обобщение) 
для систематизации имеющегося опыта 
научного сообщества по рассматривае-
мой проблематике, опытное обучение 
при реализации лингвообразовательного 
процесса с включением в него работы с 
песнями военной тематики, а также метод 
опроса и статистический метод при сборе 
данных, позволяющих судить о степени 

эффективности развития социокультур-
ной компетенции иностранных обучаю-
щихся при обращении к указанному ма-
териалу на занятиях. 

Материалом исследования являются 
тексты песен военной тематики («Нам 
нужна одна победа» (песня из кинофиль-
ма «Белорусский вокзал»)  (слова и му-
зыка Булата Окуджавы), «Журавли» (му-
зыка Я. Френкеля, слова Р. Гамзатова, 
перевод Наума Гребнева), «Катюша» 
(слова М. Исаковского, музыка М. Блан-
тера), «День Победы» (музыка Давида 
Тухманова, слова Владимира Харитоно-
ва)), разработанная система заданий к 
ним, а также ответы обучающихся, полу-
ченные в результате опроса, направлен-
ного на мониторинг сформированности 
знаний по теме «Великая Отечественная 
война. День Победы». 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим особенности организа-
ции учебного процесса, в который инте-
грированы материалы песен военной те-
матики с целью совершенствования со-
циокультурной компетенции иностранцев 
в рамках обучения РКИ на предвузовском 
этапе на базе ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет». 

Работа с песенным материалом вклю-
чает 3 этапа: подготовительный, основ-
ной и завершающий.  

Подготовительный этап  

На данном этапе с обучающимися 
проводится предварительная беседа по 
теме занятия, актуализирующая имеющи-
еся у них знания о событиях Великой 
Отечественной войны и расширяющая 
их, чтобы подготовить студентов к вос-
приятию материала песен. В краткой 
форме обсуждаются стороны, принявшие 
участие в войне, временные рамки войны, 
хронология войны, последствия, итоги 
войны.  

Основной этап 

В начале работы на этом этапе сту-
дентам предлагается ознакомиться с ак-
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туальной лексикой, содержащейся в тек-
сте песни. Для отобранных лексем при-
водится перевод на английский язык как 
язык-посредник. Обучающиеся также мо-
гут переводить лексемы на родной для 
них язык. Студенты читают слова, слово-
сочетания под руководством преподава-

теля, который следит за правильным про-
изношением языковых единиц и при необ-
ходимости дает дополнительный линг-
вострановедческий комментарий.   

Пример задания (при работе с мате-
риалом песни «Катюша»). 

Задание. Познакомьтесь с актуальной лексикой. Прочитайте. 

1. берег shore 
2. беречь что? (берёг – берегла) to take care of, to guard what? (took care) 
3. боец fighter 
4. груша pear 
5. орёл (степной сизый) eagle (steppe gray) 
6. пограничье (дальнее) borderland (far) 
7. пусть let 
8. расцветать to blossom 
9. яблоня  apple tree 

 
Далее студентам предлагается про-

слушать песню и выполнить задания:  
1) первое прослушивание – задание 

на заполнение пропусков в тексте песни 
(для проверки правильности выполнения 
задания студенты читают текст песни со 
вставленными ими лексемами, препода-
ватель сопровождает чтение лингвокуль-
турологическим комментарием, акценти-
руя внимание инофонов на материале, 
актуальном для развития социокультур-
ной компетенции); 

2) второе прослушивание – ответы 
на вопросы, проверяющие понимание со-
держания песни и развивающие навыки 
анализа текста.  

Пример задания на заполнение про-
пусков в тексте песни (при работе с мате-
риалом песни «Катюша»). 

Задание. Прослушайте аудио. Запол-
ните пропуски в тексте песни. 

Расцветали ___________ (яблони и 

груши), 

Поплыли туманы ___________ (над 

рекой). 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег, на крутой. 

Выходила, ___________ (песню) за-

водила 

Про степного сизого ___________ 

(орла), 

Про того, ___________ (которого) 

любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

Пример задания – ответы на вопросы 
(при работе с материалом песни «Катю-
ша»). 

Задание. Ответьте на вопросы. 
Как вы думаете, кто такая Катю-

ша? 

Какие песни поет Катюша? О чем, о 

ком поет Катюша? 

Где сейчас «тот», о ком поет Ка-

тюша? 

Как вы думаете, почему Катюша 

поет песню? Какова цель песни? Каково 

ее значение? 

Завершающий этап  

На завершающем этапе после озна-
комления с песнями военной тематики 
обучающимся предлагается задание-оп-
рос, которое направленно одновременно 
на закрепление тематического материала, 
а также на контроль развития социокуль-
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турной компетенции, мониторинг сфор-
мированности знаний по теме «Великая 
Отечественная война. День Победы», на 
развитие диалога культур, выявление ин-
тереса иностранных обучающихся к 
культуре России, представлений о схоже-
сти исторического опыта стран.  

Рассмотрим результаты опроса обу-
чающихся, полученные в ходе опытного 
обучения на предвузовском этапе на базе 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государствен-
ный университет». Количество обучаю-
щихся, принявших участие в опросе: 20. 

В начале опроса студенты делились 
впечатлениями о песенном материале, ис-

пользованном на занятии. Отвечая на во-
прос «Какая песня вам больше всего по-

нравилась?» (множественный выбор), 
большинство обучающихся отдали пред-
почтение песне «Катюша», объясняя свой 
выбор тем, что «мелодия песни прекрас-

на» и «песня показывает, что любовь бу-

дет защищена и останется, несмотря ни 

на что, а это очень важно в жизни чело-

века». Другие три песни тоже были отме-
чены студентами (23,8–33,3%) (рис. 1), 
потому что «песня помогает помнить 

прошлое», «песня мотивирует армию к 

победе». 

 
Рис. 1. Ответы обучающихся на вопрос «Какая песня вам больше всего понравилась?» 

Fig. 1. Students’ answers to the question “Which song did you like the most?” 

Далее все инофоны дали верный от-
вет на вопрос «Когда в России отмечают 

День Победы?»: «9 мая» / «9.05». Обуча-
ющиеся сами вписывали ответ на вопрос 
в графу. 

При ответе на вопрос «Почему в 

России отмечают День Победы? Чему 

посвящен этот праздник?» обучающиеся 
указывали, что «в России отмечают 

День Победы в память о победе в Вели-

кой Отечественной войне», что это па-
мять о дне, «когда Советский Союз 

одержал победу над нацистской Герма-

нией во Второй мировой войне». Как 
видно, иностранные граждане имеют от-
носительно правильное представление, в 
честь чего отмечают День Победы, но не-
которые из них смешивают Великую 
Отечественную войну и Вторую мировую 
войну, что требует дополнительных разъ-
яснений со стороны преподавателя. 

Размышляя о важности памяти исто-
рических событий (вопрос «Как вы дума-

ете, важно ли отмечать День Победы? 
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Важно ли помнить о событиях войны? 

Почему?»), студенты так выражали свое 
мнение: «Конечно, память необходимо 

чтить, это важно, чтобы новое поколе-

ние могло почтить память своих пред-

ков, защищавших Родину»; «Да, я счи-

таю, что это очень важно отмечать 

День Победы и помнить о событиях вой-

ны. Война оказала огромное влияние на 

мир и множество людей пострадало. 

Помнить о прошлом помогает нам це-

нить мир и свободу, которыми мы поль-

зуемся сегодня. Кроме того, это также 

позволяет почтить память погибших и 

отдать должное тем, кто сражался за 

нашу свободу»; «Конечно, это очень 

важно отмечать День Победы и пом-

нить о событиях войны. Это позволяет 

нам почтить память погибших, выра-

зить благодарность ветеранам и уваже-

ние к их подвигам. Помнить о войне 

важно, чтобы никогда не забывать уро-

ки и страшные последствия военных 

конфликтов, и стремиться к миру и 

справедливости»; «Да, важно помнить о 

событиях войны. Забвение прошлого 

формирует сегодняшние ошибки, а сего-

дняшние ошибки раскрывают незнание 

прошлого» и т.д. Обучающиеся осознают 
значимость исторической памяти, пони-
мают, что война приносит жертвы, поте-
ри, она страшна, но ее нельзя забывать, 
потому что это урок, показывающий цен-
ность мира и свободы. 

Высказываясь о том, что способ-
ствовало победе советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне (вопрос «Как 

вы думаете, почему страна победила в 

войне?») обучающиеся отмечали следу-
ющее: «Страна  победила в войне благо-

даря мощи и единству своего народа, 

смелости и отваге советских воинов, а 

также стратегическому руководству. 

Для победы необходимы сильная армия, 

народная поддержка и лидерство»; «Стра-

на одержала победу благодаря стойкости 

своего народа, а также благодаря холод-

ной погоде, которая помогла одолеть 

врагов»; «Россия (СССР) победила в 

войне благодаря множеству факторов: 

героизму и мужеству солдат, которые 

сражались за свою страну; единству 

народа и поддержке со стороны граж-

дан; мобилизации ресурсов и националь-

ной экономики для военных нужд; реши-

мости и настойчивости в борьбе за сво-

боду и победу; мощному промышленному 

потенциалу и военной мощи, поддержке 

союзников и помощи других стран»; «У 

России (СССР) было географическое 

преимущество: страна имела простор-

ную территорию, что создало трудно-

сти для захватчиков», «Победа одержа-

на благодаря стойкости и терпению 

народа, его сопротивлению» и т.д. Отве-
ты иностранных граждан свидетельству-
ют о том, что у них складывается пред-
ставление о советском народе, в част-
ности русских, которые делают все, что-
бы сохранить память о жертвах и подвиге 
предков, как сильных духом, мужествен-
ных, умных людях, которые благодаря 
своему единению, патриотизму способны 
защищать то, что им дорого. Страна ас-
социируется с сильным лидером, сильной 
армией, героизмом нации. Это благопри-
ятно влияет на формирование положи-
тельного образа России в сознании ино-
странцев. 

Большинство обучающихся интере-
суются русскими традициями, в том чис-
ле при праздновании Дня Победы, что 
подтверждает их выбор ответа на вопрос 
«Интересно ли вам посмотреть, как рус-

ские люди отмечают День Победы?» 
(«да» – 93,3 %) (рис. 2). При этом инофо-
ны отмечали мероприятия, которые они 
хотели бы посмотреть / посетить (вопрос 
«Какие мероприятия вы хотели бы по-

смотреть / посетить?» (множественный 
выбор)): военный парад – 73,3%, концерт – 
53,3 %, экскурсия по городу во время 
праздника – 46,7 % и др. (табл. 1). 
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. 

 
Рис. 2. Ответы обучающихся на вопрос «Интересно ли вам посмотреть, как русские люди отмечают  

День Победы?»  

Fig. 2. Students’ answers to the question “Are you interested in seeing how Russian people celebrate Victory  
Day?”  

Таблица 1. Ответы обучающихся на вопрос «Какие мероприятия вы хотели бы посмотреть / посетить?» 

Table 1. Student’s answers to the question “What events would you like to see/attend?” 

 
№ по 
п/п 

Мероприятие/Event Выбор обучающихся, %/ 
Student selection, % 

1.  военный парад 73,3 
2.  концерт 53,3 
3.  экскурсия по городу во время праздника 46,7 
4.  выступление президента с поздравлением 40 
5.  военный художественный фильм  33,3 
6.  экскурсия в музей (для знакомства с артефактами 

и историческими событиями) 
33,3 

7.  посещение мемориала, памятников 33,3 
8.  акция «Бессмертный полк» 26,7 
9.  документальный фильм (хроника) 26,7 
10.  военная выставка 20 
11.  салют 20 

 
При сравнении традиций, отвечая на 

вопрос «Отмечают ли в вашей стране 

праздник, похожий на День Победы в 

России?», одни обучающиеся не находи-
ли сходства с культурой своей страны, 
другие же инофоны отмечали некоторую 
схожесть праздника с Днем независимо-

сти в своих странах, например, в Пале-
стине.  

Результаты опроса свидетельствуют 
о том, что иностранные граждане полу-
чили базовое представление о празднова-
нии Дня Победы в России, о характере, 
менталитете советского народа, русских 
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людей, хранящих память тех лет войны, а 
также отметили значимость данной тра-
диции для нации. 

Выводы  

Таким образом, использование пе-
сенного материала военной тематики в 
лингвообразовательном процессе с ино-
странными обучающимися представляет-
ся дидактически перспективным для раз-
вития их социокультурной компетенции. 
Продуманная работа с выбранным учеб-
ным средством в рамках трех последова-

тельных этапов (подготовительного, ос-
новного и завершающего) и с опорой на 
диалог культур позволяет не только со-
вершенствовать коммуникативные навы-
ки инофонов на русском языке, но и рас-
ширить их знания о русских традициях, 
истории, менталитете русского народа, 
подкрепляя их интерес к стране, ее языку, 
народу и культуре, способствуя форми-
рованию положительного образа России 
в сознании иностранцев. 
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Место VR-технологий в освоении дисциплины «Туристский 

потенциал Курской области» 
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Резюме 

Актуальность определяется востребованностью изучения возможностей VR-технологий в процес-
се преподавания учебного курса «Туристский потенциал Курской области». В условиях современного об-
разования, где традиционные методы обучения нередко оказываются недостаточными для полного усво-
ения материала, внедрение VR-технологий становится особенно востребованным. Именно они способны 
создать иммерсивную среду, позволяющую студентам не только визуально, но и эмоционально погру-
зиться в изучаемый предмет, что значительно повышает интерес и мотивацию к обучению. В этом 
контексте статья имеет практическую и теоретическую значимость. Целью работы является показ 
места VR-технологий при освоении студентами направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 
профиль «Ресторанная деятельность», дисциплины «Туристский потенциал Курской области». 

Задачи вытекают из темы исследования и состоят в том, чтобы: 1) продемонстрировать возмож-
ности и преимущества VR-технологий в образовательном процессе; 2) оценить эффект от применения 
VR-технологий для формирования практических умений у студентов направления подготовки 43.03.03 
«Гостиничное дело», профиль «Ресторанная деятельность»; 3) сформулировать предложения по широ-
кому использованию VR-технологий в образовательном процессе. 

Методология исследования включает в себя методы анализа, синтеза, сравнения и обобщения, до-
полненные методами наблюдения, беседы и анкетирования. 

Результатом исследования стало выявление перспективных направлений применения VR-техноло-
гий в образовательном процессе при изучении дисциплины «Туристский потенциал Курской области», что 
включает разработку методических рекомендаций и предложений по внедрению этих технологий в обуче-
ние. Таким образом, использование VR-технологий может существенно обогатить учебный процесс, сде-
лав его более интерактивным и эффективным. При освоении студентами дисциплины «Туристский по-
тенциал Курской области» место VR-технологий сложно переоценить. Именно они способны качествен-
но продемонстрировать региональные туристские ресурсы благодаря интерактивности и визуализации. 
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Abstract 

The relevance is determined by the demand for studying the possibilities of VR technologies in the process of 
teaching the training course «Tourist potential of the Kursk region». In the context of modern education, where tradi-
tional teaching methods are often insufficient for full assimilation of the material, the introduction of VR technologies 
is becoming especially in demand. They are the ones who are able to create an immersive environment that allows 
students not only visually, but also emotionally immerse themselves in the subject being studied, which significantly 
increases interest and motivation to study. In this context, the article has practical and theoretical significance. The 
purpose of the work is to show the place of VR technologies in the development of the students of the training direc-
tion 43.03.03 «Hotel business», the profile «Restaurant activity», the discipline «Tourist potential of the Kursk re-
gion». 

The tasks follow from the research topic and consist in 1) demonstrating the possibilities and advantages of VR 
technologies in the educational process; 2) evaluating the effect of using VR technologies to form practical skills 
among students of the 43.03.03 «Hospitality» training area, the «Restaurant activity» profile; 3) formulate proposals 
for widespread use VR technologies in the educational process. 

The research methodology includes methods of analysis, synthesis, comparison and generalization, supple-
mented by methods of observation, conversation and questioning. 

The result of the study was the identification of promising areas of application of VR technologies in the educa-
tional process in the study of the discipline «Tourist potential of the Kursk region», which includes the development of 
methodological recommendations and proposals for the introduction of these technologies into education. Thus, the 
use of VR technologies can significantly enrich the learning process, making it more interactive and effective. Con-
clusions: It is difficult to overestimate the place of VR technologies when students master the discipline «Tourist po-
tential of the Kursk region». They are the ones who are able to qualitatively demonstrate regional tourist resources 
through interactivity and visualization. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

С развитием информационных тех-
нологий перед образовательным процес-
сом открываются новые горизонты, поз-
воляющие существенно повысить его 
эффективность и доступность. Одной из 
инноваций, имеющей значительный по-

тенциал в контексте изучения региональ-
ных туристических ресурсов, может вы-
ступить виртуальная реальность (VR-
технологии). С использованием вирту-
альной реальности демонстрируются лю-
бые пространства, открывается возмож-
ность совершить виртуальную экскурсию 
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по важным для освоения дисциплины ме-
стам [1, с. 8].  

В учебном плане направления под-
готовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 
важное место занимает дисциплина «Ту-
ристский потенциал Курской области». 
Применение данной инновации в рамках 
ее изучения позволяет открыть новые 
перспективы для формирования у студен-
тов глубоких знаний о регионе. Данный 
процесс осуществляется через иммер-
сивное погружение в виртуальную сре-
ду, представляющую собой компьютер-
но-сгенерированную реальность, кото-
рая имитирует физическое пространство 
и позволяет пользователю взаимодей-
ствовать с этой средой. В данном случае 
информационные технологии становят-
ся эффективным инструментом в обла-
сти образования.  

В высшем образовании VR и AR це-
лесообразно использовать для создания 
сложных симуляций и моделей. VR-техно-
логия, на наш взгляд, особенно важна при 
изучении дисциплин, предполагающих ши-
рокую визуализацию и эмоциональное 
восприятие информации. Дисциплина «Ту-
ристский потенциал Курской области» 
может выступать в качестве образца для 
использования VR-техноло-гий [2, с. 31].  

Статья посвящена изучению места 
VR-технологий в освоении дисциплины 
«Туристский потенциал Курской обла-
сти». 

К ожидаемым результатам авторы 
относят: повышение качества обучения и 
вовлечённости студентов; расширение 
образовательных возможностей для сту-
дентов из разных регионов; улучшение 
понимания и запоминания материала бла-
годаря интерактивности и визуализации. 
Комплексное использование теоретиче-
ских материалов, технических средств и 
методов исследования позволило прове-
сти всестороннее изучение перспектив 
применения VR-технологий при изуче-
нии дисциплины «Туристский потенциал 
Курской области». 

Материалы и методы  

В рамках исследования авторы рас-
сматривают возможность внедрения VR-
технологий в практический компонент 
дисциплины «Туристский потенциал Кур-
ской области» в контексте профессио-
нальной подготовки студентов бакалавриа-
та направления подготовки 43.03.03 
«Гостиничное дело», профиль «Ресто-
ранная деятельность». Объектом иссле-
дования является дисциплина «Турист-
ский потенциал Курской области», пред-
метом исследования – процесс подготов-
ки студентов-бакалавров к реализации 
полученных компетенций в будущей 
профессиональной деятельности. 

Основными методами исследования 
выступили методы анализа и синтеза. В 
качестве материала для исследования бы-
ли взяты ОПОП по направлению подго-
товки 43.03.03 «Гостиничное дело», про-
филь «Ресторанная деятельность», обоб-
щены и систематизированы материалы 
лекционного курса, а также проведены 
опросы, анкетирование студентов с фик-
сацией полученных результатов.  

Вопрос использования информаци-
онных технологий в образовательном про-
цессе поднимался педагогами неоднократ-
но. Серьезные исследования по теме сде-
ланы В. А. Дмитриевым, Ю. А. Святец,    
Р. А. Нечитайленко, А. И. Воробьевой,  
М. В. Абушенковой. 

Результаты и обсуждение 

При постановке вопроса о перспек-
тивах применения технологий виртуаль-
ной реальности в образовательном про-
цессе при изучении дисциплины «Ту-
ристский потенциал Курской области» 
необходимо в первую очередь рассмот-
реть термин «виртуальная реальность». 

Понятие искусственной (виртуаль-
ной) реальности впервые ввел американ-
ский компьютерный художник Майрон 
Крюгер (Myron Krueger) в конце 60-х гг. 
XX века Техническими средствами она 
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воспроизводит мир (объекты и субъекты), 
передаваемый пользователю через его 
ощущения: зрение, слух, обоняние, ося-
зание и т.д. Виртуальная реальность ими-
тирует как воздействие, так и реакции на 
воздействие [3, с. 640; 4, с. 315]. 

В свою очередь, В.А. Дмитриев и 
Ю.А. Святец в научном труде «Рекон-
струкция прошлого в познавательном 
пространстве «виртуальных реальностей» 
Step by step» рассматривали две версии 
этимологии термина «виртуальная реаль-
ность»: 1) латинскую: virtualis ‒ возмож-
ный, предполагаемый, мнимый, такой, ко-
торый может или должен проявиться; 2) 
английскую: virtual ‒ фактический, дей-
ствительный, являющийся чем-либо по 
существу, реальный [5, с. 57]. 

В большой российской энциклопе-
дии термин «виртуальная реальность» 
трактуется следующим образом: «Вирту-
альная реальность (англ. virtual reality) 
(виртуальное окружение, киберпростран-
ство), иллюзия присутствия в динамиче-
ском объёмном окружении, создаваемая у 
человека с помощью аппаратно-програм-
мных средств, например, компьютерной 
графики, акустических и тактильных 
средств предъявления информации и сиг-
налов обратной связи о собственных 
движениях» [6]. Резюмируя, виртуальная 
реальность представляет собой иллюзию 
присутствия в динамическом объёмном 
окружении, создаваемую у человека по-
средством использования аппаратно-про-
граммных средств. 

Виртуальная реальность существует 
в трех видах:  

 Шлем (очки) виртуальной реаль-
ности, функционирующий совместно с 
джойстиком или специализированными 
перчатками;  

 Виртуальный ретинальный мони-
тор, проецирующий изображение непо-
средственно на сетчатку глаза, в резуль-
тате чего, пользователь видит изображе-
ние, «висящее» в воздухе перед ним;  

 MotionParallax3D ‒ дисплеи, изоб-
ражающие трехмерный объект на не-

скольких экранах или на одном изогну-
том экране путем оптической иллюзии [7, 
с. 66]. 

Необходимо подчеркнуть, что инду-
стрия информационных технологий явля-
ется самой молодой и активно развиваю-
щейся отраслью экономики Российской 
Федерации. По данным Министерства ци-
фрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ объём реализации продук-
тов собственной разработки и ИТ-услуг 
увеличился с 2019 по 2023 год в 2,5 раза 
и составил 3,1 трлн рублей. В среднем за 
год показатель рос на 26%1. Как отмечают 
авторы статьи «Виртуальная реальность в 
образовании – реальность?» Ю.А. Айвазо-
ва и Н.Ш. Козлова цифровая трансформа-
ция экономики требует от миллионов лю-
дей новых умений. Приобрести же необ-
ходимые навыки помогают новые формы 
обучения, ведь система образования яв-
ляется основой всех инноваций. Все сек-
тора экономики подвергаются цифровой 
трансформации. И образование не явля-
ется исключением, несмотря на его 
инертность и консервативность [8, с. 39]. 

Согласно статистике, популярность 
IT-специальностей среди абитуриентов в 
России в последние годы возросла. Ис-
следователи НИУ ВШЭ определили, что 
в российских вузах доля выпускников ба-
калавриата, специалитета и магистратуры 
в IT-сфере составила 5,9% по сравнению 
с 5,2% в США [9]. Еще одним немало-
важным фактором является активное раз-
витие и внедрение «Цифровых кафедр» в 
рамках проекта «Приоритет 2030», ос-
новная суть которых заключается в полу-
чении студентами непрофильных специ-
альностей (не относящихся к ИТ), второй 
квалификации в области информацион-
ных технологий. Специальности данной 
направленности давно и активно реали-
зуют в образовательном процессе новей-

 
1 ИТ-отрасль заняла 1 место по темпам 

роста ключевых показателей за 4 года среди 
всех крупных отраслей экономики. URL: 
https://digital.gov.ru/ru/events/50454/ 
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шие технологии, например, такие как тех-
нологии, дополняющие реальность, гей-
мификация, чат-боты и т.п. Следователь-
но, образование в Российской Федерации 
активно стремится к цифровизации, раз-
витию ИТ, внедрению инновационных 
методов и способов организации учебно-
го процесса, что уже успешно реализует-
ся на практике в большинстве отече-
ственных вузов [10, с. 836]. Примером мо-
жет выступить Юго-Западный государ-
ственный университет. Стоит отметить, 
что он стал первым вузом в регионе, прак-
тикующим виртуальные практики1. 

Таким образом, целью настоящей 
статьи является определение перспектив 
применения технологий виртуальной ре-
альности при освоении дисциплины «Ту-
ристский потенциал Курской области» сту-
дентами направления подготовки 43.03.03 
«Гостиничное дело», профиль «Ресто-
ранная деятельность» в Юго-Западном 
государственном университете.  

По мнению современных исследова-
телей, в области информационных техно-
логий Р.А. Нечитайленко и А.И. Воробь-
ёва: «Цифровая трансформация образо-
вания опирается, прежде всего, на пер-
спективные цифровые технологии, за 
счет которых создаются новые возмож-
ности для комплексного решения образо-
вательных задач» [11, с. 203]. 

Как уже было ранее упомянуто, в 
последние годы активный отклик техно-
логии виртуальной реальности нашли в 
образовательном процессе. При освоении 
«Туристского потенциала Курской обла-
сти» виртуальная реальность позволит 
студентам «путешествовать» по локаци-
ям (религиозным объектам, дворянским 
усадьбам, местам, связанным с жизнью и 
деятельностью известных курян, и т.д.), 
находясь в учебной аудитории. 

 
1  Центр компетенций, VR-практики и 

цифровые кафедры в ЮЗГУ. URL: https:// 
swsu.ru/news/education/tsentr_kompetentsiy-
_vr-praktiki_i_tsifrovaya_kafe/. 

Данный подход позволяет сэконо-
мить время и ресурсы, которые были бы 
потрачены на реальные экскурсии, а так-
же предоставляет возможность увидеть 
уникальные, труднодоступные объекты 
региона в сжатые сроки. Применение VR 
в образовательном процессе по изучению 
туристского потенциала Курской области 
не ограничивается только визуализацией 
достопримечательностей. Разработка ин-
терактивных программ и приложений, 
включающих историческую информа-
цию, данные о флоре и фауне региона, 
экономические и культурные характе-
ристики, может предоставить студентам 
комплексное представление о Курской 
области. Так, VR-моделирование не то-
лько позволит визуально ознакомиться с 
туристскими объектами, но и привлечет к 
обучению игровыми элементами, повы-
шая мотивацию и интерактивность изу-
чаемого процесса.  

В контексте глобализации и увели-
чения конкуренции между регионами в 
области привлечения туристов, осведом-
ленность об уникальных культурных, ис-
торических и природных ресурсах, до-
ступных благодаря VR-технологиям, мо-
жет стать значимой для подготовки спе-
циалистов в индустрии гостеприимства 
региона. Помимо этого, виртуальная ре-
альность позволяет студентам погружаться 
в интерактивные образовательные среды, 
где они могут взаимодействовать с вир-
туальными объектами и событиями. 

Необходимо отметить, что успешная 
интеграция VR-технологий в образова-
тельный процесс требует наличия соот-
ветствующего технического оборудова-
ния, разработки методических материа-
лов и программного обеспечения, а также 
подготовки преподавательского состава, 
что влечёт за собой дополнительные рас-
ходы и требует комплексного подхода к 
обновлению образовательного процесса, 
однако потенциальная польза от такого 
обновления значительна. Введение VR-
технологий в образовательный процесс 
по изучению туристского потенциала 
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Курской области, безусловно, позволит 
открыть новые методологические воз-
можности для преподавателей и студен-
тов, делая процесс обучения более инте-
ресным, динамичным и результативным. 

В конечном счете, с учетом быстрого 
развития технологий виртуальной реаль-
ности и их все большей доступности, 
можно ожидать, что в ближайшем буду-
щем данный инструмент обретет широ-
кое распространение в области образова-
ния. Использование VR при изучении ту-
ристского потенциала Курской области 
способно не только улучшить качество 
образования, путем предоставления уни-
кального и наглядного материала для изу-
чения, но и значительно обогатить процесс 
познания, делая его максимально прибли-
женным к реальному путешествию по изу-
чаемому региону. 

Обратим внимание на то, что целью 
изучения дисциплины «Туристский по-
тенциал Курской области» является фор-
мирование комплексного представления 
о туристском потенциале региона, тен-
денциях и перспективах его использова-
ния в туризме. К основным задачам дис-
циплины можно отнести:  

‒ получение сведений о региональ-
ной специфике развития туризма;  

‒ формирование представлений о ту-
ристском потенциале Курской области;  

‒ изучение туристского потенциала и 
основных центров туризма в регионе;  

‒ развитие представлений о причин-
но-следственных связях между фактора-
ми спроса и уровнем развития туристских 
объектов;  

‒ подготовка к ресторанной деятель-
ности в соответствии с этнокультурными, 
историческими и религиозными традици-
ями, к выявлению потребностей потреби-
теля, формированию гостиничного про-
дукта, развитию клиентурных отноше-
ний. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 
семестре. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины составляет 5 зачетных еди-
ниц (з.е.), 180 академических часов1. 

В рамках изучения дисциплины рас-
сматриваются следующие темы:  

‒ Туристско-рекреационный потен-
циал: понятие и сущность;  

‒ Природный потенциал туризма;  
‒ Культурно-исторический потенци-

ал туризма;  
‒ Археологический потенциал ту-

ризма;  
‒ Памятники градостроительства;  
‒ Исторические города и сельские 

поселения;  
‒ Памятники культа в туризме;  
‒ Дворянские усадьбы в туризме;  
‒ Памятники производительно-тру-

довой деятельности и их место в туризме;  
‒ Памятники войны на курской земле;  
‒ Памятники и памятные места, свя-

занные с жизнью и деятельностью курян-
выдающихся деятелей культуры и искус-
ства, науки и техники; Этнографический 
потенциал туризма;  

‒ Учреждения – хранители историко-
культурного наследия региона;  

‒ Бренды Курской области;  
‒ Туристская инфраструктура Кур-

ской области. 
Изучение туристского потенциала 

Курской области студентами направления 
подготовки «Гостиничное дело» значимо 
по нескольким причинам. Во-первых, ту-
ризм является важным сектором экономи-
ки региона, знание туристского потенциа-
ла помогает студентам лучше понимать, 
как эффективно управлять гостиничными 
предприятиями, учитывая особенности и 
ресурсы региона. 

По мнению исследователей, в обла-
сти истории и педагогики Н.Е. Горюшки-
ной и О.Л. Ворошиловой, малые города 
Курского края обладают значительным 

 
1  Рабочая программа дисциплины «Ту-

ристский потенциал Курской области» // 
Юго-Западный государственный универси-
тет. URL: https://swsu.ru/sveden/files/aif/Turist-
skii_potencial_Kurskoi_oblasti.pdf. 
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объемом ценного наследия и высокой до-
лей исторической зоны в площади терри-
тории городов, и, соответственно, воз-
можностью комплексного сохранения ис-
торического облика городов, что в свою 
очередь благоприятно скажется на разви-
тии в Курской области туризма [12, с. 25-
26]. Курская область славится своей при-
родой, включая уникальные природные 
объекты, такие как месторождения Кур-
ской магнитной аномалии и плодородные 
земли, известные своими яблоками сорта 
«Антоновка» [13, с. 240]. Соответствен-
но, студенты должны понимать, как они 
могут использовать данные ресурсы для 
привлечения туристов. 

Историческое и культурное наследие 
Курской области несомненно богато [14, 
с. 36]. Ведь здесь находятся знаменитые 
памятники Великой Отечественной вой-
ны и архитектурные памятники, которые 
могут стать основой для интересных ту-
ристических маршрутов и программ.  

Таким образом, дисциплина «Ту-
ристский потенциал Курской области» 
включает в себя большой объем знаний, 
необходимых для всестороннего развития 
студентов.  

Применение VR-технологий, в рам-
ках изучаемой дисциплины, объясняется 
автором как необходимость подробного 
изучения и раскрытия туристического 
потенциала Соловьиного края, для вос-
приятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах. Учиты-
вая вышеизложенное, технологии вирту-
альной реальности могут иметь следую-
щие перспективы при внедрении их в об-
разовательный процесс дисциплины «Ту-
ристский потенциал Курской области»: 

С помощью VR студенты могут вир-
туально посетить природные парки, ис-
торические места и культурные досто-
примечательности, что делает процесс 
обучения более интерактивным и запо-
минающимся.  

Историческое и культурное наследие 
Курской области также можно эффектив-

но изучать с помощью VR. Студенты мо-
гут виртуально посещать памятники Ве-
ликой Отечественной войны и архитек-
турные памятники, что позволяет им со-
здавать уникальные туристические мар-
шруты и программы, что будет способ-
ствовать развитию у студентов навыков 
критического мышления, анализа и при-
нятия решений, необходимых для разра-
ботки эффективных стратегий развития 
туризма.  

Кроме того, VR позволит студентам 
разрабатывать и тестировать новые тури-
стические маршруты и программы, не 
выходя из аудитории. Они могут экспе-
риментировать с различными сценариями 
и предложениями, что способствует со-
зданию уникальных и привлекательных 
туристических продуктов.  

Экономическая эффективность игра-
ет ключевую роль в применении VR. Ис-
пользование VR уменьшает затраты на 
реальные поездки и экскурсии, делая обу-
чение более доступным и экономически 
выгодным. Студенты могут исследовать 
туристический потенциал региона, избе-
гая значительных расходов на путеше-
ствия. 

Безопасность и экологичность также 
являются важными преимуществами VR. 
Студенты могут безопасно и экологиче-
ски чисто исследовать различные турист-
ские объекты, избегая необходимости ре-
альных поездок.  

Помимо прочего, технологии вирту-
альной реальности имеют и свои недо-
статки, их рассматривали зарубежные ис-
следователи Ж.А.У Саидов и Ф.А.К Жу-
либекова: «Недостатки использования ви-
ртуальной реальности связаны, в первую 
очередь, с затратами, временем, необхо-
димым для обучения работе с аппарат-
ным и программным обеспечением, воз-
можными последствиями для здоровья и 
безопасности, а также с возможным не-
желанием использовать и интегрировать 
новые технологии в курс или учебный 
план. Как и во всех новых технологиях, с 
течением времени каждый из этих про-
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блем может исчезнуть, и виртуальная ре-
альность все чаще используется в обла-
стях, не относящихся к образованию» 
[15, с. 33]. 

Согласимся с мнением педагога 
М.В. Абушенковой, что важную роль в 
образовательном процессе играет прин-
цип сознательной связи обучения с ре-
альными задачами в будущей профессио-
нальной деятельности, который реализу-
ется через формирование четкой мотивации 
у студентов необходимости изучения вос-
требованных программ, широко используе-
мых на современном этапе [16, с. 127]. 

Резюмируя, внедрение технологий 
виртуальной реальности в изучение ту-
ристского потенциала Курской области 
позволит студентам получить более глу-
бокое и всестороннее понимание региона, 
его ресурсов и возможностей для разви-
тия туризма, данное решение будет спо-
собствовать их профессиональному росту 
и подготовке к будущей работе в гости-
ничном секторе, делая их более квалифи-
цированными и востребованными специ-
алистами. 

Учитывая вышеизложенное, автора-
ми были проанализированы информаци-

онные ресурсы, социальные сети и виде-
охостинги, с целью определения наибо-
лее подходящих материалов по тематике 
дисциплины «Туристский потенциал Ку-
рской области», использующих VR-те-
хнологии. Так, в 2020 году командой 
Puzzle Video был успешно запущен пи-
лотный проект «Путешествуем дома», в 
рамках которого реализованы 3 видеоро-
лика, поддерживающих VR-технологии 
на платформе YouTube 360. Коронави-
русные ограничения сократили возмож-
ности путешественников в тот период, 
именно поэтому подобный формат ока-
зался актуальным и востребованным сре-
ди широкой аудитории. Данный проект за 
короткий срок без финансовых вложений 
в рекламу, смог собрать несколько тысяч 
просмотров и десятки положительных 
комментариев. Не выходя из дома, не-
сколько тысяч человек смогли виртуально 
посетить некоторые значимые для Курской 
области объекты и ознакомиться с их исто-
рией, а именно: водяная мельница в с. 
Красниково Курской области, Церковь По-
крова Пресвятой Богородицы в с. Каменка 
Курской области и др. (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент видео «Путешествуем дома» (Водяная мельница) в формате 360 градусов

1
 

Fig. 1. A fragment of the video «Traveling at home» (Watermill) in 360 degree format1 

 
1  Путешествуем дома (Водяная мельница) // YouTube. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=kNcNdSUG2kg&t=30s. 
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В контексте рассмотрения вопроса о 
внедрении технологий виртуальной ре-
альности в процесс изучения дисциплины 
«Туристский потенциал Курской обла-
сти», можно говорить о перспективности 
применения проекта «Путешествуем до-
ма» в организации учебного процесса, а 
также о необходимости его дальнейшего 

развития в образовательных целях. Стоит 
отметить, что при должной поддержке 
данный проект мог бы расширить уро-
вень знаний и компетенций будущих 
специалистов индустрии гостеприимства, 
а также запечатлеть культурно-истори-
ческий облик Курского региона. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент видео «Путешествуем дома (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы)» в формате 

360 градусов1 

Fig. 2. A fragment of the video «Traveling at home (Church of the Intercession of the Blessed Virgin Mary)»  
in 360 degree format1 

В рамках изучаемой темы, авторами 
было проведено исследование среди сту-
дентов направления подготовки 43.03.03 
«Гостиничное дело», профиль «Ресто-
ранная деятельность». Им были предло-
жены к просмотру вышеописанные ви-
деоролики на практических занятиях по 
дисциплине «Туристский потенциал Кур-
ской области». С целью получения об-
ратной связи и понимания перспектив 
внедрения технологий виртуальной ре-
альности при организации учебного про-
цесса, обучающимся предложено пройти 
опрос, т.е. описать опыт погружения в 
виртуальную реальность. В эксперименте 
приняли участие обучающиеся 3 курса, в 
количестве 24 человек. Студентам были 
предложены следующие вопросы: 

‒ Насколько информативными для 
вас оказались предложенные видео? 

‒ Интересно ли Вам было получать 
практические навыки в VR-формате? 

‒ Насколько VR-технологии помогли 
Вам лучше узнать туристский потенциал 
Курской области? (по шкале от 1 до 5 
баллов) 

‒ Как Вы считаете, необходимо ли 
введение VR-практик по дисциплине «Ту-
ристский потенциал Курской области»? 

‒ Какие места Курской области Вы 
бы хотели еще посетить? 

Около 80% участников опроса отме-
тили, что предложенные видео проекта 
«Путешествуем дома» оказались инфор-
мативными для них, остальные 20% не 
сочли предлагаемый формат полезным 
(рис. 3, а). 

 
1Путешествуем дома (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы) // YouTube. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ihIRvbwmLmo&t=67s. 
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Порядка 89% студентов ответили, что 
им было интересно получать знания в форма-

те виртуальной реальности, оставшиеся 11% 
не впечатлились предложением (рис. 3, б.).

 

 
 

 
Рис. 3. Результаты опроса 

Fig. 3. Survey results 

Также студентам было предложено 
ответить на вопрос «Насколько VR-
технологии помогли Вам лучше узнать 
туристский потенциал Курской области?» 

(по шкале от 1 до 5 баллов), ответы рас-
пределились следующим образом: 5 бал-
лов – 57%, 4 балла – 23%, 3 балла – 11%, 
2 балла – 6%, 1 балл – 3% (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты опроса 

Fig. 4. Survey results 

Большая доля опрошенных студен-
тов отметили, что необходимо введение 
VR-практик по дисциплине «Туристский 
потенциал Курской области», а именно 
86%, около 14% респондентов считают 

VR-технологии лишь дополнительным 
мероприятием в образовательном про-
цессе и не изъявили желания принимать 
участие в подобных практических заня-
тиях (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Результаты опроса 

Fig. 5. Survey results 

Также респондентам была дана воз-
можность определить места Курской об-
ласти, которые они хотели бы в будущем 
посетить в формате VR-экскурсии. К 
наиболее популярным ответам можно от-

нести: Знаменский кафедральный собор, 
Никитская церковь Курска, дом купца 
Шелехова, усадьба князей Барятинских, 
Михайловский горно-обогатительный ком-
бинат, музей комбината, Дом казначея, 
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Курский археологический музей (Дом 
купца Хлопонина), Курская триумфаль-
ная арка, Мемориал Курская дуга. 

Таким образом, по результатам ис-
следования среди студентов, был сфор-
мулирован вывод: VR-технологии явля-
ются положительным опытом в образова-
тельном процессе, в том числе и при 
освоении дисциплины «Туристский по-
тенциал Курской области», и могут быть 
внедрены в учебный курс.  

С экономической точки зрения, 
предложенная разработка может сыграть 
большую роль не только во всестороннем 
развитии образовательного процесса сту-

дентов Юго-Западного государственного 
университета, ведь проект имеет соци-
ально-экономическую значимость на уро-
вне региона и при должном финансиро-
вании может стать полномасштабным 
проектом, с полноценным комплексом 
VR-экскурсий по Курску и области.  

Несмотря на ситуацию в Курской 
области, сложившуюся в рамках прове-
дения специальной военной операции, 
туристы не прекращают интересоваться 
историко-культурной составляющей Со-
ловьиного края, что подтверждают стати-
стические данные за 2024 год (рис. 7). 

 

Рис. 7. Оценка туристического потока в Курской области по ночевкам с января по март  
в 2023 и 2024 гг.1 

Fig. 7. Assessment of the tourist flow in the Kursk region by overnight stays from January to March  
in 2023 and 20241 

На рис. 7 наглядно видно значитель-
ное сокращение туристического потока в 
2024 году, что прямо пропорционально 
уменьшению доходов от туризма в реги-
оне. Внедрение виртуальных экскурсий и 
технологий виртуальной реальности поз-
волит привлечь инвестиции и сохранить 

уровень развития туристической инду-
стрии в Курской области благодаря вы-
шеописанному проекту. Что, в свою оче-
редь, свидетельствует о значительных 
перспективах данного проекта не только 
в образовательной сфере, но и в туристи-
ческой индустрии региона в целом. 

  
Росстат-Туризм // Федеральное служба государственной статистики. URL: https:// 

rosstat.gov.ru/statistics/turizm. 
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В качестве методической рекоменда-
ции авторы предлагают продолжить разви-
тие уже запущенного ранее проекта «Пу-
тешествуем дома» в виде ремейка с обнов-
ленными локациями и экскурсионной про-
граммой, при наличии необходимого фи-
нансирования. А.Н. Шиков и Р.А. Муле-
ронко считают, что наравне с финансовы-
ми проблемами существуют и бюрократи-
ческие сложности. Для внедрения нового 
подхода в процесс электронного обуче-
ния необходимо изменить образователь-
ную программу, обучить преподавателей 
работе с устройствами ВР, оборудовать 
классы ВР-устройства, разработать мето-
дики эффективного применения техноло-
гий виртуальной реальности [17, с. 173]. 

При создании отечественной плат-
формы для открытых публикаций видео- 
формата 360, перспективы образователь-
ного процесса могут выйти за рамки кон-
кретной дисциплины. Подобная техноло-
гия может применяться и в других обла-
стях, причем создание самого контента не 
является дорогостоящим и сложным в 
производстве. 

В скором времени в нашей стране 
появятся отечественные платформы для 
открытой публикации видеоформата 360. 
Можно предположить, что положитель-
ный опыт использования нового подхода 
к подаче материала говорит о заинтере-
сованности обучающихся в технологии 
VR.  При создании собственной регио-
нальной платформы для публикации дан-
ного формата видео, можно повысить по-
сещаемость туристических интернет-ре-
сурсов, организовать продажу билетов и 
готовых туристических маршрутов до 
интересующего пользователей места. 

Хотя вопрос взаимодействия с окру-
жающей средой и замещения реальных 
путешествий является актуальным в кон-
тексте виртуального туризма, данная тех-
нология также предоставляет возможно-
сти для обогащения туристического опы-
та. Технологии дополненной реальности, 
интерактивные маршруты и виртуальные 

гиды делают каждое путешествие уни-
кальным и персонализированным. 

Технологии расширенной и вирту-
альной реальности не только изменяют 
способы обучения и управления в бизне-
се, но и открывают новые горизонты для 
инноваций и развития [18, с. 44]. Можно 
предположить, что в будущем туризм бу-
дет представлять собой синтез реального 
и виртуального миров, предоставляя 
каждому возможность создать свой соб-
ственный маршрут и исследовать мир в 
удобное время. Виртуальный туризм не 
только предлагает альтернативу реаль-
ным путешествиям, но и трансформирует 
саму суть туризма, делая его более уни-
кальным, увлекательным и доступным 
для широкой аудитории.  

Применение VR-технологий при изу-
чении дисциплин в высших учебных за-
ведениях имеет ряд преимуществ, к кото-
рым можно отнести:  

1. Повышение уровня вовлеченности 
и интерактивности.  

2. Улучшение запоминания и пони-
мания материала.  

3. Разнообразие образовательных воз-
можностей.  

4. Безопасность и экономия ресур-
сов.  

5. Практические навыки и обучение 
на ошибках.  

6. Визуализация и моделирование.  
7. Индивидуальный подход.  
8. Доступность и инклюзивность.  
Отсюда следует, что VR-технологии 

обладают значительным потенциалом для 
улучшения образовательного процесса, 
делая его более интерактивным, запоми-
нающимся и эффективным.  

Таким образом, внедрение VR-те-
хнологий в образовательный процесс 
при освоении дисциплины «Туристский 
потенциал Курской области» открывает 
широкие перспективы для повышения 
эффективности обучения, улучшения 
восприятия материала и стимулирова-
ния интереса студентов к изучению куль-
турного и природного наследия региона. 
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Рассмотренные технологии способствуют 
созданию интерактивного и увлекатель-
ного образовательного опыта, что в ко-
нечном итоге способствует формирова-
нию у студентов глубоких и устойчивых 
знаний о туристском потенциале Курской 
области. 

Выводы 

Проведенные исследования и анализ 
показали, что внедрение VR-технологий в 
процесс обучения по дисциплине «Ту-
ристский потенциал Курской области» 
значительно повысит интерес студентов к 
предмету, способствуя более глубокому 
пониманию специфики туристической 
отрасли региона. Использование вирту-
альной реальности позволит студентам 
виртуально посетить значимые историче-
ские, культурные и природные объекты 
Курской области, что невозможно при 
обычной аудиторной работе. Явным пре-
имуществом при реализации проекта яв-
ляется наличие технических средств (VR-
очков) в Юго-Западном государственном 
университете для организации виртуаль-
ных практических занятий. 

Применение VR смоделирует реаль-
ное путешествие, в ходе которого поль-
зователи смогут детально рассмотреть 
достопримечательности, ознакомиться с 
их историей и значением в рамках тури-
стического потенциала области, это, в 
свою очередь, создаст не просто визуаль-
ный образ, но и эмоциональный опыт, что 
существенно повысит запоминаемость по-
лученной информации и мотивацию к 
дальнейшему изучению предмета. 

В ходе обсуждения с преподавате-
лями и студентами было отмечено, что 
VR-технологии облегчают понимание 
сложных тем и концепций, связанных с 
туристической инфраструктурой и её раз-

витием в регионе. Студенты отмечали, 
что виртуальные экскурсии дополняют и 
углубляют теоретические знания, получа-
емые из учебников и на лекциях. 

Для повышения эффективности при-
менения VR-технологий в образователь-
ном процессе по рассматриваемой дис-
циплине было предложено несколько пу-
тей. Среди них – разработка совместного 
проекта с Puzzle Video для создания акту-
ализированных и максимально полных 
виртуальных обзоров туристических объ-
ектов. Также важным аспектом является 
включение в учебный процесс специаль-
ных курсов по работе с VR-технологиями 
для преподавателей, что поможет пре-
одолеть технические и методические 
трудности. 

Также важно отметить, что рассмат-
риваемая тема является актуальной и 
злободневной, так как при анализе лите-
ратуры авторами был замечен интерес к 
использованию технологии виртуальной 
реальности в образовательном процессе 
во множестве научных трудов современ-
ных исследователей [19; 20; 21; 22; 23,          
с. 51]. 

В заключение можно сказать, что 
VR-технологии имеют значительный по-
тенциал для обогащения процесса изуче-
ния туристического потенциала Курской 
области, делая его более интерактивным 
и практически ориентированным. Однако 
для достижения высокой эффективности 
их применения необходимо решить ряд 
организационных, технических и методи-
ческих вопросов. С учетом быстрого раз-
вития технологий и роста интереса к вир-
туальной реальности, можно с уверенно-
стью предполагать, что в ближайшем бу-
дущем VR займет заметное место в обра-
зовательном процессе по изучению ту-
ристского потенциала регионов. 
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Резюме 

Статья посвящена лингвокультурологическому аспекту в обучении русскому языку как иностранно-
му. Включение в практику обучения РКИ аутентичных неадаптированных фрагментов из художественных 
и публицистических произведений в качестве учебного текста способствует развитию лингвокультур-
ной компетенции иностранных граждан, обучающихся в курских вузах. 

Актуальность данного исследования определяется формированием и развитием лингвокультурной 
компетенции и адаптации иностранных граждан в условиях новой социокультурной среды. 

Объектом исследования является культурный ландшафт курского региона, представленный в рас-
сказах и очерках Е.И. Носова. 

Целью исследования является разработка модели занятия с включением неадаптированных фраг-
ментов из произведений Е.И. Носова, характеризующих курский культурный ландшафт, способствующих 
пониманию культурно-ценностного пространства региона и адаптации иностранных обучающихся в 
условиях новой лингвокультуры. 

В процессе исследования использовались методы моделирования и описания, педагогического 
наблюдения над учебным процессом и метод анкетирования.  

Авторами исследования была разработана анкета, которая предполагает анализ понимания ино-
фонами неадаптированных фрагментов текста, понимание ими особенностей ландшафта курского ре-
гиона. Опрос по результатам работы с фрагментами из произведений Е.И. Носова показал понимание 
иностранными обучающимися природного своеобразия курского региона и отношение к природному ланд-
шафту. 
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Abstract 

The article is devoted to the linguacultural aspect in teaching Russian as a foreign language. Inclusion of au-
thentic unadapted fragments from fiction and journalistic works as an educational text in the practice of teaching Rus-
sian as a foreign language contributes to the development of linguacultural competence of foreign citizens studying at 
Kursk universities.  

The relevance of this study is determined by the formation and development of linguacultural competence and 
adaptation of foreign citizens in the conditions of a new sociocultural environment.  

The object of the study is the cultural landscape of Kursk region, presented in E. I. Nosov’s stories and essays of.  
The purpose of the study is to develop a lesson model with the inclusion of unadapted fragments from 

E. I. Nosov’s works, characterizing Kursk cultural landscape, contributing to the understanding of the cultural and 
value space of the region and the adaptation of foreign students in the conditions of a new linguaculture.  

The study used the methods of modeling and description, pedagogical observationand the questionnaire method.  
The authors of the study developed a questionnaire that involves analyzing the understanding of non-adapted 

text fragments by foreign students, their understanding of the landscape features of Kursk region.  
As a result of the survey conducted based on the results of working with fragments from E. I. Nosov’s works, 

the understanding of the natural uniqueness of Kursk region and the attitude towards the natural landscape of foreign 
students were clarified. 
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*** 

Введение 

Приезжая на обучение в Россию, 
иностранные граждане оказываются в но-
вом географическом и культурном про-
странстве, наполненном символическим 
и ценностным содержанием и значитель-
но отличающимся от родной для них си-
стемы культурных координат. Ориента-
ция в новой культурной среде для ино-
странных обучающихся является важной 
составляющей их успешной адаптации и 
продуктивного обучения, что невозмож-
но без создания «оптимальных условий 

для наиболее полного преодоления барь-
еров аккультурации и формирования то-
лерантного отношения к новой культур-
ной среде» [1, с. 305]. В этой связи со-
временная дидактика опирается на линг-
вокультурологический подход к органи-
зации учебного процесса в иностранной 
аудитории. 

Отметим, что с появлением антропо-
центрической парадигмы в лингвистике 
акцент исследований сместился с объек-
тов познания на субъекта, индивидуума и 
его существование в культуре, на пони-
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мание того, что мир воспринимается 
сквозь призму человека [2, с. 3]. Это 
определило значимость лингвокультуро-
логического подхода к изучению языка, в 
том числе русского как иностранного [3, 
с. 74]. Лингвокультурология способству-
ет знакомству инофонов с проявлениями 
культуры народа, которые отражаются и 
закрепляются в языке, раскрывает мен-
тальность народа, его культурное своеоб-
разие через язык [4, с. 91]. На современ-
ном этапе развития лингвистики, лингво-
дидактики продолжается «осмысление 
культурной и когнитивной роли русского 
языка как орудия постижения окружаю-
щего мира, носителя русской ментально-
сти и культурных ценностей» [5, c. 51], 
как вместилища «души и духа народа», в 
котором «зафиксированы самобытное 
мировидение, мировосприятие народа» 
[6, с. 145]. 

В этой связи ценным учебным мате-
риалом на занятиях по РКИ являются об-
разцы культурного наследия русского 
народа, в том числе произведений из-
вестных писателей. При этом серьезным 
потенциалом для социокультурной адап-
тации инофонов обладают работы писа-
телей –представителей региональной ли-
тературы. Такие произведения представ-
ляют собой локальные тексты. Они рас-
крываются в пространственно-временных 
параметрах, выстраиваются «вокруг оп-
ределенной тематической оси: города, 
местности, края и пр.» [7, с. 77]. Локаль-
ные тексты рассматривается как собира-
тельный «образ места», включая в себя 
краеведческую, историческую, биогра-
фическую, индивидуально-авторскую ин-
формацию [8].   

К локальным текстам курского регио-
на можно отнести произведения Е.И. Но-
сова – выдающегося русского писателя, 
уроженца и настоящего патриота родного 
края, который в своем творчестве «во-
площает и оберегает неповторимую ат-
мосферу территории» [9, с. 195]. Для ав-
тора всегда была значима тема малой ро-
дины: он «трепетно и с большой любо-

вью старался донести до читателя красо-
ту и особый дух мест, где он провел мно-
го времени» [10, с. 71], «он писал о веч-
ном, неистребимом зове памяти, о по-
требности прикоснуться к тому, чем ве-
ками жили его предки» [11, с. 102]. 

Таким образом, «учет социокультур-
ного, страноведческого характера мате-
риала» [12, с. 168], «включение регио-
нального компонента в образовательный 
процесс связано с познавательной и ин-
формационной деятельностью иностран-
ных обучающихся» [13, с. 217], и работа с 
локальными текстами на занятиях по 
РКИ способствует знакомству инофонов 
с традициями, историей, менталитетом, 
ценностями людей, проживающих на 
определенной территории. 

Актуальность данного исследования 
определяется значимостью развития лин-
гвокультурной компетенции для успеш-
ной адаптации иностранных граждан в 
условиях новой социокультурной среды. 

Объектом исследования является 
культурный ландшафт курского региона, 
нашедший свое отражение в произведени-
ях Е.И. Носова, изучение которых пред-
ставляется целесообразным для развития 
лингвокультурной компетенции иностран-
ных граждан. 

Целью исследования является разра-
ботка модели занятия с включением тек-
стов, характеризующих курский культур-
ный ландшафт, способствующих пони-
манию культурно-ценностного простран-
ства региона и адаптации иностранных 
обучающихся в условиях новой лингво-
культуры. 

В соответствии с поставленной це-
лью авторами статьи был решен ряд за-
дач: 

– отбор фрагментов из произведений 
Н.И. Носова, характеризующих культур-
но-пространственное своеобразие кур-
ского региона, соответствующих уровню 
владения языком и способствующих раз-
витию коммуникативной компетенции 
иностранных обучающихся; 
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– разработка модели занятия с ис-
пользованием фрагментов из произведе-
ний Е.И. Носова, способствующих разви-
тию лингвокультурной компетенции и 
коммуникативных навыков иностранных 
обучающихся; 

– разработка анкеты, которая пред-
полагает анализ понимания неадаптиро-
ванных фрагментов текста, понимание 
особенностей ландшафта курского ре-
гиона. 

Материалы и методы 

В процессе данного исследования 
были использованы следующие методы: 
анализ и обобщение результатов опыта 
по отбору и изучению иностранцами тек-
стов региональной тематики, метод мо-
делирования, описательный метод, педа-
гогическое наблюдение, метод анкетиро-
вания.  

Методы моделирования и описания 
позволили разработать и представить мо-
дель занятия с включением регионального 
компонента в содержание обучения рус-
скому языку как иностранному, описать ее 
структуру, приемы и формы работы. 

Наблюдение за учебным процессом 
позволило скорректировать формы и ви-
ды учебной работы. 

Метод анкетирования позволил про-
анализировать результаты работы с не-
адаптированным художественным тек-
стом. 

Результаты и обсуждения 

Изучая русскую культуру с ино-
странными обучающимися, мы исходим 
из того, что «любая культура имеет свои 
пространственные измерения, которые 
выражаются не только в конкретно-
физических координатах, но и в обра-
зах, появившихся вследствие менталь-
ного психического переживания чело-
веком пространства» [14, с. 144]. Ино-
странец, обучающийся в России входит в 
новый культурный ландшафт, представ-
ляющий собой совокупность опыта, ко-
торый получает человек в ходе пережи-

вания культурной среды как простран-
ственного поля культуры. Культурный 
ландшафт, помимо географической со-
ставляющей, имеет яркие национальные 
или этнические особенности. 

Культурные ландшафты, согласно 
М.Е. Кулешовой, можно разделить по 
степени их преобразованности и куль-
турной освоенности на три основных ка-
тегории: целенаправленно сформирован-
ные или «рукотворные»; естественно 
сформировавшиеся или эволюциониро-
вавшие; ассоциативные, которые связаны 
с историческими событиями, личностями, 
художественными произведениями по ас-
социации природного объекта с тем или 
иным феноменом культуры [15, с. 145]. 
Опираясь на классификацию ученого, ав-
торы статьи фокусируют свое исследова-
ние на ассоциативном ландшафте, явля-
ющимся одной из разновидностей образ-
ного представления взаимосвязи природ-
ных и культурных компонентов. Природ-
ное окружение оказывает влияние на со-
знание художников, музыкантов, писате-
лей и поэтов, выражает их отношение к 
месту, которое «является фундаменталь-
ной чертой человеческого существова-
ния» [16, с. 273]. 

В своем исследовании авторы сосре-
дотачивают внимание на одном из спосо-
бов представления культурного ланд-
шафта через литературное произведение, 
которое превращает элементы местного 
ландшафта в художественное произведе-
ние, позволяющее читателю почувство-
вать образ места и его особенности. Яр-
ким примером переосмысления взаимоот-
ношений природного и культурного про-
странства является творчество Е.И. Носо-
ва. Природно-географическая среда сфор-
мировала хозяйственную деятельность и 
образ жизни курян, которые осваивали 
эту землю и защищали ее. Пространство 
курского края осмысливается писателем в 
неразрывной связи с историческими со-
бытиями, а никогда не паханный курский 
чернозем в заповеднике «Стрелецкая 
степь» выступает как образ матери-земли, 



66                                               Педагогические науки / Pedagogical Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024;14(4):62-72 

из которой человек черпает свои силы. 
Произведения писателя помогают понять 
характер нашего народа, его культуру и 
историю. 

В свете сказанного, понимание рус-
ского культурного пространства иностран-
ными обучающимися является важной 
частью их адаптации в новой культурной 
среде и осознания собственной культур-
ной идентичности [17, с. 177].  

Значимыми целями образовательно-
го процесса в иностранной аудитории яв-
ляются адаптация обучающихся к новой 
для них окружающей среде, культурным 
реалиям России, формирование положи-
тельного образа региона и страны. В этой 
связи в содержание обучения русскому 
языку как иностранному на подготови-
тельном факультете включены темы 
«География России», «Курск – город, в 
котором я учусь», «Флора и фауна Рос-
сии». 

Для ознакомления с ландшафтом 
Курской области студентам предлагаются 
фрагменты из произведений Е.И. Носова, 
которые рассматриваются нами как ло-
кальный текст и выступают в качестве 
инструмента «формирования лингвокуль-
турной компетенции» [18, с. 226]. 

Выбелилось спелое поле пшеницы с 

мокрым комбайном, прикорнувшим в 

чуткой дреме на часок-другой – до перво-

го луча солнца. <...> Пока только все те 

же заречные кручи, но уже в высотных 

башнях домов, то тут, то там вырвав-

шихся из зелени. Город на горе, город на 

заре – просятся стихи... Я не знаю здесь, 

в центре России, других таких городских 

высоко вознесшихся силуэтов. 

(Е.И. Носов «Дорога домой» [19,         
с. 523–527]) 

– Ну вот, это и есть наша заповед-

ная степь, <...>. Сюда, на кусочек дев-

ственной степи, оберегаемый государ-

ством так же, как хранится им все цен-

ное – от каменного топора, вытесанного 

нашим предком, до фолиантов величай-

шей мудрости его потомков, – приходят 

люди, чтобы с помощью этого прошлого 

творить настоящее и будущее.  

(Е.И. Носов «Земля заповеданная» 
[19, с. 123–131]) 

Данный материал обладает значи-
тельным дидактическим потенциалом в 
силу его аутентичности, воспитательной 
ценности и, конечно, языкового содержа-
ния, демонстрирующего богатство и вы-
разительность русского языка.  

Рассмотрим организацию работы с 
выбранными фрагментами в иностранной 
аудитории.  

Предтекстовый этап  
Этот этап отличается подготови-

тельной и ориентирующей направленно-
стью. Преподаватель раскрывает цель ра-
боты с текстами, дает краткий коммента-
рий о жизни и творческой деятельности 
автора. Обучающиеся знакомятся с акту-
альными лексическими единицами, отра-
жающими учебную тему и облегчающи-
ми восприятие текстов. 

На данном этапе проводится лекси-
ческая и словообразовательная работа. В 
произведениях Носова широко представ-
лена экспрессивно-оценочная лексика с 
богатым набором суффиксов, поэтому 
при семантизации данной лексики целе-
сообразно использовать приемы смысло-
вой догадки и анализ состава слова. 

Примеры заданий:  

1. Определите значение следующих 
слов: мосток, лужок, флажок; речушка, 

силища, платьице. Какое дополнительное 
значение придают словам суффиксы –
ОК, -УШК, - ЕЦ? Как вы думаете, почему 
автор использует такие суффиксы? 

2. Определите значение следующих 
слов: наряд, нарядный, убранство; ши-

тье, кружево.  

3. а) Прочитайте прилагательные, 
обозначающие цвет, и определите их зна-
чение (синеватая марь, седые ковыли, 

желтоокие в белых чепчиках ромашки; 

она встречает золотисто-жёлтыми 

цветами адониса по нежно-голубому по-

лю гиацинтов; к июню она одевается в 

голубое шитье, потому что зацветают 
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незабудки; в июне она уже в наряде цвета 

распустившегося шалфея; цвет густой, 

сине-лиловый). Целесообразно включить 
наглядность – видеоряд, позволяющий со-
поставить прочитанное с фотографией; 

б) прочитайте сложные слова и оп-
ределите их значения: чернозём; каждо-

дневный, пёстро-ситцевое полотно; пред-

рассветно-сонное село; 

в) выпишите словосочетания с при-
частиями, определите, от каких глаголов 
образованы следующие причастия: при-

корнувший, оберегаемый, вырвавшийся, 

вытесанный, распустившийся; определи-
те значения глаголов: дремать, прикор-

нуть, уточните значения этих глаголов по 
словарю; определите, какие причастия 
употребляются в переносном значении.  

Текстовый этап  
На этом этапе обучающиеся знако-

мятся с содержанием текстов. Чтение 
студентами выбранных фрагментов со-
провождается лингвокультурологическим 
комментарием со стороны преподавателя. 

Примеры заданий:  

1. Прочитайте фрагменты из произ-
ведений Е.И. Носова. Найдите предложе-
ния, где писатель говорит об особенно-
стях курского ландшафта: степь (запо-

ведник «Стрелецкая степь»), поле, луг, 

холмы, город, реки и т.д. 
2. Найдите глаголы, с помощью ко-

торых писатель одушевляет природу. 

Для закрепления знаний инофонам 
предлагается ответить на вопросы по со-
держанию произведений. Например, как 

описывается степь в тексте? почему 

поле сравнивается со старинным хол-

стом, картиной? как люди, которые 

приходят в эту степь «с помощью про-

шлого могут творить настоящее и бу-

дущее»? и др. 

Послетекстовый этап  
На данном этапе студентам предла-

гают выполнить задания, направленные 
на развитие коммуникативных навыков. 
Например, предлагается описать фотогра-
фию курского ландшафта с использовани-
ем лексики из произведений Е.И. Носова 
(тип текста – описание). 

Обучающиеся как опираются на 
усвоенный материал при работе с текста-
ми, так и обращаются к собственному 
опыту проживания в регионе, делятся 
своими впечатлениями и размышлениями 
(тип текста – рассуждение). 

Затем проводится опрос студентов, 
целью которого является выявить, каким 
они видят ландшафт Курской области, 
как они относятся к окружающей приро-
де, какую роль она играет в их жизни.  

Результаты опроса показывают, что 
студенты адекватно определяют образ 
ландшафта Курской области (рис. 1), ис-
пользуя для его описания следующие 
лексемы: лес, река, деревья, цветы, 

степь, холм, поле, луг.  

 
Рис. 1. Ответы обучающихся на вопрос «Какая природа в курском регионе?» 

Fig. 1. Students’ answers to the question “What is the nature like in Kursk region?” 
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Иностранные граждане позитивно 
относятся к окружающей природе, в том 
числе и природе города, в котором они 
обучаются, видят ее красоту (рис. 2). 
Этому свидетельствует положительный 

ответ на вопрос «Любите ли вы фотогра-
фировать природу?», подкрепляемый фо-
тографиями, которыми делятся студенты 
на занятии (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Ответы обучающихся на вопрос «Нравится ли вам природа курского региона?» 

Fig. 2. Students’ answers to the question “Do you like the nature of Kursk region?” 

 

Рис. 3. Ответы обучающихся на вопросы «Любите ли Вы фотографировать природу? Как часто вы  
фотографируете природу?» 

Fig. 3. Students’ answers to the questions “Do you like taking pictures of nature? How often do you take  
pictures of nature?” 

Выводы 

Таким образом, обращение на заня-
тиях РКИ к неадаптированным фрагмен-
там произведений Е.И. Носова стимули-
рует познавательную деятельность обу-
чающихся, расширяет лексический запас, 
способствует развитию коммуникатив-
ных умений и лингвокультурологической 
компетенции. 

Результаты проведенного исследо-
вания показывают, что, размышляя о зна-
чении природы в жизни людей, в соб-
ственной жизни, студенты видят в ней 
основу жизни и источник комфорта. Сле-
дует отметить, что при анализе фрагмен-
тов из произведений Е.И. Носова отдель-
ное внимание уделялось восприятию ав-
тором природы как ценности, как храни-
теля истории. Природа выступает в каче-
стве фактора, определяющего характер 



Амелина И.О., Ковалева Т.В.                           Ландшафт курского региона в произведениях Е.И. Носова…   69 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024;14(4):62-72 

народа, проживающего на конкретной 
территории. Однако, согласно результа-
там опроса, такое значение природы в 
жизни людей не было указано иностран-
ными гражданами, когда они обдумывали 
значение окружающей среды. Возможно, 
это в некоторой степени объясняется раз-
ницей поколений и жизненными приори-
тетами обучающихся. Иностранные сту-
денты, в большей части являющиеся мо-
лодыми людьми, сконцентрированы на 

себе, учебе, общении с друзьями, поиске 
своего пути в жизни, и природа для них – 
это средство релаксации, способствую-
щее отдыху. В любом случае вопросы 
связи природы с историей, влияния при-
роды на становление народа представля-
ются перспективными для дальнейшей 
дискуссии в иностранной аудитории в 
целях расширения их понимания важно-
сти окружающей среды в жизни людей.  
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Резюме 

Цель исследования. Умение разрешать конфликты является одним из ключевых показателей эф-
фективности в социальной сфере. В конфликте всегда участвуют две или более стороны, каждая из ко-
торых имеет собственную стратегию поведения. Выбор стратегии зависит от конкретной ситуации, 
целей и интересов, а также от ценностных ориентаций сторон. Целью нашей работы является исследо-
вание влияния ценностных ориентаций студентов на выбор стратегии поведения в конфликте, что по-
может лучше понимать, как студенты принимают решения в конфликтных ситуациях и каким образом 
можно достичь взаимовыгодного результата с сохранением отношений между сторонами. В работе мы 
исследовали ценностные ориентации студентов, предпочитаемые стратегии поведения в конфликте и 
выявили связь между этими показателями. 

Методы. Мы применяли следующие диагностические методики: Тест Томаса-Килманна (Thomas-
Kilmann Conflict Mode Instrument, TKI) на выявление ведущей стратегии поведения в конфликте, Портрет-
ный ценностный опросник (Portrait Value Questionnaire, PVQ-RR) Ш. Шварца в адаптации Т.П. Бутенко,           
Д.С. Седова, А.С. Липатова; коэффициент ранговой корреляции Пирсона. 

Результаты. В процессе эмпирического исследования было выявлено, что для студентов являются 
значимыми ценности, связанные с групповыми отношениями (благожелательность, чувство долга), само-
стоятельность, возможность самим принимать решения, безопасность и гедонизм. Наименее значимыми 
ценностями для студентов по результатам исследования оказались  власть, доминирование. Обнаружена 
умеренная положительная связь между стратегией соперничества и ориентацией на власть, доминиро-
вание, между стратегией приспособления и ориентацией на межличностный конформизм, толерант-
ность. Мы выявили умеренную отрицательную корреляционную связь между типами ценностей «власть», 
«самостоятельность» и стратегиями «приспособление», «компромисс». 

Заключение. Таким образом, была эмпирически обнаружена и статистически доказана взаимосвязь 
между ценностными ориентациями и стратегиями поведения в конфликте у студентов. Ведущей стра-
тегией поведения в конфликте у студентов в нашем исследовании являлся компромисс, что объясняется 
выраженностью ценностей благожелательности и толерантности. 
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Abstract 

The purpose of the study. In modern society, the ability to resolve conflicts is one of the key indicators of suc-

cess. Two or more parties are always involved in a conflict, each of which has its own strategy of behavior. The 

choice of strategy depends on the specific situation, goals and interests, as well as the value orientations of the par-

ties. The purpose of our work is to study the influence of students' value orientations on the choice of a conflict be-

havior strategy, which will help to better understand how students make decisions in conflict situations and how to 

achieve a mutually beneficial result while maintaining relations between the parties. In our work, we investigated the 

students' value orientations, preferred strategies of behavior in conflict and revealed the relationship between these 

indicators. 

Methods. We used the following diagnostic techniques: Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) test to 

identify the leading strategy of behavior in conflict, Portrait Value Questionnaire (PVQ-RR) by Sh. Schwartz in adap-

tation by T.P. Butenko, D.S. Sedov, A.S. Lipatov; Pearson rank correlation coefficient. 

Results.  In the process of empirical research, it was revealed that the values associated with group relation-

ships (benevolence, sense of duty), independence, the ability to make decisions themselves, security and hedonism 

are significant for students. According to the results of the study, the least significant values for students were power 

and dominance. A moderate positive relationship was found between the strategy of rivalry and orientation to power, 

dominance, between the strategy of adaptation and orientation to interpersonal conformity, tolerance. A moderate 

negative correlation was found between the values of "power", "independence" and the strategies of "adaptation", 

"compromise". 

Conclusion.  Thus, the relationship between students' value orientations and conflict behavior strategies has 

been empirically discovered and statistically proven. The leading strategy of behavior in conflict among students in 

our study was compromise, which is explained by the expression of the values of benevolence and tolerance. 
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Введение 

Общественные, геополитические из-
менения, происходящие в России с 90-х 
годов ХХ века, актуализируют проблемы, 
связанные с формированием ценностных 
ориентаций молодежи. Именно молодежь 

является самой мобильной  частью соци-
ума, которая реагирует на происходящие 
изменения, участвует в общественной 
жизни страны. Со студенческой молоде-
жью связаны общественные перспективы 
и надежды, а ценностные ориентации 
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определяют направление деятельности в 
будущем.  

В то же время реформирование си-
стемы общественно-экономических от-
ношений, произошедшие в последние де-
сятилетия, способствовали переоценке цен-
ностей прошлого. Произошло обострение 
конфликтных отношений, связанное, в том 
числе, с проблемой сочетания эконо-
мической эффективности и социальной 
справедливости. В связи с этим, форми-
рование мировоззрения, системы ценно-
стей молодежи является особенно акту-
альным, так как представители молодежи 
могут явиться активными участниками и 
ответственными субъектами социального 
творчества, а могут стать «горючим ма-
териалом» для агрессии и социальных 
конфликтов.  

О.Г. Дробницкий, М.С. Каган, В.А. Ка-
раковский, Б.Т. Лихачев, В.А. Сластенин, 
М. Рокич разработали определения поня-
тий «ценности», «ценностные ориента-
ции» [1, 2, 3, 4, 5]. Ценности, их свойства, 
функции, типология стали предметом 
изучения Г.М. Андреевой, И.С. Кона, 
Н.С. Розова [6, 7, 8]. Ценностные ори-
ентации в аспекте регуляции поведения  
и деятельности рассмотрены в работах  
В. Г. Алексеевой, О. Г. Дробицкого,  
А. Г. Здравомыслова, В. П. Тугарино-
ва, В.А. Ядова [9, 10, 11, 12]. 

Теоретические основы конфликта 
представлены в работах А.Я. Анцупова, 
Н.В. Гришиной, Ф.И. Шаркова, М. Вебе-
ра, Г. Зиммеля, Л. Козера, Т. Парсонса 
[13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].  

В отечественной и зарубежной лите-
ратуре существует множество различных 
определений ценностных ориентаций, ко-
торые зависят от методологической ори-
ентации исследователя. Нам близко оп-
ределение Н.А. Кириловой, которая пи-
шет, что ценностные ориентации – это 
сложный социально-психологический фе-
номен, характеризующий направленность 

и содержание активности личности, яв-
ляющийся составной частью системы от-
ношений личности, определяющий об-
щий подход человека к миру, к себе, при-
дающий смысл и направление личност-
ным позициям, поведению, поступкам1. 

Среди подходов к структуре ценно-
стей мы опираемся на теорию Ш. Швар-
ца, который рассматривает ценности че-
рез призму понятий индивидуализм / кол-
лективизм. Взгляд на ценностные ориен-
тации, с точки зрения приоритета внутри-
групповых и личностных ценностей, поз-
воляет предположить возможное поведе-
ние человека в конфликте. Автор сгруппи-
ровал ценности по типам в зависимости от 
общности целей [20]. Ш. Шварц исходил 
из того, что наиболее существенный со-
держательный аспект, отличающий 
группы ценностей – это тип мотивацион-
ных целей, которые они выражают.  

Результаты и обсуждение 

Исследование проводилось в течение 
2024 года на базе ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный универси-
тет», в нем принимали участие 100 сту-
дентов, их возраст – 18 – 23 года. 

Мы ставили целью изучение струк-
туры ценностных ориентаций студентов 
и влияния их на выбор стратегии поведе-
ния в конфликте. 

Согласно концепции К. Томаса и         
Р. Килманна, в основании типологии 
конфликтного поведения заложено два 
стиля поведения: объединение, связанное 
с вниманием человека к интересам дру-
гой стороны, и настойчивость, при кото-
рой ставится акцент на защите своих ин-
тересов и потребностей. В зависимости 

 
1  Кирилова Н.А. Ценностные ориента-

ции в структуре интегральной индивидуаль-
ности: на материале исследования старших 
школьников: дис. … канд. психол. наук. 
Пермь, 1997. 172 с. 
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от сочетания этих двух параметров обра-
зуются стратегии соперничества, приспо-
собления, ухода, компромисса и сотруд-
ничества.  

Как видно из представленных на рис. 
1 и 2 данных, студентами используются все 
пять стратегий поведения в конфликте. 

Большее число студентов из числа ис-
пытуемых предпочитают стратегию ком-
промисса (39,34%). Это говорит нам о 
том, что студенты руководствуются не 
только своими желаниями, но и учиты-

вают интересы другой стороны. И хотя, 
стороны в чем-то уступают друг другу, у 
них сохраняется конструктивное обще-
ние, и они всегда могут вернуться к об-
суждению принятых ранее условий.  

Такой возможности не будет, если 
человек пользуется стратегией соперни-
чества, которая идет у респондентов вто-
рой по значимости (16 %). Выбирая дан-
ную стратегию, студент стремится к до-
стижению своих целей, вступая в кон-
фронтацию с другими.  

 
Рис. 1. Выраженность стратегий поведения в конфликте (в средних баллах) 

Fig. 1. The severity of conflict behavior strategies (in average scores) 

 
Рис. 2. Выраженность стратегий поведения в конфликте (в процентах) 

Fig. 2. The severity of conflict behavior strategies (as a percentage) 

 



Иванова Т.В., Сошина К.В.                     Влияние ценностных ориентаций студентов на выбор стратегии…   77 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024;14(4):73-82 

Далее по частоте использования сту-
дентами идет стратегия избегания. Для 
человека предпочтительнее избежать на-
пряжения, нежели достигнуть цели или 
наладить отношения. Выбор такого пове-
дения поможет на время снизить уровень 
стресса, сохранить психологический ком-
форт. Однако при использовании избега-
ния упускаются возможности личностно-
го роста, ограничивается социальный 
опыт и есть риск повышения уровня 
страха, поскольку будет затруднительно 
преодолеть эти ситуации в будущем.  

У 15 % студентов доминирует стра-
тегия приспособления, что говорит об от-

сутствии тенденции к достижению соб-
ственных целей, размытых психологиче-
ских границах, может привести к потере 
индентичности и депривации потребно-
сти в самореализации.  

Сотрудничество студенты выбирают 
реже, чем другие стратегии поведения в 
конфликте. Это может быть связано с не-
достатком опыта в переговорах, поиске 
взаимовыгодных решений.  

Табл. 1 и рис. 3 содержат данные о вы-
раженности ценностных ориентаций сту-
дентов, представленные в средних баллах.  

Таблица 1. Результаты диагностики ценностных ориентаций у студентов  

Table 1. The results of the diagnosis of value orientations in students according  

№ Ценностная ориентация/Value orientation Значимость ценностной  
ориентации/The importance 

of value orientation 
1 Самостоятельность ‒ Мысли 13,31 

2 Самостоятельность ‒ Поступки 13,93 
3 Стимуляция 11.83 

4 Гедонизм 13,85 

5 Достижение 12,22 

6 Власть – Доминирование 9,65 

7 Власть – Ресурсы 9,61 

8 Репутация 12,52 

9 Безопасность – Личная 13,56 
10 Безопасность – Общественная 13,24 

11 Традиция 10,93 

12 Конформизм – Правила 11 

13 Конформизм – Межличностный 10,72 

14 Скромность 10,89 

15 Универсализм – Забота о других 13,12 
16 Универсализм – Забота о природе 10,93 
17 Универсализм - Толерантность 12,03 
18 Благожелательность – Забота 14,48 
19 Благожелательность – Чувство долга 13,97 
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Рис. 3. Результаты диагностики ценностных ориентаций студентов по методике Ш. Шварца 

Fig. 3. The results of the diagnosis of students' value orientations according to the method of Sh. Schwartz 

На диаграмме видно, что наиболее 

важным для испытуемых является «бла-

гожелательность – забота», которая вы-

ражается в преданности группе и благо-

получии её членов. На втором месте 

«благожелательность – чувство долга». 

Эта ценность близка к первой и также ка-

сается групповых отношений, а именно 

стремление быть надежным и заслужи-

вающим доверия членов группы.  

На третьем месте по значимости для 

испытуемых стали типы ценностей:  «са-

мостоятельность – поступки», «гедонизм» 

и «безопасность – личная». Данные типы 

ценностей говорят о важности для сту-

дентов возможности делать выбор, ста-

бильности в отношении себя и возможно-

сти получать удовольствие.  

В середине по значимости находятся 

«репутация» и «достижения». Эти ценно-

сти отвечают за поддержку публичного 

имиджа, защищающего уязвимую само-

оценку, а также достижение успеха в со-

ответствии с социальными стандартами 

(нормами). 

Самые низкие значения в данном рас-

пределении у таких показателей как 

«власть – доминирование» и «власть – ре-

сурсы». Данные ценности касаются прояв-

ления власти в виде осуществления влия-

ния на людей и контроля над социальны-

ми и материальными ресурсами. 

Далее мы применили коэффициент 

ранговой корреляции Пирсона, сопоста-

вив значения каждого типа ценностей со 

значением стратегии поведения в кон-

фликте. Полученные значения коэффици-

ента ранговой корреляции Пирсона нахо-

дятся в интервале от 0,01 до 0,69, что го-

ворит о слабой и умеренной связи. 
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Таблица 3. Показатели коэффициента ранговой корреляции Пирсона 

Table 3. Indicators of the Pearson rank correlation coefficient 

 

Типы ценностей 

Стратегии поведения 

Соперниче-

ство 

Сотруд-

ничество 

Ком-

промисс 

Избега-

ние 

Приспосо-

бление 

Самостоятельность - Мысли 0,08 0,04 0,10 -0,06 -0,16 

Самостоятельность - Поступки 0,12 0,11 0,23 -0,15 -0,3 

Стимуляция 0,22 0,02 0,09 -0,16 -0,21 

Гедонизм 0,01 0,03 0,11 -0,01 -0,13 

Достижение 0,27 -0,10 -0,05 -0,01 -0,13 

Власть – Доминирование 0,31 0,08 -0,19 0,05 -0,30 

Власть – Ресурсы 0,48 0,11 -0,33 -0,01 -0,30 

Репутация 0,01 -0,27 0,02 0,10 0,12 

Безопасность – Личная 0,03 -0,01 0,22 -0,10 -0,13 

Безопасность – Общественная 0,10 0,20 0,01 -0,20 -0,11 

Традиция -0,09 -0,21 -0,11 0,12 0,29 

Конформизм – Правила -0,27 -0,06 -0,11 0,15 0,32 

Конформизм – Межличностный 0,18 -0,23 -0,10 0,01 0,11 

Скромность -0,16 -0,26 0,07 0,03 0,32 

Универсализм – Забота о других 0,06 -0,07 0,19 -0,11 -0,08 

Универсализм – Забота о природе 0,08 0,07 0,09 -0,21 -0,05 

Универсализм - Толерантность -0,03 0,03 0,08 -0,14 0,06 

Благожелательность – Забота -0,01 -0,04 0,07 -0,07 0,05 

Благожелательность – Чувство долга -0,23 -0,02 -0,05 0,01 0,32 

 

Как мы видим, в представленной 
выше таблице не все показатели находят-
ся в умеренной или сильной связи. Неко-
торые из них имеют слабую положитель-
ную и отрицательную связи. Это означа-
ет, что хотя взаимосвязь существует, она 
не является устойчивой и может меняться 
в разных условиях. 

Умеренная положительная связь уста-
новлена между стратегией соперничество 
и ценностями «власть – доминирование» 
и «власть – ресурсы». Это говорит нам о 

том, что человек, у которого ценностные 
ориентации направлены на достижение 
власти в переговорах, будет использовать 
соперничество.  

Проявление власти несёт в себе не 
только аспект влияния и контроля, но 
также значительную ответственность. 
Люди, обладающие властью, несут от-
ветственность за свои решения и дей-
ствия, поскольку их решения могут ока-
зывать влияние на других людей. Ис-
пользование власти подразумевает при-
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нятие решений, которые учитывают ин-
тересы всех заинтересованных сторон, 
соблюдение этических норм и принци-
пов.  

Между такими ценностями, как «кон-
формизм – межличностный», «скром-
ность» и «универсализм – толерантность» 
и стратегией приспособление показатели 
умеренной корреляционной связи одина-
ковые (0,32). Это означает, что у людей с 
такой структурой ценностных ориента-
ций часто используется стратегия при-
способления. Выбор такой стратегии и 
ценностей влечет за собой недостаточное 
проявление индивидуальности и творче-
ского мышления, поскольку люди стара-
ются соответствовать ожиданиям группы, 
не выделяться и не выражать свои уни-
кальные идеи. Также такое поведение 
может подавлять собственные убеждения 
и принципы, выражение своих мыслей и 
чувств и вести к снижению самоценно-
сти. С другой стороны, может привести к 
стабильным отношениям с окружающи-
ми, уважению к другим людям, их разли-
чиям, готовности принимать и понимать 
других.  

Умеренная отрицательная корреля-
ционная связь просматривается между 
ценностями «власть – доминирование», 
«власть – ресурсы» и «самостоятельность 
– поступки», они имеют одинаковое зна-
чение коэффициента (- 0,30) со стратеги-
ей приспособления. Такая связь означает 
то, что при увеличении одной перемен-
ной другая уменьшается, и наоборот.  

Самостоятельность в поступках вы-
ражается в способности действовать не-
зависимо, принимать решения и осу-
ществлять действия без посторонней по-
мощи или вмешательства. Это связано с 
самодостаточностью, уверенностью в 
своих собственных силах и способностью 
принимать ответственность за свои дей-
ствия. Такие люди обычно стремятся к 
самореализации, свободе выбора и выра-
жению своей индивидуальности. Отсюда 

следует, что чем больше преобладает 
данная ценность у человека, тем в мень-
шей степени для него актуально приспо-
собление. Также люди, у которых в цен-
ностных ориентациях доминирует власть, 
не будут использовать стратегию приспо-
собление. 

Умеренная отрицательная корреля-
ция прослеживается между компромис-
сом и ценностью власти – доминирова-
ния. Поскольку компромисс ‒ процесс 
достижения соглашения путем уступок со 
всех сторон, готовность и способность 
находить общее решение, учитывая инте-
ресы всех участников, а власть связана со 
стремлением контролировать и диктовать 
свою волю, без учета желания другой 
стороны, то при увеличении властных 
проявлений компромисс как стратегия 
будет терять свое значение. 

Выводы 

В конфликтной ситуации студенты 
чаще всего пользуются стратегией ком-
промисса, что может быть связано с не-
достатком опыта в переговорах, желани-
ем сохранить хорошие отношения с дру-
гими людьми, стремление к коллектив-
ному решению проблемы, а также со 
страхом проявления ответственности, ри-
ском выделиться из общей массы и быть 
плохим в глазах других. Показатели дру-
гих стратегий представлены практически 
в равной мере, это означает, что в зави-
симости от ситуации студенты использу-
ют разные стратегии.  В структуре цен-
ностных ориентаций у студентов на пер-
вом месте не собственные интересы и 
благополучие, а состояние членов группы 
и их уровень доверия к индивиду. Цен-
ным для студентов является самостоя-
тельность поступков, что выражается в 
желании принимать решение и делать 
выбор. В результате исследования под-
твердилось предположение о  взаимосвя-
зи между ценностями и стратегиями по-
ведения в конфликте. 
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Резюме 

Цель исследования. Современные социальные медиа создают принципиально новый формат форми-
рования идентичности, который нуждается во всестороннем изучении.  Целью данной работы стало 
теоретическое обоснование и эмпирическое исследование особенностей формирования социокультурной 
идентичности современной молодежи и анализ влияния масс-медиа среды на этот процесс.   

Методы: сбор и анализ информации по данной теме, диагностический опрос, анкетирование. В экс-
периментальном исследовании были использованы: анкета «Влияние средств массовой информации на 
формирование общественного мнения»; «Методика для определения социокультурной идентичности 
(ОСКИ)» Крупенко О.В., Фролова О.В., методика Дж. Винни «Гражданская идентичность» в модификации 
Шакуровой М.В. 

Результаты. Формирование социокультурной идентичности личности в настоящее время осу-
ществляется в контексте новой социокультурной реальности, которая формируется под влиянием по-
стоянного развития цифровых технологий и масштабного информационного влияния масс-медиа на лич-
ность. Особая роль при этом отводится Интернет-площадкам, мессенджерам, системам поиска и пере-
дачи информации, которые прочно вошли в повседневную жизнь и влияют на социокультурную идентич-
ность нового поколения.  СМИ и цифровые технологии становятся основой для формирования нового 
типа культуры и коммуникации и опосредованно определяют специфику самоидентификации личности. 
Формирование социокультурной идентичности молодежи может быть как процессом осознанного выбора 
и адаптации к культурным ценностям и нормам, так и результатом воздействия внешних обстоятель-
ств и стихийного влияния социокультурной среды. Молодежь формирует свою социокультурную иден-
тичность под влиянием различных факторов, но наиболее значимыми для них являются Интернет-
ресурсы, социальные сети, средства массовой информации. В процессе эмпирического исследования было 
выявлено, что в настоящее время влияние СМИ на формирование идентичности личности крайне велико, 
поскольку современное общество все больше зависит от средств массовой информации, которые опре-
деляют ценности, убеждения и представления о мире, способствуют созданию социальных образов и 
стереотипов, определяющих во многом то, как люди видят, оценивают и представляют себя и других. 

Заключение.  В настоящее время существенным образом изменяется процесс самоидентификации 
личности. Существенную роль в этом играет массовая культура, развитие новых форм коммуникации и 
изменение культурных практик, включающих практики дистанционного и виртуального общения и взаи-
модействия. Массовая культура, медиа и цифровая культура разнопланово влияют на самоидентифика-
цию современной молодежи. Современные масс-медиа позволяют молодым людям получать информацию о 
себе и окружающем мире намного быстрее, чем прежде и в максимально полном объеме. Социальные се-
ти, блоги, видеохостинги и другие платформы позволяют молодежи создавать и продвигать свой образ, 
делиться своими идеями и убеждениями и строить свою собственную онлайн-идентичность. Однако воз-
можны и негативные последствия влияния указанных факторов, например, формирование негативных 
стереотипов, создание искаженных или ложных форм для идентификации.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: идентичность личности; социокультурная идентичность; гражданская идентич-

ность; информационная среда; средства массовой информации. 
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Specifics of the formation of a person’s sociocultural identity under 
the influence of mass media and the digital environment 
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Abstract 

Purpose of the study. Modern social media create a fundamentally new format for identity formation, which re-
quires comprehensive study. The purpose of this work was to theoretically substantiate and empirically study the fea-
tures of the formation of sociocultural identity of modern youth and to analyze the specifics of the influence of mass 
media and the digital environment on this process. 

Methods: collection and analysis of information on this topic, diagnostic survey, questionnaire. The experi-
mental study used the “Methodology for determining sociocultural identity (OSCI)” by O.V. Krupenko, O.V. Frolova, 
and J. Vinny’s “Civil Identity” method as modified by M.V. Shakurova, methodology “Types of Ethnic Identity” by G. U. 
Soldatova and S. V. Ryzhova, questionnaire “The Influence of the Media on the Formation of Public Opinion.” 

Results. The formation of a person’s sociocultural identity is currently carried out in the context of a new soci-
ocultural reality, which is formed under the influence of the constant development of digital technologies and the 
large-scale information influence of the mass media personality. A special role is given to Internet platforms, instant 
messengers, systems for searching and transmitting information, which have become firmly established in everyday 
life and influence the sociocultural identity of the new generation. Digital technologies become the basis for the for-
mation of a new type of culture and communication and indirectly determine the specifics of a person’s self-
identification. The formation of sociocultural identity of young people can be both a process of conscious choice and 
adaptation to cultural values and norms, and the result of the influence of external circumstances and the spontane-
ous influence of the sociocultural environment. Young people form their sociocultural identity under the influence of 
various factors, but the most significant for them are Internet resources, social networks, and the media. In the pro-
cess of empirical research, it was revealed that currently the influence of the media on the formation of personal iden-
tity is extremely great, since modern society is increasingly dependent on the media, which determine values, beliefs 
and ideas about the world, contribute to the creation of social images and stereotypes that largely determine how 
people see, evaluate and represent myself and others.  

Conclusion. Currently, the process of personal self-identification is changing significantly. A significant role in 
this is played by mass culture, the development of new forms of communication and changes in cultural practices, 
including practices of remote and virtual communication and interaction. Mass culture, media and digital culture have 
a diverse impact on the self-identification of modern youth. Modern mass media and the digital environment allow 
young people to receive information about themselves and the world around them much faster than before and to the 
fullest extent possible. Social media, blogs, video sharing and other platforms allow youth to create and promote their 
image, share their ideas and beliefs, and build their own online identity. However, negative consequences of the in-
fluence of these factors are also possible, for example, the formation of negative stereotypes, the creation of distorted 
or false forms for identification. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: personal identity; socio-cultural identity; civic identity; information environment; mass media. 
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Введение  

Актуальность данной работы обу-
словлена необходимостью и важностью 
исследования процесса формирования 
личностной идентичности в ходе соци-
ально-культурной интеграции под влия-
нием различных масс-медиа и цифровой 
среды, содержательных особенностей это-
го процесса. Проблема идентичности лич-
ности рассматривалась в трудах предста-
вителей различных психологических на-
правлений, таких как психоанализ, ко-
гнитивная психология, символический 
интеракционизм, гуманистическая пси-
хология.  

Исследованием феномена идентично-
сти занимались: Пузько В.И., Чухин С.Г., 
Голорова М.В., Гордова Т.В., Королен-  
ко Ц.П., Кузина Д.В., Кунц Г.Н., Лебеде-
ва М. В., Нечаев А. В., Поломошнов А. Ф., 
Поломошнов П. А., Проскурина Е. А., 
Смольянинова Т. С., Холодова А. А., 
Асташо-ва О.И., и др. [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Влияние средств массовой информа-
ции и цифровой среды на специфику 
формирования личностной идентичности 
отражено в трудах: Акимовой И.А., Ша-
куровой М.В., Кастельс М., Крымчанино-
вой М. В., Асташовой Э. В., Булато-         
вой Л.В., Ениной и др. [2, 16, 17, 18, 19, 
20]. 

Идентичность – это устойчивое и 
последовательно проявляющееся ощуще-
ние собственной тождественности своей 
реальной социальной роли, положению в 
обществе. Формирование данного фено-
мена происходит в процессе выбора про-
фессии, становления моральных и поли-
тических ценностей.  Таким образом, под 
идентичностью мы будем понимать свой-
ство психики человека, которое проявля-
ется в представлении о своей принадлеж-
ности к различным социальным, нацио-
нальным, профессиональным, языковым, 
политическим, религиозным, расовым и 
другим группам или общностям и фор-
мирование на данной основе системы 
представлений о себе, выражающееся в 

относительно целостном и устойчивом 
образе «Я».    

Говоря о содержательном наполне-
нии категории идентичность, необходимо 
сделать акцент на том, что она представ-
лена набором символов, которые человек 
использует для выражения своего отно-
шения к таким социальным категориям, 
как возраст, раса, национальность, этни-
ческая принадлежность. Процесс станов-
ления идентичности происходит в ходе 
социализации, выбора профессии и фор-
мирования моральных, культурных и по-
литических ценностей. Социокультурная 
идентичность личности в современном 
обществе формируется на основе систе-
мы ценностей, норм, образцов поведения, 
убеждений, представлений, символов и 
образов культуры.  Развитие идентично-
сти представляет собой ряд этапов и со-
провождается кризисами. Наиболее зна-
чимыми для её развития считаются такие 
составляющие, как профессиональная сфе-
ра, область религиозных (моральных) 
убеждений, сфера принятия социальных 
ролей и политическая сфера. 

Существенную роль в формировании 
социокультурной идентичности совре-
менного человека играют массовая куль-
тура и социальные медиа, представляю-
щие собой новый феномен цифровой 
культуры. Цифровая культура в новой 
реальности становится неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни. Она оказывает 
огромное влияние на формирование но-
вого типа социальной культуры и комму-
никации. С развитием интернета, соци-
альных сетей, мессенджеров и других 
цифровых платформ люди получили воз-
можность общаться и обмениваться ин-
формацией в реальном времени, незави-
симо от географических расстояний. 

Цифровые технологии способствуют 
развитию новых способов коммуникации 
и взаимодействия. Средства массовой 
информации оказывают значимое воздей-
ствие на человека и общество в целом, 
поскольку они формируют общественное 
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мнение, способны влиять на поведение 
людей, создавать тренды и стереотипы.  

Достоянием двадцать первого века 
является тот факт, что информационное 
воздействие на личность становится при-
оритетным. С помощью новостей, статей, 
репортажей и других материалов СМИ 
передаются различные сообщения, кото-
рые могут повлиять на мнение и убежде-
ния людей. В частности, политическая 
реклама и аналитические материалы мо-
гут влиять на выборы и политические 
предпочтения избирателей, информация с 
этнической тематикой – влиять на этни-
ческую самоидентификацию.  

Кроме того, массовые средства ин-
формации могут оказывать воздействие 
на эмоциональное состояние человека. 
Так, новости о катастрофах, преступле-
ниях, войнах и других трагических собы-
тиях могут вызывать страх, тревогу и бес-
покойство у зрителей и читателей, а их 
длительное и массированное влияние – 
наоборот, вызывать эмоциональную ней-
тральность или холодность. 

Однако важно помнить, что эффек-
тивность воздействия массовых средств 
информации на человека зависит от его 
индивидуальных характеристик и осо-
бенностей. Некоторые люди могут быть 
более восприимчивы к влиянию СМИ, в 
то время как другие могут быть более 
критичны и независимы. 

Таким образом, средства массовой 
информации имеют значительное воздей-
ствие на человека, формируя его мнение, 
поведение и эмоциональное состояние. 
Поэтому важно осознавать этот факт и 
развивать критическое мышление, чтобы 
быть более защищенными от негативного 
воздействия медиа. 

Таким образом, цифровые техноло-
гии играют важную роль в формировании 
нового типа культуры и коммуникации, 
открывая новые возможности для обще-
ния, творчества и самовыражения. Важно 
использовать цифровые технологии с 
умом и ответственностью, чтобы создать 
благоприятную среду для развития новых 
цифровых культур и коммуникаций. 

Результаты и обсуждение 

В ходе осуществления опытно-эк-
спериментального исследования приняли 
участие 56 студентов очной и очно-заочной 
формы обучения ФГБОУ ВО «Юго-Запад-
ный государственный университет».   

Анализ проведенного анкетирования 
студентов показал, что респонденты ак-
тивно пользуются различными каналами 
информации. 100% респондентов еже-
дневно используют Интернет-ресурсы, а 
к печатным СМИ и телевидению респон-
денты в качестве источника получения 
информации обращаются реже: телеви-
дение 26% респондентов используют в 
качестве информационной площадки не-
сколько раз в неделю, печатные СМИ ре-
спондентами практически не использу-
ются – показатель их использования 
лишь 8%, частота обращения – не чаще      
1 раза в месяц. 

Анализ ответов респондентов о том, 
какие темы их интересуют, показал сле-
дующие результаты: политика – 17%, 
культура – 4%, наука – 7 %, общество и 
общественные отношения – 28%, мода – 
14%, известные люди – 14%, здоровье – 
16%. (рис. 1). В целом, тематика запросов 
молодёжи при обращении к СМИ доста-
точно разнообразна и, несомненно, зави-
сит от интересов и потребностей кон-
кретной аудитории. Однако превалируют 
запросы социального характера, про-
блематика общества и поиск себя в мире 
общественных отношений, что доказыва-
ет актуальность для молодежи вопросов 
самоидентификации.   

На основе анализа результатов анке-
тирования, мы можем предположить, что 
сферы интересов респондентов достаточ-
но разноплановы. Специфика взаимодей-
ствия с информационными ресурсами по-
зволяют респондентам расширять сферы 
познания, и круг общения. Респонденты 
могут не только получать, но и распро-
странять информацию, общаться, обме-
ниваться идеями, создавать и распро-
странять контент.   
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Рис. 1. Сфера интересов респондентов при обращении к масс-медиа 

Fig. 1. The sphere of interests of respondents when addressing the mass media 

По итогам вопроса «С какой уста-
новкой Вы читаете СМИ?», получены 
следующие результаты: получение зна-
ний – 54%, развлечение – 14%, отдых – 
18%, желание заполнить время – 14%. 

Следовательно, большинство респонден-
тов рассматривают информационные ка-
налы как средство обогащения знаний 
или получения информации. Результаты 
представлены на рис. 2.  

 

Рис. 2. Установки респондентов при использовании масс-медиа 

Fig. 2. Respondents' attitudes when using mass media 

По итогам анкетирования выявлено, 
что 84% опрошенных считают, что со-
временные масс-медиа являются сред-
ством манипуляции общественным мне-
нием, а 42 % из них ощущают на себе ма-
нипуляционное влияние, лишь 14% пы-

таются противостоять воздействию СМИ 
и информационных каналов в Интернет-
пространстве путем актуализации кри-
тичности, повышения осознанного и 
взвешенного отношения к информации.    
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При этом, данная часть респонден-
тов понимает, что манипуляция с помо-
щью привлечения информационных ре-
сурсов – это практически всегда, созда-
ние новой реальности взамен существу-
ющей. Потому отсутствие адекватного от-
ражения, происходящего в масс-медиа, 
способствует созданию иллюзорных пред-

ставлений у отдельного гражданина о 
жизни в целом.  

В ходе анкетирования мы предпри-
няли попытку анализа субъективных пред-
ставлений респондентов по поводу того, 
насколько влиятельны СМИ в процессе 
формирования общественного мнения и 
является ли данное воздействие прямой 
или косвенной тактикой манипуляции. 

 

Рис. 3. Установки респондентов при использовании масс-медиа 

Fig. 3. Respondents' attitudes when using mass media 

Подводя итог результатам анкетиро-
вания, можно констатировать, что боль-
шинство опрошенных учащихся испыты-
вает серьезное влияние со стороны 
средств массовой информации и являют-
ся достаточно сильно зависимым от них, 
а само влияние может иметь как стихий-
ный, так и целенаправленный характер. 
Подавляющее большинство респондентов 
воспринимают влияние информационных 
потоков в медиа и Интернет-площадках 
как манипуляцию и лишь 14% респон-
дентов предпринимают попытки проти-
востояния за счет проверки информации 
и критического подхода к информацион-

ным сведениям. Данные результаты под-
тверждают гипотезу о возможности вли-
яния и манипуляций посредством опре-
деленным образом сформулированных 
новостных, информационных потоков.  

В ходе экспериментального исследо-
вания были получены следующие результа-
ты по итогам «Методики для определения 
социокультурной идентичности (ОСКИ)» 
Крупенко О.В., Фролова О.В. Выбор дан-
ного опросника обусловлен его возмож-
ностью определить такие параметры, как 
социокультурная идентичность, регио-
нальная идентичность. 
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В результате опроса удалось выяс-
нить, что у 75 % респондентов диагно-
стирован позитивный результат социо-
культурной идентичности (от 22 до 50 
баллов), что свидетельствует о наличии у 
студентов сформированных личностных 
свойств, в основе которых лежит осозна-
ние и принятие своей социокультурной 
принадлежности.    

Можно предположить, что у данных 
респондентов сложилось осознание своих 
социальных ролей и положительные чув-
ства по отношению к своему собственно-
му социальному образу,  они оперируют 

оптимальными поведенческими стратеги-
ями в качестве представителя этнической 
группы, толерантном поведении лично-
сти и рефлексивно-оценочный компонент 
означает, что субъект сознает свое пове-
дение, способен анализировать его и да-
вать оценку своим действиям. и 14 (25 %) 
имеют негативный результат (от 51 до 88 
баллов),  35 обучающихся (62 %) осозна-
ют свою региональную идентичность и 
имеют позитивный результат (от 6 до 15 
баллов), 21 человек (38 %) получили 
негативный результат (от 16 до 24) по 
данному показателю (рис. 4).   

 
Рис. 4. Результаты исследования социокультурной идентичности 

Fig. 4. Results of the study of socio-cultural identity 

Методика Дж. Винни «Гражданская 
идентичность» в модификации М.В. Ша-
куровой направлена на изучение общего 
показателя гражданской идентичности, 
на определение уровня выраженности ко-
гнитивного и аффективного (эмоциона-
льно-ценностного) компонента граждан-
ской идентичности.  

Данная методика позволяет опреде-
лить общий уровень гражданской иден-
тичности испытуемых, а также уровень 
когнитивного и эмоционально-ценност-
ного компонента. Получились следую-
щие показатели субшкал:  

‒ когнитивный компонент граждан-
ской идентичности, 

‒ эмоционально-ценностный компо-
нент гражданской идентичности. 

Для определения уровня развития 
социокультурной идентичности респон-
дентов была проведена диагностика 
гражданской и региональной идентично-
сти. Установлено, что девушки больше 
внимания уделяют естественному балан-
су между карьерными и семейными цен-
ностями. 
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Рис. 5. Уровни выраженности гражданской идентичности 

Fig. 5. Levels of expression of civic identity 

В ходе обработки полученных дан-

ных было выявлено, что общий показа-

тель гражданской идентичности варьиро-

вался у обучающихся от 0 до 24, поэтому 

условно испытуемых можно было разде-

лить на 3 группы: 

‒ низкий общий показатель граждан-

ской идентичности (0-8 баллов) – 14 обу-

чающихся – 25 %; 

‒ средний общий показатель граж-

данской идентичности (9-16 баллов) – 12 

обучающихся – 21%; 

‒ высокий общий показатель граж-

данской идентичности (17-24 балла) – 30 

обучающихся – 54% (рис. 5).  

Таким образом, когнитивный компо-

нент гражданской идентичности слабо 

выражен у 16 (29 %) респондентов, нахо-

дится на среднем уровне у 19 испытуем-

ых (34 %) и наиболее ярко выражен у 21 

человека (38 %). Аффективный компонент 

наименее выражен у 7 испытуемых (12,5 

%), у 14 испытуемых (25 %) он находится 

на среднем уровне, и наиболее выражен у 

35 (62,5%) испытуемых (рис. 6).  

Принимая во внимание результаты 

двух проанализированных методик, мож-

но сделать вывод о том, что в целом боль-

шинство респондентов осознают свою ре-

гиональную идентичность. Социокультур-

ная и гражданская идентичности сформи-

рованы у испытуемых на достаточном 

уровне. Однако необходимо осуществлять 

поиск средств, способствующих разви-

тию социокультурной идентичности лич-

ности и отдельных ее компонентов. 
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Рис. 6. Уровни выраженности компонентов гражданской идентичности  

Fig. 6. Levels of expression of components of civic identity 

 

Данные показатели могут свидетель-
ствовать о том, что у большей части ис-
пытуемых (48 человек – 85%) когнитив-
ный компонент гражданской идентично-
сти достаточно хорошо сформирован, в 
свою очередь у 6 человек (15%) когни-
тивный компонент слабо выражен, либо 
не выражен совсем. Иная ситуация по 
шкале выраженности эмоционально-цен-
ностного компонента: отрицательных по-
казателей нет, у 5 (8%) получился резуль-
тат, значительно превосходящий осталь-
ные, что может свидетельствовать о том, 
что испытуемые имеют непосредственное 
отношение к гражданственности и патри-
отизму; у подавляющего большинства (36 
человек – 64%) получился средний ре-
зультат, показывающий, что у испытуе-
мых есть определенное понимание «гра-
жданственности»; остальные 15 человек 
(26%) дали результат, доказывающий, что 
у них понимание «гражданственности» 
недостаточно сформи-рованное.   

Выводы  

По итогам проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что со-
здание условий для формирования соци-
окультурной идентичности молодежи яв-

ляется важной задачей как общества, так 
и государства. Это позволяет молодым 
людям развивать свою личность, укреп-
лять связь с культурными традициями и 
ценностями своего народа, а также инте-
грироваться в многонациональное обще-
ство и взаимодействовать с представите-
лями других культур и национальностей. 
Важно, чтобы молодежь имела возмож-
ность самостоятельно и критически ос-
мысливать, и анализировать свою социо-
культурную идентичность, а также разви-
вать свои потенциалы и способности в 
соответствии с собственными ценностя-
ми и убеждениями. Формирование соци-
окультурной идентичности молодежи 
способствует их саморазвитию, социаль-
ной адаптации и успешной жизнедея-
тельности в современном мире.  

Поэтому важно поддерживать и сти-
мулировать молодежь в их стремлении к 
самопознанию, самореализации и уча-
стию в культурной жизни общества. Со-
временные тенденции становления соци-
альной идентичности носят размытый ха-
рактер, и идентификация подростков вы-
полняет адаптивно-защитные функции. 
СМИ играют важную роль в современ-
ных исследованиях культурной гибрид-
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ности, поскольку способствуют более 
широкому и быстрому взаимопроникно-
вению культур, вынуждают современни-
ков жить в условиях медийной избыточ-
ности и формировать определённый на-
бор навыков, получивший название «ци-
фровая грамотность». 

Формирование идентичности в зна-
чительной мере происходит под влияни-
ем средств массовой информации. Со-
временное общество все больше и боль-
ше зависит от средств массовой инфор-
мации, таких как телевидение, интернет, 
радио и пресса. Эти средства влияют на 
формирование идентичности людей, оп-
ределяя их ценности, убеждения и пред-
ставления о мире. 

Средства массовой информации мо-
гут создавать образы и стереотипы, кото-
рые влияют на то, как люди видят себя и 
других. Например, телевизионные про-
граммы и фильмы могут представлять 
определенные группы людей в негатив-
ном свете, что может привести к форми-
рованию у зрителей предвзятых взглядов. 
Интернет является самым влиятельным 
средством из всех СМИ. 

Кроме того, средства массовой ин-
формации могут воздействовать на иден-
тичность через рекламу и маркетинг. Ре-
клама создает идеалы красоты, успеха и 
счастья, которые могут привести к недо-
вольству собой и желанию соответство-
вать этим идеалам. 

Однако средства массовой информа-
ции также могут способствовать форми-
рованию позитивной идентичности, пу-
тем представления разнообразия культур, 
убеждений и точек зрения. Они могут 
помогать людям понимать и принимать 
различия, а не ставить их в противопо-
ложность друг другу. 

Таким образом, формирование иден-
тичности под влиянием средств массовой 
информации может быть как положи-
тельным, так и отрицательным процес-
сом. Важно осознавать это влияние и 
критически относиться к информации, 
которую молодежь получает из различ-
ных источников. И поскольку современ-
ная ситуация характеризуется тем, что 
СМИ и информационные Интернет-пло-
щадки значительно снижают различия 
между культурами, пользователи нахо-
дятся в единой среде ‒ киберпростран-
стве, потому новые медиа могут стать 
универсальным посредником в глобаль-
ном культурном взаимодействии и спо-
собствовать улучшению информационно-
го обмена, пониманию других культур и 
формированию чувства общности. Но в то 
же время, могут способствовать «размы-
ванию» национальной, этнической иден-
тичности, влиять на гражданскую иден-
тичность, уводя ее к глобалистским тен-
денциям.  
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Резюме 

Реформирование правоохранительных органов, безусловно, является важным стабилизирующим 
фактором. Реформа правоохранительных органов, хотя и важна, не может быть единственным инструмен-
том для полноценной оптимизации морально-психологической составляющей работы сотрудников. Однако, 
несмотря на его важность, оно не способно в полном объеме решить проблему оптимизации морально-
психологической составляющей служебной деятельности. Изучение особенностей межличностных конфлик-
тов среди сотрудников уголовно-исполнительной системы является важным и необходимым шагом для повы-
шения эффективности работы этой системы и сбережения психического здоровья ее представителей. В со-
временных реалиях наблюдается рост числа конфликтов в коллективе сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Это явление обусловлено не только высоким уровнем стресса и напряженности на работе, но и те-
ми трудными ситуациями, с которыми сталкиваются сотрудники в процессе своей профессиональной дея-
тельности. Разнообразие мнений, подходов к выполнению служебных обязанностей и различия в характерах 
участников также вносят свою лепту в возникновение недопонимания. 

Для успешного разрешения конфликтов крайне важно открыто обсуждать возникающие проблемы, а 
не скрывать их. Это позволяет создать условия для конструктивного диалога. Использование методов 
управления конфликтами и развитие навыков общения могут значительно улучшить атмосферу в кол-
лективе. Формирование обстановки взаимопонимания и взаимодействия способствует развитию со-
трудничества и, в конечном итоге, повышает общую продуктивность работы.  

Цель: исследование межличностных столкновений в среде сотрудников уголовно-исполнительной 
системы с целью определения основных причин, способствующих развитию конфликтов. 

Исследование психологии конфликтов способствует пониманию основных механизмов, лежащих в 
основе межличностных противоречий. Это знание, в свою очередь, дает возможности для создания эф-
фективных стратегий, направленных на их разрешение и смягчение негативного влияния. Сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы работают в условиях повышенного стресса, нестабильности и риска. Это 
может приводить к усилению конфликтов и негативно сказываться на работе коллектива. Сотрудники 
уголовно-исполнительной системы несут ответственность за безопасность как заключенных, так и за 
собственную безопасность. Частые конфликты приводят к ухудшению психологического состояния со-
трудников, повышению уровня стресса и утомляемости, а также к проблемам в личной жизни. Изучение 
особенностей межличностных конфликтов поможет разработать эффективные методы их профилактики 
и разрешения, что повысит стабильность и эффективность работы уголовно-исполнительной системы. В 
рамках эмпирического исследования были изучены социально-психологические особенности межличностных 
конфликтов среди сотрудников уголовно-исполнительной системы. На разных этапах проведения исследо-
вания применялись методы: теоретический анализ научных исследований; организационные методы; эмпи-
рические методы: наблюдение, психодиагностические методы.  
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Abstract 

Reforming law enforcement agencies is certainly an important stabilizing factor. The reform of law enforcement 
agencies, although important, cannot be the only tool for fully optimizing the moral and psychological component of 
the work of employees. However, despite its importance, it is not able to fully solve the problem of optimizing the 
moral and psychological component of official activity. Studying the features of interpersonal conflicts among em-
ployees of the penal correction system is an important and necessary step to improve the efficiency of this system 
and preserve the mental health of its representatives. In modern realities, there is an increase in the number of con-
flicts in the staff of the penitentiary system. This phenomenon is caused not only by the high level of stress and ten-
sion at work, but also by the difficult situations that employees face in the course of their professional activities. 

The diversity of opinions, approaches to the performance of official duties and differences in the characters of 
the participants also contribute to the emergence of misunderstandings. For successful conflict resolution, it is ex-
tremely important to openly discuss emerging issues, rather than hide them. This allows you to create conditions for a 
constructive dialogue. Using conflict management techniques and developing communication skills can significantly 
improve the atmosphere in a team. The formation of an environment of mutual understanding and interaction contrib-
utes to the development of cooperation and, ultimately, increases the overall productivity of work.  

Objective: to study interpersonal conflicts among employees of the penal system in order to determine the main 
reasons contributing to the development of conflicts. Relevance. The study of the psychology of conflicts contributes 
to the understanding of the main mechanisms underlying interpersonal contradictions. This knowledge, in turn, pro-
vides opportunities for creating effective strategies aimed at their resolution and mitigation of negative impact. Em-
ployees of the penal system work in conditions of increased stress, instability and risk. This can lead to increased 
conflicts and negatively affect the work of the team. Employees of the penal system are responsible for the safety of 
both prisoners and their own safety. Frequent conflicts lead to a deterioration in the psychological state of employees, 
an increase in stress and fatigue, as well as problems in their personal lives. 

Studying the characteristics of interpersonal conflicts will help develop effective methods for their prevention 
and resolution, which will increase the stability and efficiency of the penal system. The empirical study examined the 
socio-psychological characteristics of interpersonal conflicts among employees of the penal system. At different stag-
es of the study, the following methods were used: theoretical analysis of scientific research; organizational methods; 
empirical methods: observation, psychodiagnostic methods. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: conflict; interpersonal conflict; activity; penal system; behavior; communication. 
 
Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the pub-
lication of this article. 
 
 

For citation: Budovskaya I.V. Socio-psychological features of interpersonal conflicts of employees of the penal sys-
tem. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogika = Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(4): 96–109 (In Russ.). 
https://doi.org/10.21869/2223-151X-2024-14-4-96-109. 
 
 
 

Received 27.09.2024                                                   Accepted 08.11.2024                                                       Published 17.12.2024 

*** 

Введение  

Современная уголовно-исполнитель-
ная система функционирует в условиях 
динамичного и непрерывного изменения 
как в обществе и государстве, так и в сво-

ей внутренней среде. Профессиональная 
деятельность сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы ‒ это непростой и 
ответственный труд, требующий особых 
качеств личности. Высокий риск и экс-
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тремальные условия, характерные для 
пенитенциарной деятельности, а также 
высокая степень социальной ответствен-
ности делают эту профессию уникальной. 
В настоящее время к деятельности и лич-
ности сотрудников уголовно-исполните-
льной системы предъявляется много тре-
бований, связанных с выполнением ими 
служебных обязанностей в различных 
условиях, в том числе экстремальных. 
Работа сотрудника УИС, независимо от 
специфики задач, всегда сопряжена с вы-
сокой степенью ответственности за бла-
гополучие отдельных людей, социальных 
групп и всего общества. Это накладывает 
особую моральную нагрузку на профес-
сиональную деятельность. Специфика 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы заключается в следующих ас-
пектах: деятельность УИС встроена в 
сложную систему взаимоотношений, где 
каждое действие, основанное на право-
применении, имеет свои неизбежные по-
следствия. Отклонение от должностных 
обязанностей или их ненадлежащее вы-
полнение ‒ это не просто нарушение за-
кона, а, по сути, увеличение ответствен-
ности за действия и решения, принимае-
мые в рамках служебной деятельности;  
сотрудник УИС подчиняется приказам 
вышестоящего руководства, но при этом 
должен осознавать всю меру ответствен-
ности, которая сопровождает исполнение 
этих приказов; -иерархическая структура 
пенитенциарной системы является осно-
вой ее эффективности. Именно четкая ор-
ганизация, согласованность действий и 
единое руководство обеспечивают до-
стижение общих целей; -работа сотруд-
ника УИС часто протекает в условиях по-
вышенного риска и непредсказуемости, 
потенциально сопряжена с экстремаль-
ными ситуациями; - работа оперативных 
сотрудников УИС — это постоянное ба-
лансирование между поддержанием пра-
вопорядка и уважением прав человека. 
Они должны одновременно обеспечивать 
безопасность и уважать достоинство 
каждого заключённого, находясь перед 

сложной этической дилеммой. Работа со-
трудников УИС сопряжена с постоянны-
ми стрессами, психоэмоциональным пе-
ренапряжением, частыми конфликтами и 
необходимостью взаимодействия с лю-
дьми, склонными к нарушению закона. 
Благоприятное психологическое состоя-
ние сотрудников  играет значительную 
роль в формировании их взаимоотноше-
ний с коллегами. Оно влияет на успеш-
ность выполнения профессиональных 
обязательств, а также может служить про-
филактическим средством предотвращения 
отрицательных социальных и психологи-
ческих явлений в трудовых коллективах 
[1, с. 57-66]. Психическое здоровье со-
трудников УИС является ключевым фак-
тором для эффективной и качественной 
работы как отдельных сотрудников, так и 
всей системы в целом. Сотрудники УИС 
работают в сложных и напряженных 
условиях, где риск и конфликты являют-
ся повседневной реальностью. Слажен-
ность коллектива определяет успех всего 
учреждения. Служба в УИС часто сопря-
жена с повышенным риском и напряжён-
ными, конфликтными ситуациями, угро-
жающими безопасности сотрудников. 
Условия работы сотрудников УИС ока-
зывают значительное влияние на их пси-
хику и личность. В силу своей професси-
ональной деятельности сотрудникам УИС 
приходится в основном взаимодейство-
вать со  сложным контингентом, который 
характеризуется наличием асоциальных, 
противоправных установок, агрессивно-
стью, постоянным противоборством по 
отношению к представителям государ-
ственной власти [2, с.5]. Эти обстоятель-
ства, создавая дополнительные трудно-
сти, придают профессиональной деятель-
ности сотрудников УИС особую слож-
ность и экстремальный характер. Она 
требует от них не только профессиональ-
ных знаний и навыков, но и высокой пси-
хологической устойчивости, особой под-
готовки и умения действовать в экстре-
мальных ситуациях. Работа сотрудника 
УИС требует не только эмоциональной 
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устойчивости и способности выдержи-
вать стрессовые нагрузки, но и высокого 
уровня профессиональных навыков в об-
ласти поведения и коммуникации, необ-
ходимым умением при этом является 
способность эффективно разрешать кон-
фликтные ситуации, учитывая различные 
ситуации, и применять наиболее эффек-
тивные стратегии взаимодействия. Успех 

в работе сотрудника УИС неразрывно 

связан с высоким уровнем коммуника-

тивной компетентности, способностью 

выстраивать эффективное и гармонич-

ное общение в сложных ситуациях, избе-

гая конфликтов [3, с.20]. Специфика ра-
боты в УИС требует от сотрудников осо-
бого набора личностных и профессио-
нальных качеств, чтобы они могли эф-
фективно выполнять свои обязанности в 
сложных условиях. Как подчеркивает 
Киселев А.М., «в условиях сложной опе-
ративной ситуации работники обязаны 
иметь не только специализированные 
профессиональные навыки, но и набор 
специфических качеств, способствующих 
выполнению рабочих задач» [4, с. 181-
184]. Многочисленные негативные фак-
торы оказывают большое влияние на 
процесс комплектования кадрового со-
става в уголовной системе исполнения 
наказаний. Такая ситуация спровоциро-
вала в некотором роде «упрощение» про-
цесса отбора претендентов на службу. 
Естественным образом это отразилось на 
кадровом составе ‒ принимаемые лица, 
не отвечали предъявляемым требовани-
ям, что вызывало ошибки как в работе, 
так и текучести кадров (особенно на пер-
вом году службы сотрудников), постоян-
ным увеличением дефицита притока но-
вых сотрудников, высокими показателями 
дисциплинарных нарушений [5, с. 361-
363]. Высокая степень регламентации ра-
боты, а также её правоприменительный 
характер, требует от сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы наличия 
развитых навыков самоконтроля и само-
регуляции. Соблюдение профессиональ-
ных норм зависит от таких личностных 

качеств, как дисциплинированность и от-
ветственность. Работник уголовной си-
стемы должен проявлять требователь-
ность, при этом эта требовательность к 
окружающим должна гармонировать с 
требовательностью к себе и соответство-
вать этическим стандартам [6, с.11]. 
Успешная работа в УИС требует от со-
трудников не только глубоких правовых 
знаний, но и высокой этической культу-
ры, включая честность, принципиаль-
ность, смелость, чувство долга и без-
упречную совесть. Работа в УИС харак-
теризуется высокими нагрузками, посто-
янным конфликтом и встречей с разнооб-
разными противоборствующими силами. 
Для успешной работы в таких условиях 
сотрудникам УИС необходима высокая 
степень саморегуляции и эмоциональной 
устойчивости. Ключевыми профессиона-
льными качествами сотрудников УИС 
являются не только дисциплинирован-
ность и ответственность, но и высокая 
организованность, обязательность, точ-
ность и внимание к деталям. Сотрудник 
УИС, обладающий адекватной самооцен-
кой, гибким мышлением и высокой адап-
тивностью, способен успешно функцио-
нировать в сложных, далеко не всегда 
благоприятных условиях работы. Это 
позволяет ему избежать негативного вли-
яния на психику и сохранить относитель-
ное психологическое благополучие. Эф-
фективное взаимодействие в сложных 
условиях работы в УИС напрямую зави-
сит от умения сотрудников предотвра-
щать и конструктивно разрешать кон-
фликты. Это также относится к важным 
личностным профессиональным каче-
ствам сотрудников. У. Мастенбрук в сво-
ей книге «Управление конфликтными  
ситуациями и развитие организации»         
не рассматривает конфликт как метод 
предотвращения и урегулирования про-
блем, возникающих в организациях [7,   
с. 238]. Существует мнение, что «кон-
фликт – это наиболее острый способ раз-
решения противоречий в интересах, це-
лях, взглядах, возникающих в процессе 
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взаимодействия» [8, с. 78]. Некоторые 
исследователи трактуют конфликт как 
ситуацию, возникающую в результате 
противоречия между различными антаго-
нистическими сторонами. Это может ка-
саться различных аспектов, включая по-
зиции, действия, установки, мнения и 
прочие элементы взаимодействия.  

Изменения в организации и сложные 
взаимоотношения между людьми как в 
профессиональной, так и в личной жизни 
зачастую становятся причиной конфлик-
тов, порождающих серьёзное психологи-
ческое напряжение у всех участников 
процесса. В социальной психологии кон-
фликт классифицируется по-разному, в 
зависимости от используемых критериев. 
Противоречия, разногласия, конфликты 
могут возникать между сотрудниками, а 
также между подразделениями, между 
руководством разных уровней, между 
трудовым коллективом и администраци-
ей. Межличностные конфликты являются 
одними из распространенных видов. Они 
проникают практически во все сферы 
жизнедеятельности человека. Некоторые 
исследователи утверждают, что межлич-
ностный конфликт ‒ это столкновение 
между людьми, которое возникает во 
время их общения в обществе из-за раз-
личий в мотивации, мнениях или личных 
антипатиях [9, с. 146]. М.Ю. Зеленков 
описывает межличностный конфликт как 
ситуацию, в которой возникают противо-
речия между целями и потребностями двух 
человек [10, с. 97]. В своей работе «Психо-
логия конфликта» Гришина Н.В. рассмат-
ривает межличностный конфликт как про-
тивостояние участников взаимодействия, у 
которых сталкиваются интересы [11, с. 8]. 
Они воспринимают ситуацию как серьёз-
ную психологическую проблему, требу-
ющую решения и стимулирующую ак-
тивное действие. Обзор разнообразных 
подходов к пониманию межличностного 
конфликта указывает на то, что он пред-
ставляет собой столкновение разнона-
правленных взглядов и мнений, воспри-
нимаемое участниками как значимое со-

бытие, требующее активного решения. 
Любой конфликт имеет свои детерминан-
ты и условия для возникновения [12, с.8]. 
Все конфликты в служебной деятельно-
сти сотрудников УИС имеют свои по-
следствия, как позитивные, так и нега-
тивные. В пенитенциарной системе воз-
никает особый вид конфликта, который 
называют пенитенциарным. Он может 
проявляться как в отношениях между 
осужденными, так и в отношениях между 
осужденными и администрацией. Важно 
отметить, что конфликты в учреждениях 
УИС часто несут в себе огромный де-
структивный потенциал. Неконтролируе-
мое развитие конфликта может привести 
к нарушениям в работе учреждения, а 
также вызвать сильные негативные эмо-
ции у участников конфликта [13, с.18]. 

Успешное разрешение конфликта - 
это не только поиск и выработка компро-
миссных решений, но и снятие враждеб-
ности и напряжения в отношениях между 
участниками, возвращение их к конструк-
тивному взаимодействию. Сотрудникам 
УИС необходимо обладать конфликтоло-
гической компетенцией, умением констру-
ктивно разрешать конфликты, а также спо-
собностью противостоять деструктивным 
действиям со стороны граждан. К основ-
ным причинам возникновения конфлик-
тов в системе УИС можно отнести сле-
дующие: ‒ во-первых, неготовность со-
трудника признать допущенную ошибку 
в работе, обусловленная тщеславием, уп-
рямством или другими причинами, может 
стать источником конфликта с руководи-
телем или коллегами.; ‒ во-вторых, раз-
ный опыт и взгляды членов коллектива 
могут приводить к разногласиям в подхо-
дах к решению профессиональных задач; 
‒ в-третьих, не-соответствие личной оцен-
ки сотрудника его действиям и качествам 
в глазах коллег и руководителей часто ста-
новится причиной конфликта; ‒ в-четвер-
тых, конфликты могут возникать из-за то-
го, что желания сотрудников занять опре-
делённые должности не совпадают с 
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мнением руководителя и других членов 
коллектива. Изучение конфликтов в ис-
правительных учреждениях имеет свои 
особенности, связанные с тем, что эти 
учреждения представляют собой слож-
ную закрытую систему, включающую 
взаимодействующие подсистемы и раз-
личные элементы. В качестве влияющих 
факторов на климат в коллективе выде-
ляют: организацию и стиль управления, 
личностные особенности руководителя, 
взаимоотношения и взаимодействие меж-
ду членами коллектива и другие [14, с. 28]. 
Неблагоприятная социально-психологичес-
кая обстановка в коллективе сотрудников 
исправительных учреждений способствует 
развитию негативных явлений, в том 
числе возникновению конфликтов. Нега-
тивная обстановка приводит к тому, что 
формальные отношения постепенно за-
меняются связями, которые противоречат 
как правовым, так и этическим стандар-
там. Это означает, что такие взаимодей-
ствия выходят за пределы служебных 
полномочий и считаются недопустимыми. 
Характеризуя кол-лективы УИС, нужно 
отметить их особенность, которая выра-
жается в том, что их деятельность 
направлена на охрану закона, соблюдение 
правопорядка, защиту прав и свобод 
граждан и  борьбу с правонарушениями. 
Взаимодействие с различными категори-

ями граждан в силу специфики деятель-

ности (подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, содержащимися в услови-

ях социальной изоляции), способствует 

развитию межличностных конфликтов, 

вызывающих стресс и эмоциональное пе-

ренапряжение, а также требуют от 

сотрудников высокой степени эмоцио-

нальной устойчивости и психологической 

адаптации [15, с.38-43]. 
Конфликты в коллективах сотрудни-

ков УИС ‒ явление достаточно распро-
страненное и многогранное. Их корни 
могут скрываться как во внешних факто-
рах, так и во внутренних условиях рабо-

ты, а также в особенностях специфики 
деятельности УИС. Внешние факторы, 
влияющие на возникновение конфликтов 
в коллективах УИС, могут быть обуслов-
лены следующими аспектами: социально-
экономическая нестабильность ‒ эконо-
мические перемены и рост криминоген-
ной обстановки в обществе могут увели-
чивать уровень стресса и напряжения 
среди сотрудников, что в свою очередь 
может привести к конфликтам. Полити-
ческие и правовые изменения: реформы в 
системе УИС часто сопровождаются не-
пониманием и неопределенностью среди 
персонала, что также может создать 
условия для возникновения конфликтов. 
Различия в ценностях и взглядах: разно-
образие социальных норм и ценностей 
среди сотрудников может приводить к 
непониманию и конфликтам, особенно в 
условиях повышенной напряженности и 
стресса. Факторы, относящиеся к внут-
ренним процессам, также провоцируют 
создание конфликтной обстановки. Среди 
таких факторов многие авторы отмеча-
ют: неэффективность системы трудовой 
организации, неудобный график работы, 
недостаточное материальное оснащение, 
неэффективная система управления, не-
достаток компетентности руководителей, 
несправедливое распределение нагрузок, 
а также негативные взаимоотношения, 
недоверие, неуважение друг к другу меж-
ду сотрудниками. Подчинение коллегам, 
занимающим равные должности, но име-
ющим более высокий ранг, может приве-
сти к возникновению межличностных 
конфликтов и усилению психологической 
напряжённости в коллективе. Такая ситу-
ация может вызывать негативные эмоции 
и ощущение несправедливости, что отри-
цательно сказывается на рабочей атмо-
сфере и эффективности совместной дея-
тельности [16, c. 29]. 

Следует подчеркнуть, что конфлик-
ты в системе УИС несут в себе потенци-
альную угрозу как для благополучия со-
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трудников, так и для эффективности ра-
боты всей системы в целом. Они могут 
отрицательно сказываться в целом на 
психологическом здоровье персонала, 
снижать эффективность их работы, а 
также угрожать безопасности в исправи-
тельных учреждениях и подрывать эф-
фективность программы исправления 
осужденных. 

Таким образом, актуальность темы в 
сложившихся условиях очевидна. Учиты-
вая вышесказанное, нами было проведено 
эмпирическое исследование, которое охва-
тило 30 работников учреждения, входяще-
го в систему исполнения наказаний Ка-
лужской области (табл. 1) общее пред-
ставление о коллективе по возрасту и 
стажу работы.  

Таблица 1. Общее представление о коллективе 

Table 1. General idea of the team 

 
 

Все сотрудники имеют высшее обра-
зование (профиль: юридический, есть ре-
спонденты с высшим техническим обра-
зованием). Сотрудники характеризуются 
высокой ответственностью, целеустрем-
ленностью и исполнительностью, отли-
чаются высоким уровнем гражданской 
сознательности и проявляют активный 
интерес к политической жизни страны. 
Они демонстрируют высокую компе-
тентность в обеспечении безопасности и 
предотвращении преступлений, что под-
тверждает их профессионализм и граждан-
скую позицию. Для оценки уровня кон-
фликтности в коллективе была применена 
методика цветового теста И.Д. Ладанова, 
известная как «Определение психологиче-
ского климата группы». Уровень кон-
фликтности сотрудников оценивался с 
помощью теста «Конфликтная личность» 
разработанный В. П. Пугачевым. Мето-
дика К. Томаса под названием «Стиль 

конфликтного поведения», предоставила 
возможность проанализировать стиль по-
ведения и выявить индивидуальные пред-
расположенности к конфликтам. Данный 
подход позволяет определить характер-
ные черты поведения сотрудников, а также 
находить наиболее эффективные страте-
гии, способствующие развитию конструк-
тивного и рационального поведения в си-
туациях конфликта. Уровень конфликт-
ности сотрудников УИС определялся с 
помощью методики Емельянова С.М. 
«Самооценка конфликтности».  

Результаты и обсуждение  

Преобладающий психологический 
климат в группе, характеризующийся 
степенью взаимопонимания, доверия и 
уважения между членами коллектива, мы 
попытались определить с помощью цве-
тового теста Ладанова И.Д. «Определе-
ние психологического климата группы». 



Будовская И.В.                            Социально-психологические особенности межличностных конфликтов …   103 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024;14(4):96-109 

Эта методика позволяет выявить домини-
рующие эмоции и настроения в коллек-
тиве, определить наличие стрессовых 
факторов и оценить уровень взаимодей-
ствия между сотрудниками. 

Анализ результатов цветового теста 
Ладанова показывает, что в большинстве 
своем сотрудники УИС ощущают себя 
комфортно в коллективе. 15 из 30 опро-
шенных выбрали красный цвет, символи-
зирующий восторженное настроение, что 
указывает на преобладание позитивных 
эмоций и энергии в коллективе. Зеленый 
цвет, символизирующий уверенность и 
спокойствие, выбрали 9 человек, что 
также свидетельствует о благоприятном 
психологическом климате. 

Однако, несмотря на преобладание 
позитивных эмоций, некоторые сотруд-

ники испытывают дискомфорт. Четыре из 
тридцати участников опроса отдали пред-
почтение черному цвету, ассоциируемо-
му с грустью и разочарованием. Также 
был сделан один выбор в пользу фиоле-
тового ‒ это цвет тревоги, беспокойства и 
напряженности. Эти данные указывает на 
наличие некоторых проблем в коллекти-
ве, которые необходимо рассмотреть и 
решить. 

Примечательно, что три респонден-
та, выбравшие желтый цвет, символизи-
рующий позитивное и приятное настрое-
ние, были представительницами женско-
го пола. Это может указывать на некото-
рые отличия в восприятии психологиче-
ского климата между мужчинами и жен-
щинами. Полученные данные представ-
лены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Определение психологического климата группы 

Fig. 1. Determining the psychological climate of a group 

Результаты теста «Конфликтная ли-
чность» В.П. Пугачёва показали, что 16 
сотрудников продемонстрировали сред-
ний уровень склонности к конфликтам, 
тогда как у 10 человек ‒ высокий уровень 
конфликтности. 4 сотрудника имеют низ-
кий уровень конфликтности Исследова-
ние выявило преобладающий средний 
уровень конфликтности среди сотрудни-
ков. Эти люди демонстрируют повышен-
ную конфликтность: они отстаивают 
свою точку зрения с твёрдой уверенно-
стью, нередко игнорируя возможные по-
следствия для служебных или личных отн

ошений. Сотрудники с высоким уровнем 
конфликтности склонны искать поводы 
для споров, нередко проявляют критич-
ность, но выбирают время и место для 
выражения своего мнения. Такие люди 
могут навязывать свою точку зрения, да-
же если она не верна. Сотрудники с низ-
ким уровнем конфликтности отличаются 
высокой тактичностью и способны без 
особого труда обходить сложные ситуа-
ции. Когда они оказываются в ситуации, 
требующей конфликта, они принимают 
во внимание, каким образом это повлияет 
на их карьерные перспективы (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты диагностики «Конфликтная личность» (В. П. Пугачев) 

Fig. 2. Diagnostic results of V. P. Pugachev's «Conflicted personality» 

Анализ результатов теста “Стиль 
конфликтного поведения” К. Томаса вы-
явил, что среди сотрудников преоблада-

ют несколько характерных стилей пове-
дения в конфликтах (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Результаты диагностики стиля конфликтного поведения 

Fig. 3. Results of the diagnosis of conflict behavior style 

Анализ результатов теста “Стиль 
конфликтного поведения” К. Томаса по-
казывает, что в коллективе преобладают 
конструктивные подходы к разрешению 
конфликтов. 47% (14 человек) сотрудни-
ков выбирают стратегию сотрудничества 
при решении конфликтов, стратегию 

компромисса – 33% (10 человек) или 
приспособления 33% (10 человек). Эти 
стили поведения, характеризующиеся го-
товностью к взаимодействию, поиску 
взаимовыгодных решений и учету инте-
ресов всех участников конфликта, спо-
собствуют созданию конструктивной ат-
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мосферы в коллективе и снижению риска 
эскалации конфликтов. Однако необхо-
димо отметить, что некоторые сотрудни-
ки предпочитают избегать прямого про-
тивостояния 13% (4 респондента). Это 
может быть связано с нежеланием кон-
фронтации, страхом конфликта или не-
уверенностью в собственных силах. Так-
же есть сотрудники, готовые к соперни-
честву 20%(6 человек), что указывает на 
их стремление к доминированию и отста-
иванию своих интересов в любой ситуа-
ции, что может привести к усилению 
конфликтов и нарушению гармонии в 
коллективе. 

Важно отметить, что 12 сотрудников 
демонстрируют гибкость в выборе мето-
дов разрешения конфликтов, подбирая 
подход в соответствии с конкретной си-
туацией. Это указывает на их высокую 
адаптивность и способность к компро-
миссам в зависимости от обстоятельств. 

Таким образом, исследование пока-
зывает, что в коллективе преобладают 
конструктивные стили поведения в кон-
фликтах, хотя есть и сотрудники, предпо-
читающие избегание или соперничество. 
Наличие разных стилей поведения в кон-
фликтах свидетельствует о необходимо-
сти разработки стратегий по предотвра-
щению конфликтов, повышению уровня 
компетентности в разрешении конфлик-
тов и созданию благоприятного психоло-
гического климата в коллективе. 

Методика С. Емельянова «Само-
оценка конфликтности» была применена 
на завершающей стадии нашего исследо-
вания (рис. 4). Анализ полученных дан-
ных демонстрирует широкий спектр 
уровней самооценки конфликтности сре-
ди сотрудников УИС. У 53% (16 ре-
спонд.) выявили слабый уровень само-
оценки конфликтности, это чаще всего 
демонстрируют люди с избегающим ти-
пом стратегий поведения в конфликтной 
ситуации, демонстрирующие не желание 
отстаивать свои интересы и потребности 
предпочитая игнорировать проблемы, 
надеясь, что они решатся сами собой.  

Респонденты с высоким уровнем са-
мооценки конфликтности 33% (10 чело-
век) достаточно настойчивы в отстаива-
нии своей точки зрения, нередко игнори-
руя возможные негативные последствия 
для межличностных отношений. Это мо-
жет приводить к эскалации конфликтов и 
ухудшению психологического климата в 
коллективе. Такие сотрудники часто не 

готовы идти на компромиссы или учи-

тывать точку зрения других, что созда-

ет напряженность в отношениях и за-

трудняет совместную работу. Им важ-

но быть правыми в любой ситуации, да-

же за счет того, чтобы нанести ущерб 

отношениям с коллегами. Поэтому важ-

но находить способы работы с такими 

сотрудниками, чтобы минимизировать 

возможные конфликты и поддерживать 

позитивный психологический климат в 

коллективе. 
Сотрудники, обладающие невысоким 

уровнем самооценки конфликтности (7%, 
2 чел.), показывают умение улаживать 
разногласия и обходить острые углы, од-
нако при необходимости они способны 
отстоять свои интересы. Это позволяет 
им поддерживать гармоничные отноше-
ния в команде и избегать эскалации кон-
фликтов. Несмотря на свою склонность к 
избеганию столкновений, такие сотруд-
ники могут проявлять стойкость и отста-
ивать свои позиции, когда они считают 
это необходимым. Это сочетание гибко-
сти и способности к защите своих инте-
ресов делает их значимыми для коллек-
тива. 

Сотрудники с невыраженным уров-
нем самооценки конфликтности (7%,          
2 чел.) проявляют вежливость и тактич-
ность, избегая споров и конфликтов, и 
только при необходимости могут отве-
тить в споре и конфликте, при этом тща-
тельно продумав возможные последствия 
для дальнейших межличностных отно-
шений. Это указывает на их осторож-
ность и стремление к сохранению гармо-
нии в коллективе. 
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Важно отметить, что некоторые со-
трудники (2 человека) продемонстриро-
вали отсутствие самооценки конфликтно-
сти, что может указывать на их неготов-
ность к оценке своих действий в кон-
фликтных ситуациях. Это может быть 
связано с недостатком самосознания, от-

сутствием критического мышления или 
просто нежеланием анализировать соб-
ственное поведение в конфликте. Такая 
неготовность может приводить к непред-
сказуемым реакциям в конфликтных си-
туациях и усложнять их разрешение. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты исследования по методике С. Емельянова «Самооценка конфликтности» 

Fig. 4. The results of the study using the C method. Yemelyanova «Selfassessment of conflict» 

Анализ выявил, что большая часть 
сотрудников проявляет дружелюбие и 
стремление к совместной работе с колле-
гами, предпочитая конструктивные под-
ходы к разрешению конфликтов. Основ-
ными чертами выступают независимость 
в своих мнениях, настойчивость в отста-
ивании своих позиций и проявление 
склонности к лидерству, что позволяет 
им эффективно справляться с трудностя-
ми в коммуникациях. Тем не менее, 
находятся и такие, кто выбирает оста-
ваться в тени, предпочитая следовать чу-
жому мнению. Эти люди часто сталкива-
ются с неуверенностью и им ближе поиск 
компромиссов. 

Результаты исследования позволя-
ют сделать вывод, что необходимо про-
водить обучение сотрудников по эффек-
тивным методам разрешения конфликтов, 
уделяя внимание развитию навыков са-

мооценки конфликтности и управления 
собственным поведением в конфликтных 
ситуациях. 

Выводы  

Конфликты в исправительных учре-
ждениях представляют собой сложную и 
многогранную проблему. Их отличия 
друг от друга проявляются в причинах, 
структуре, динамике, а также в способах 
разрешения и характере возникающих 
последствий. Анализ противоречий в 
учреждениях исправительной системы 
обладает индивидуальными характери-
стиками, так как данные заведения функ-
ционируют как закрытая структура с раз-
личными взаимодействующими компо-
нентами и подсистемами. Организации 
такого рода обладают особыми чертами, 
которые придают им определенный ха-
рактер, включая уникальный вид юриди-
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ческого контроля. Эти факторы оказыва-
ют влияние на возникновение и развитие 
различных типов конфликтов. Анализ со-
циальных взаимодействий, исследование 
корней конфликтов и создание методов 
их предотвращения и разрешения в 
иcправительных учреждениях представ-
ляют собой ключевые аспекты пенитен-
циарной конфликтологии. Управ-ление 
конфликтами представляет собой про-
цесс, ориентированный на разрешение 
споров и разногласий, а также на сниже-
ние факторов, способствующих конфлик-
ту, и коррекцию поведения участников. 
Таким образом, ключевым аспектом в 
управлении конфликтом является необ-
ходимость выявления его первопричин. 
Конфликты не только требуют разреше-
ния, но и представляют собой ценный ис-
точник опыта и возможностей для повы-
шения эффективности деятельности. Лю-
бой межличностный конфликт в конеч-
ном итоге разрешается. Формы разреше-
ния конфликтов во многом зависят от тех 
стратегий поведения, которые выбирают 
участники конфликтного взаимодействия 
[17, с. 23]. Важно научиться прогнозиро-
вать конфликты, извлекать из них уроки 

и использовать их в качестве стимула для 
развития [18, с. 273; 19, с. 253].  

Одной из ключевых обязанностей 
руководителей на всех уровнях в УИС 
является предотвращение и урегулирова-
ние конфликтных ситуаций, возникаю-
щих как в профессиональной сфере, так и 
в личных взаимоотношениях. Следует 

сказать, что, действующая правовая ба-
за, которая регламентирует специфику 
взаимодействия между сотрудниками, их 
права и обязанности, играет важную роль 
в обеспечении высокой степени органи-
зованности и соблюдения правовых норм. 
Она обеспечивает четкую и грамотную 
работу служебных групп, развивая при 
этом моральные принципы сотрудников 
УИС. Повышение эффективности дея-
тельности УИС невозможно без учета 
индивидуальных особенностей ее со-
трудников и соответствия личностных 
качеств объективным требованиям зани-
маемой должности [20, с. 553–564]. Важ-
но предотвращать конфликты между со-
бой и способствовать созданию благо-
приятного морального климата в коллек-
тиве. 
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Резюме 

На сегодняшний день к Всемирной сети Интернет подключены миллиарды пользователей со всего 
мира. Современный пользователь обладает практически неограниченным и свободным доступом к сети 
Интернет, который стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Даже при наличии положи-
тельных качеств интернета, он имеет «подводные камни», одним из которых является избыточная за-
висимость пребывания в данной сети. Такое явление получило название «интернет-зависимость» или 
«интернет-аддикация». Чаще всего такое явление, как «интернет-зависимость» свойственно для под-
ростков, а также представителей студенческой молодежи. Большая часть студентов подвержена ока-
заться в группе риска интернет-зависимости. К причинам возникновения данной зависимости можно от-
нести постоянное времяпрепровождение во Всемирной сети Интернет и не способность вовремя отклю-
читься. Также учитываются и такие особенности личности, как возрастные, психологические, индивиду-
альные и социальные, которые, в свою очередь, тоже оказывают влияние на возникновение интернет-
зависимости. Представителям, у которых ярко выражена интернет-аддикция, чаще всего приписывают 
недостаток или же вовсе отсутствие социальных контактов в обществе, недостаточно развитую ком-
муникацию с людьми, одиночество и различные психологические нарушения. Ряд проведенных психологи-
ческих исследований в области изучения интернет-зависимости показывают, что людям, страдающим 
данной зависимостью, присуща, депрессия, другие показывают, что данная взаимосвязь незначительна. 
Чтобы доказать или опровергнуть данные высказывания нами было организовано предварительное эмпи-
рическое исследование, в котором мы изучали степень проявления депрессивных состояний у студенче-
ской молодежи, страдающей интернет-аддикцией.  

В нашем исследовании мы выдвинули гипотезу о том, что у студентов, которые страдают интер-
нет-аддикцией, есть вероятность возникновения депрессивных состояний в отличие от тех студентов, 
у которых отсутствует данная зависимость. Для проведения эмпирического исследования нами были 
использованы такие методики для проведения психологической диагностики, как: 1. Шкала интернет-
зависимости Чена (CIAS), которая была разработана китайским ученым С. Ченом в 2003 году; 2. Шкала 
депрессии Бека-II, разработанная американским психиатром и психологом Ароном Беком в 1961 году. 

В данном исследовании приняли участие студенты, которые обучаются в ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный университет» г. Курск, групп ЮР-33б (гуманитарное направление подготов-
ки) и КС-21б (техническое направление подготовки). Общая выборка составила 50 человек в возрасте от 
18 лет до 21 года. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: интернет-зависимость; аддикция; депрессия; депрессивные состояния; студенты. 

 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, 

связанных с публикацией настоящей статьи. 
 

Для цитирования: Абдуллин А.И. Сравнение интернет-зависимости и депрессии у студентов технического и 

гуманитарного направлений подготовок // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 

Лингвистика и педагогика. 2024. Т. 14, № 4. С. 110-120. https://doi.org/10.21869/2223-151X-2024-14-4-110-120. 
 

Статья поступила в редакцию 20.09.2024     Статья подписана в печать 05.11.2024               Статья опубликована 17.12.2024 

_______________________ 
 Абдуллин А.И., 2024 



Абдуллин А.И.                          Сравнение интернет-зависимости и депрессии у студентов технического…   111 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024;14(4):110-120 

  

Comparison of Internet addiction and depression among students  

of technical and humanitarian fields of study 

Arslan I. Abdullin1

1Southwest State University 
50 Let Oktyabrya Str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: arslan-2000@mail.ru  

Abstract 

Today, billions of users from all over the world are connected to the World Wide Web. A modern user has virtu-
ally unlimited and free access to the Internet, which has become an integral part of our daily lives. Even though the 
tool has its advantages, it comes with certain «hidden traps», one of which is an excessive reliance on staying within 
this network. This issue is referred to as «internet addiction» or «problematic internet use». The «Internet addiction» 
phenomenon is most commonly observed among teenagers and students. The majority of students are vulnerable to 
internet addiction. The reasons for developing such addiction include persistent overuse of the internet and the inabil-
ity to disengage from it in a timely manner. Personality traits, such as age, psychological, individual and social fac-
tors, are also considered to be significant. They play a crucial role in the development of internet addiction. Individu-
als with a pronounced internet addiction are often characterized by a lack or complete absence of social connections 
in their lives, poor communication skills, loneliness, and various psychological issues. Psychological research on in-
ternet addiction has yielded conflicting results: some studies indicate that people suffering from this condition are 
prone to depression, while others suggest that the correlation between the two is negligible. In order to prove or dis-
prove these statements, we organized a preliminary empirical study in which we studied the degree of manifestation 
of depressive states in student youth suffering from Internet addiction. 

In our study, we hypothesized that students who suffer from Internet addiction are more likely to develop de-
pressive states than those students who do not have this addiction. To conduct the empirical study, we used the fol-
lowing methods for psychological diagnostics: 1. The Chen Internet Addiction Scale (CIAS), which was developed by 
the Chinese scientist S. Chen in 2003; 2. The Beck Depression Inventory-II, developed by the American psychiatrist 
and psychologist Aron Beck in 1961. 

This study involved students studying at the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Educa-
tion «Southwest State University» in Kursk, groups YUR-33b (humanitarian direction of training) and KS-21b (tech-
nical direction of training). The total sample was 50 people aged 18 to 21 years. 
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Введение 

С каждым годом становится акту-
альным исследование на выявление ин-
тернет-зависимостей в связи с компьюте-
ризацией современного общества [1]. Со-
временное общество неизбежно движется 
к новой фазе своего развития – информа-
ционному обществу, что является неотъ-

емлемым и стабильным процессом соот-
ветствующей эволюции [2]. Используя 
Всемирную сеть Интернет, человек ока-
зывается в совершенном новом для него 
мире, где он сталкивается с внедрением 
новых информационных технологий, 
увеличением творческой и деловой ак-
тивности в сети, а также автоматизацией 
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рабочих мест и других нововведений, ко-
торые возникают вокруг него [3]. 

Вокруг подростков и молодых людей 
все время появляются новые информаци-
онные технологии и продукты. Они ока-
зываются наиболее восприимчивы к из-
менениям информационной среды [4]. 
Большая часть современных интернет-
пользова-телей успешно внедряют новые 
информационные продукты в свою по-
вседневную жизнь [5]. Есть категория 
людей, которые испытывают сложности 
из-за того, что в некоторых случаях на-
зывают «интернет-зависимостью» [6]. 

В 1995 году американский психиатр 
и психофармаколог Айвен Кеннет Гол-
дберг впервые предложил термин «ин-
тернет-зависимость». Айвен Кеннет Гол-
дберг, вводя термин «интернет-зависи-
мость», имел в виду не медицинский диа-
гноз наподобие алкогольной или нарко-
тической зависимости. Он говорил о та-
ком поведении человека, при котором 
самоконтроль снижен до опасного уровня 
и может привести к замене нормальной 
жизни на чрезмерное использование ин-
тернета [7]. В российских научных сооб-
ществах термин «интернет-зависимость» 
стал применяться, основываясь на зару-
бежных исследованиях и опыте коллег из 
других стран [8]. В исследованиях рос-
сийских психологов можно встретить тер-
мины, которые по своему значению нахо-
дятся в непосредственной близости к по-
нятию «интернет-зависимость». Среди них 
выделяются такие термины, как «про-
блемное взаимодействие с интернетом», 
«чрезмерное использование сети» и ряд 
аналогичных терминов [9].   

А.Ю. Егоров отнес термин «интер-
нет-зависимость» к категории нехимиче-
ских зависимостей, конкретно к подвиду 
технологической зависимости. Характе-
ристики данной зависимости сходны с 
характеристиками уже известных форм 
зависимости [10]. Если сравнивать людей, 
которые не страдают интернет-зависимо-
стью и могут контролировать свое время в 
сети Интернет и вовремя выходить из не-

го, то для людей, страдающих интернет-
аддикцией, использование данной сети 
становится практически главным смыс-
лом жизни и приносит им вред на разных 
уровнях: начиная от физического и за-
канчивая межличностным [11]. Зависи-
мость, согласно Р.Ш. Файзуллину, пред-
ставляет собой ситуацию, когда у челове-
ка возникает неотразимое желание и фи-
зиологическая, эмоциональная потреб-
ность выполнить определенный набор 
действий, что в итоге приводит к полной 
поглощенности, быстрому эмоциональ-
ному удовлетворению, снятию негатив-
ных эмоций и напряжения, но проявляет-
ся в негативном или разрушительном по-
ведении. Человек, зависимый от чего-
либо, теряет свою основную свободу ‒ 
свободу воли [12]. 

По мнению ученых Ларионовой С.О. 
и Дегтеревой А.С., всемирная сеть Ин-
тернет на сегодняшний день остается од-
ной из главных вещей жизни современ-
ных студентов. И это вполне объяснимо: 
с одной стороны, интернет может быть 
полезным инструментом для обучения, 
получения новых знаний и информации, 
общения. С другой стороны, чрезмерное 
увлечение интернетом может привести к 
негативным последствиям, таким как за-
висимость от развлечений, например, от 
онлайн-игр. 

Объектом нашего исследования ста-
ли студенты, поскольку этот вопрос при-
обрёл особую актуальность в последнее 
время. Данная проблема особенно акту-
альна для студентов, которые попадают в 
зону риска формирования интернет-зави-
симости. Подобная аддикция может воз-
никнуть под воздействием ряда причин: 

1) отсутствие контроля со стороны 
родителей или других законных предста-
вителей за тем, сколько времени ребёнок 
проводит в интернете;  

2) неограниченный доступ к Все-
мирной сети Интернет;  

3) не до конца сформированная лич-
ность [13]. 
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Наблюдается связь между зависимо-
стью от интернета и проявлениями депрес-
сии, что представляет неоднозначную за-
дачу для исследователей в области психо-
логии [14]. 

В психологической литературе суще-
ствуют исследования, посвящённые теме, 
которая вызывает у нас интерес. В психо-
логических исследованиях освещается во-
прос, который привлекает наше внима-
ние, ‒ связь между депрессией и интер-
нет-зависимостью. 

В рамках проведения нашего эмпи-
рического исследования перед нами стоит 
следующая задача: изучить, как интернет-
зависимость влияет на студентов с при-
знаками депрессии и тех, у кого их нет. 

Гипотеза нашего исследования за-
ключается в том, что у студентов, кото-
рые страдают интернет-аддикцией, есть 
вероятность возникновения депрессивных 
состояний в отличие от тех студентов, у 
которых отсутствует данная зависимость. 
Проведение исследования позволит под-
твердить или опровергнуть данную гипо-
тезу и расширить наше понимание взаи-
мосвязи между этими двумя понятиями.    

Материалы и методы  

Чтобы изучить связь между интер-
нет-зависимостью и депрессивными со-
стояниями, мы организовали эмпириче-
ское исследование. Оно включало срав-
нительный анализ, сбор данных и их по-
следующую обработку. 

Для подтверждения гипотезы и до-
стижения поставленных целей в рамках 
эмпирического исследования мы приме-
нили следующие методы. 

1. Шкала интернет-зависимости Чена 
(CIAS), разработанная в 2003 году китай-
ским ученым С. Ченом. 

2. Шкала депрессии Бека-II, разрабо-
танная американским психиатром и пси-
хологом Ароном Беком в 1961 году. 

Выбор этих методик обусловлен их 
надёжностью и валидностью, что позво-
ляет получить достоверные результаты и 
сделать обоснованные выводы о взаимо-
связи между интернет-зависимостью и 
депрессивными состояниями. 

Чтобы нам выявить существующие 
различия у студентов, которые обладают 
депрессивными симптомами, и у студен-
тов, не обладающих депрессивными симп-
томами, нами был применен U-критерий 
Манна-Уитни. Данный критерий помога-
ет выявить, существуют ли статистически 
значимые различия между двумя незави-
симыми группами в отношении конкретно-
го количественного показателя [15]. Для 
того чтобы установить взаимосвязь меж-
ду интернет-зависимостью и проявлени-
ями депрессии, мы использовали коэф-
фициент корреляции Спирмена. Этот 
способ позволяет провести статистиче-
ский анализ взаимосвязи между различ-
ными явлениями. Благодаря двум мето-
дам мы сможем выявить различия и зави-
симости, которые существуют в исследу-
емых нами группах и дать объективную 
оценку взаимосвязи интересующих нас 
показателей [16]. 

В рамках эмпирического исследова-
ния, направленного на выявление при-
знаков депрессии и интернет-зависимос-
ти, мы привлекли к участию студентов из 
Юго-Западного государственного универ-
ситета в городе Курск. Среди них были 
студенты групп КС-21б (техническое на-
правление подготовки) и ЮР-33б (гумани-
тарное направление подготовки), общее 
количество участников составило 50 чело-
век. Среди них 21 девушка и 29 молодых 
людей в возрасте от 18 до 21 года. В 
группе КС-21б обучается 21 студент, а в 
группе ЮР-33б - 29 студентов. 

Результаты и обсуждение 

Эмпирическое исследование позво-
лило нам собрать данные, на основе ко-
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торых мы оценили распространённость 
различных степеней интернет-зависимос-
ти и депрессивных состояний среди уча-
стников. 

Анализ полученных эмпирических 
данных, проведенный с использованием 
методики «Шкала интернет-зависимости 
Чена», показал следующие результаты: 

‒ У 38% студентов, что составляет 8 
человек, был диагностирован минималь-
ный риск развития интернет-зависимости. 

‒ У 10 респондентов (47%) была об-
наружена склонность, которая способству-
ет формированию интернет-зависимого по-
ведения. 

‒ Устойчивый и выраженный пат-
терн интернет-зависимого поведения был 
выявлен у 15% опрошенных, что состав-
ляет 3 человека (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты исследования, осуществлённого с применением методики «Шкала интернет-

зависимости Чена» в группе КС-21б 

Fig. 1. Results of the study carried out using the Chen Internet Addiction Scale method in the KS-21b group 

Ниже мы проанализируем уровень 
выраженности интернет-зависимого по-
ведения среди студентов группы ЮР-33б. 

Анализ полученных эмпирических 
данных, проведённый в группе ЮР-33б с 
использованием методики «Шкала ин-
тернет-зависимости Чена», позволил нам 
сформулировать следующие выводы: 

‒ 45% участников опроса (13 человек) 
продемонстрировали низкий уровень риска 
формирования интернет-зависимости. 

‒ Такое же количество студентов, а 
именно 45% (13 человек), проявили тен-
денцию к развитию интернет-зависимого 
поведения. 

‒ У 10% опрошенных (3 человека) бы-
ла выявлена чётко выраженная и устойчи-
вая модель поведения, которая характерна 
для интернет-зависимости (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты исследования, осуществлённого с применением методики «Шкала интернет-
зависимости Чена» в группе ЮР-33б 

Fig. 2. Results of the study carried out using the Chen Internet Addiction Scale method in the YUR-33b group 

Проанализировав результаты в груп-
пах КС-21б и ЮР-33б мы можем сделать 
следующие выводы. у значительной ча-
сти студентов наблюдается склонность к 
интернет-зависимости. Это, однако, не 
удивительно, учитывая, что интернет и 
цифровые технологии стали неотъемле-
мой частью нашей повседневной жизни, 
будь то работа, учеба или просто обще-
ние. В этом контексте предрасположен-
ность к интернет-зависимости можно ин-
терпретировать как форму «цифровой 
адаптации» индивида к реалиям совре-
менности [17]. 

«Шкала интернет-зависимости Чена» 
состоит из нескольких основных показа-
телей, которые позволяют оценить разные 
стороны поведения, характерного для лю-
дей с интернет-зависимостью. Один из них 
‒ компульсивные симпотмы (Com). Этот 
показатель определяет степень неконтро-
лируемого стремления использовать ин-
тернет. Параметр «симптомы отмены» 
(Wit) помогает определить степень дис-
комфорта и негативных эмоций, которые 
появляются, когда человек лишён доступа 
к интернету. Параметр «толерантность» 

(Tol) измеряет пороговое значение ин-
тернет-активности, при котором индиви-
дууму требуется всё больше времени в се-
ти, чтобы достичь желаемого уровня удо-
влетворения или эмоционального ответа. 
Параметр «Внутриличностные проблемы 
и проблемы, связанные со здоровьем» 
(IH) даёт возможность оценить влияние 
интернет-зависимости на различные сферы 
жизни человека: его психологическое со-
стояние, физическое здоровье и личные 
отношения. Управление временем (Tm): 
анализирует влияние интернет-зависимос-
ти на планирование и организацию време-
ни [18]. 

Показатели «Толерантность» (Tol) и 
«Управление временем» (Tm) у студен-
тов групп КС-21б и ЮР-33б выявили 
усреднённые результаты по всей выбор-
ке: Tol=9,6, TM=9,2. Вероятно, студенты 
этих групп не ощущают потребности 
проводить в интернете больше времени 
и не имеют значительных трудностей с 
распределением своего времени в сети. 
Данные факторы указывают на сравни-
тельно невысокий уровень интернет-за-
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висимости среди участников исследова-
ния [19]. 

Анализ данных по шкале «Внутри-
личностные проблемы и проблемы, свя-
занные со здоровьем» (IH) в группах КС-
21б и ЮР-33б показал значительно более 
высокие результаты (IH=11,8), чем по 
другим шкалам. Это указывает на то, что 
проблемы со здоровьем, межличностны-
ми отношениями, успеваемостью и рабо-
той, а также с использованием интернета 
являются наиболее выраженными среди 
студентов этих групп [20]. 

Теперь мы хотим поделиться резуль-
татами исследования, выполненного с 

применением методики «Шкала депрес-
сии Бека-II». В группе КС-21б были по-
лучены следующие результаты. Итоги 
исследования демонстрируют, что боль-
шинство студентов - 76%, а именно 16 
человек, находятся в нормальном состоя-
нии. У двоих студентов (10%) выявлены 
симптомы лёгкой депрессии. Еще двое 
студентов (10%) страдают от депрессив-
ного расстройства умеренной степени. 
Только у одного из опрошенных (4%) 
было установлено тяжёлое депрессивное 
расстройство (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты исследования, проведённого в группе КС-21б с применением методики «Шкала 

депрессии Бека-II» 

Fig. 3. Results of the study conducted in the KS-21b group using the Beck Depression Inventory-II method 

Анализ результатов, осуществлён-
ный в группе ЮР-33б с применением ме-
тодики «Шкала депрессии Бека-II», при-
вёл к следующим выводам:  

‒ 69% студентов (20 человек) демон-
стрируют стабильное эмоциональное со-
стояние. 

‒ У четырёх участников опроса (14%) 
выявлены признаки лёгкого депрессивного 
расстройства. 

‒ У трёх студентов (10%) диагности-
ровано депрессивное расстройство сред-
ней степени тяжести. 

‒ У двух респондентов (7%) выявлено 
тяжёлое депрессивное расстройство (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты исследования, проведённого в группе ЮР-33б с применением методики «Шкала 

депрессии Бека-II» 

Fig. 4. Results of the study conducted in the YUR-33b group using the Beck Depression Inventory-II method 

Исходя из полученных нами эмпи-
рических данных мы выделили две под-
категории: 

‒ В первую подкатегорию мы вклю-
чили студентов, у которых не наблюда-
лось признаков депрессии, то есть тех, 
кто находился в стабильном эмоциональ-
ном состоянии. 

‒ Ко второй группе относятся сту-
денты, чье эмоциональное состояние 
проявляется в одной из форм депрессии, 
то есть те, у кого наблюдаются депрес-
сивные симптомы. 

С помощью U-критерия Манна-Уит-
ни мы провели статистический анализ и 
выяснили, что существует значимая раз-
ница в уровне интернет-зависимости 
между двумя группами студентов. У тех, 
кто испытывает депрессивные симптомы, 
интернет-зависимость проявляется гораз-
до сильнее, чем у студентов без таких 
симптомов. Мы получили рассчитали 
значение U (Uэмп = 99,8), которое оказа-
лось меньше критического значения U 
(Uкр = 148). Это подтверждает, что между 
группами существует статистически зна-
чимая разница при уровне значимости 
p≤0,01. Иными словами, заметная разни-
ца в проявлении интернет-зависимости 

между студентами с депрессивными симп-
томами и без них неслучайна. Она указы-
вает на реальную связь между этими яв-
лениями. 

Чтобы выявить связь между уровнем 
интернет-зависимости и наличием де-
прессивных симптомов, в этом исследо-
вании применили коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. С помощью ко-
эффициента ранговой корреляции Спир-
мена мы обнаружили прямую и статисти-
чески значимую связь (r=0,485; p≤0,32) 
между уровнем интернет-зависимости и 
наличием депрессивных симптомов. Ана-
лиз обработанных данных позволил нам 
выявить прямую зависимость между 
уровнем интернет-зависимости и выра-
женностью депрессивных симптомов у 
студентов. Чем сильнее проявляется ин-
тернет-зависимость, тем выше вероят-
ность возникновения депрессии. 

Выявленные различия в степени ин-
тернет-зависимости между студентами с 
депрессивными симптомами и без них 
подчеркивают важность разработки и ре-
ализации стратегий, направленных на 
предотвращение и коррекцию интернет-
зависимости среди обучающихся. Хотя 
исследования интернет-зависимости на-
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ча-ли активно развиваться лишь в по-
следние годы, изучение депрессии имеет 
гораздо более глубокие корни в области 
психологии. Таким образом, становится 
ясной необходимость разработки реко-
мендаций, которые окажут поддержку 
студентам, испытывающим значительные 
проблемы с интернет-зависимостью. 

Выводы 

Наше психодиагностическое иссле-
дование позволило установить, что сту-
денты с депрессивными симптомами 
имеют более высокую степень интернет-

зависимости по сравнению со студентами 
без депрессии. Это подтверждается ста-
тистически значимыми различиями. Дан-
ное исследование обнаружило значитель-
ную взаимосвязь между интернет-зависи-
мостью и проявлениями депрессии среди 
студентов. В соответствии с нашей гипо-
тезой, проведенное исследование под-
твердило, что студенты с ярко выражен-
ной интернет-зависимостью сталкивают-
ся с депрессивными состояниями гораздо 
чаще, чем их ровесники, не имеющие 
этой проблемы. 
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Резюме 

В недавнем прошлом было принято считать, что квалифицированный специалист должен обладать 

набором профессиональных навыков, соответствующих его специализации. Однако процессы, происходя-

щие в области модернизации и цифровизации современного общества, выдвигают принципиально другое 

требование: успешность специалиста определяется не только профессиональными компетенциями, но 

и, так называемыми, «надпрофессиональными компетенциями» (soft-skills). Спрос на мобильных и гибких 

работников, которые могут легко адаптироваться и осваиваться в рыночной системе, растет год от 

года. Однако многие молодые специалисты сталкиваются с проблемой отсутствия или недостаточной 

проработки гибких навыков, что затрудняет успешное продвижение по карьерной лестнице. В связи с 

этим, при реализации образовательного процесса в вузе особое внимание следует уделять развитию не 

только профессиональных, но и надпрофессиональных компетенций, которые помогут выпускнику быст-

ро адаптироваться к профессиональной среде. Востребованность надпрофессиональных навыков актуа-

лизирует поиск оптимальных и наиболее эффективных способов их развития для профессиональной дея-

тельности.  

Анализ результатов проведенного эмпирического исследования позволил определить актуальный 

уровень развития надпрофессиональных компетенций студентов для разработки рекомендаций по раз-

витию надпрофессиональных компетенций (soft-skills). В качестве предмета исследования выступили та-

кие надпрофессиональные компетенции, как коммуникация, командная работа, критическое мышление, 

креативность, эмоциональный интеллект.  
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Abstract 

In the recent past, it was considered that a qualified specialist should have a set of professional skills corre-
sponding to his specialization. But the ongoing processes of modernization, globalization and digitalization of society 
have led to a completely different situation: the success of an employee is determined not only by his qualifications in 
a specific professional activity, but also requires the development of other qualities called soft-skills. The demand for 
mobile and flexible workers who can easily adapt and adapt to the market system is growing year by year. However, 
many young professionals face the problem of a lack or insufficient elaboration of flexible skills, which makes it diffi-
cult to successfully move up the career ladder. In this regard, when implementing the educational process at the uni-
versity, special attention should be paid to the development of not only professional, but also soft-skills that will help 
graduates quickly adapt to the profession. The demand for soft-skills has actualized the search for optimal and most 
effective ways to develop these skills for professional activity.  

The analysis of the results of the empirical study made it possible to determine the current level of formation of 
students' soft-skills. The subject of the study was such soft- skills as communication, teamwork, critical thinking, crea-
tivity, and emotional intelligence. 
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Введение 

В современном обществе молодое 
поколение представляет собой главный 
стратегический ресурс государства, от 
которого зависит развитие таких важных 
сфер, как образование, экономика, госу-
дарственное управление, политика и т.д. 
Темп развития научно-технического про-
гресса настолько высок, что мир преоб-
ражается и меняется прямо на глазах. Се-
годня, чтобы быть конкурентоспособным 
специалистом, нужны не только профес-
сиональные и технические навыки, но и 
обладание стрессоустойчивостью, спо-
собностями стратегического, критиче-

ского и творческого мышления, эмоцио-
нального интеллекта, а также владение 
навыками межкультурной коммуникации 
[1. А значит, чтобы быть эффективнее, 
достигать запланированных результатов 
и быть конкурентоспособным на рынке 
труда, необходимо еще на этапе обучения 
в вузе развивать и совершенствовать так 
называемые «мягкие» навыки – soft skills. 
Развивать и формировать данные навыки 
можно и через активные методы обуче-
ния, и в практической деятельности [2]. 

Еще недавно было принято считать, 
что квалифицированный специалист дол-
жен обладать набором профессиональных 
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умений и навыков, соответствующим его 
специальности. Именно поэтому многие 
молодые сотрудники сталкиваются с 
проблемой отсутствия или недостаточной 
проработки гибких навыков, что значи-
тельно затрудняет их успешную профес-
сиональную самореализацию [3, 4]. 

Таким образом, потребность в над-
профессиональных навыках актуализиру-
ет выявление особенностей их развития в 
студенческом возрасте для поиска эффек-
тивных способов их совершенствования 
для будущей профессиональной деятель-
ности.  

Материалы и методы  

Целью исследования явилось выяв-
ление актуального уровня развития над-
профессиональных компетенций студен-
тов вуза и уровня притязаний в отноше-
нии их развития. 

Для реализации эмпирического ис-
следования были определены следующие 
психодиагностические методики: методика 
«Коммуникативные и организаторские 
склонности» В.В. Синявского, Б.А. Фе-
доришина (КОС-2, шкала коммуникатив-
ных склонностей) [5], тест на способность 
работать в команде (онлайн-платформы 

для кадровиков и HR-специалистов), тест 
критического мышления (Л. Старки, адап-
тация Е.Л. Луценко) [6], опросник «Опре-
деление типа мышления и уровня креа-
тивности» (шкала креативности, Дж. Бру-
нер) [7], тест эмоционального интеллекта 
(Н. Холл) [8], анкета для изучения soft-
skills (разработана авторами). 

Результаты и обсуждение 

В соответствии с поставленной це-
лью исследования изучались уровни акту-
ального развития различных надпрофес-
сиональных компетенций (soft-skills) ‒ 
коммуникативной, командной работы, 
критического мышления, креативности, 
эмоционального интеллекта, а также их 
самооценка обучающимися и уровень при-
тязаний в отношении их развития. В ис-
следовании приняли участие 115 обуча-
ющихся ФГБОУ ВО «Юго-Западный гос-
ударственный университет» г. Курска.  

Рассмотрим уровни развития у сту-
дентов надпрофессиональных компетен-
ций (soft-skills), выявленные с помощью 
указанных выше психодиагностических 
методик. Полученные данные представ-
лены на рис. 1. 
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Рис. 1. Уровни развития надпрофессиональных компетенций (soft-skills) у обучающихся, % 

Fig. 1. Levels of development of students' soft-skills,% 
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Анализ эмпирических данных пока-
зывает, что наиболее развитой надпро-
фессиональной компетенцией у обучаю-
щихся является коммуникативная. Ком-
муникативная компетенция предполагает, 
прежде всего, способность устанавливать 
контакты с разными людьми и вести диа-
лог (ясно выражать свои мысли и узна-
вать точку зрения собеседника). Данную 
компетенцию на низком уровне демон-
стрируют только 7% обучающихся, при 
этом высокий уровень развития комму-
никации характерен для 18% опрошен-
ных. Большая часть опрошенных (75%) 
демонстрирует средний уровень развития 
коммуникативных способностей. Можно 
предположить, что коммуникативные на-
выки являются достаточно развитыми в 
связи с их регулярным использованием 
обучающимися в процессе межличност-
ного взаимодействия. В то же время, мы 
полагаем, что более сложные и специфи-
ческие навыки коммуникации, такие как 
сторителлинг (передача информации че-
рез рассказывание историй), презентация, 
публичное выступление и переговоры, 
нуждаются в целенаправленном разви-
тии, без которого невозможно их продук-
тивное использование. 

Следующая значимая надпрофесси-
ональная компетенция, командная рабо-
та, проявляется в способности к кон-
структивному взаимодействию с другими 
членами группы, координации действий, 
принятию совместных решений, ориен-
тированных на общий результат. Анализ 
результатов показывает, что 17% респон-
дентов имеют низкий уровень развития 
указанной компетенции. Практически 
столько же обучающихся демонстрируют 
высокий уровень способности к команд-
ной работе (16%). Большинство обучаю-
щихся (67%) проявляют способность к 
командной работе на среднем уровне. 
Способность к командной работе разви-
вается путем осознанного приобретения 
опыта совместной деятельности при ре-
шении общих задач, поэтому такая дея-
тельность должна быть целенаправленно 

организована с обучающимися в услови-
ях учебно-воспитательного процесса или 
вне его.  

Критическое мышление проявляется 
в умении всесторонне анализировать и 
оценивать информацию, делать обосно-
ванные выводы, что играет важную роль 
в процессе принятия решений, устране-
нии проблем и построении любого рода 
аргументации [9]. Полученные результа-
ты показывают, что 12% опрошенных 
демонстрируют низкий уровень развития 
критического мышления и только 5% ре-
спондентов – высокий уровень его разви-
тия. Незначительное количество студен-
тов с высоким уровнем критического 
мышления можно объяснить тем, что 
критическое мышление связано с разви-
тием целого комплекса разнообразных 
навыков и операций мыслительной дея-
тельности.  Оно предполагает определен-
ную культуру мышления, необходимость 
проверки информации и ее соотнесения с 
определенными критериями, способность 
противостоять давлению неправильного 
авторитетного мнения, требует усилий и 
дисциплины [10]. Формирование у сту-
дентов навыков критического мышления 
будет способствовать их профессиональ-
ной и жизненной успешности. 

Согласно полученным результатам, 
несколько более развитой надпрофессио-
нальной компетенцией, по сравнению с 
критическим мышлением, является креа-
тивность. Высокий уровень развития кре-
ативности демонстрируют 14% респон-
дентов, в то же время, низким уровнем 
развития указанной компетенции отли-
чаются 10% опрошенных. 76% респон-
дентов проявляют средний уровень раз-
вития креативности. Креативность рас-
сматривается как творческий потенциал 
личности, следовательно, развитие дан-
ной надпрофессиональной компетенции 
будет способствовать нахождению нестан-
дартных решений проблем, созданию но-
вых идей и продуктов, гибкому реагирова-
нию на происходящие изменения [11].  
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Наименее развитой надпрофессио-
нальной компетенцией у опрошенных 
студентов оказался эмоциональный ин-
теллект. 19% обучающихся отличаются 
низким уровнем развития эмоционально-
го интеллекта, тогда как высокий уровень 
его развития демонстрируют 13% респон-
дентов. У 68% студентов уровень развития 
эмоционального интеллекта средний. На 
эмоциональный интеллект, как способ-
ность к осознанию своих эмоций и чувств 
других людей, а также использованию 
этих знаний для саморегуляции, влияют 
разные факторы. Во-первых, основы эмо-
циональной компетентности личности 
закладываются в семье, где формируются 
ценности ребенка и стереотипы эмоцио-
нального реагирования, эмоциональные 
черты характера. Во-вторых, в образова-
тельных учреждениях целенаправленное 
развитие эмоциональной сферы практи-
чески не осуществляется. В-третьих, в 
нашей культуре не очень принято гово-

рить о своих чувствах. В-четвертых, 
управление своими эмоциями – одна из 
наиболее сложных психологических за-
дач для личности. В то же время, разви-
тие эмоционального интеллекта важно 
для реализации продуктивного взаимо-
действия как с другими людьми, так и с 
самим собой.  

Анализ полученных результатов по-
казывает, что значительное число опро-
шенных (36%) демонстрируют низкий 
уровень проявления от одной до трех из 
исследуемых нами надпрофессиональных 
компетенций (soft-skills), что свидетель-
ствует о необходимости целенаправлен-
ного развития данных психологических 
образований у обучающихся.  

Рассмотрим уровни самооценки раз-
вития надпрофессиональных компетен-
ций (soft-skills) у студентов, выявленные 
с помощью разработанной нами анкеты. 
Полученные данные представлены на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Уровни самооценки развития надпрофессиональных компетенций (soft-skills) у обучающихся, % 

Fig. 2. Levels of self-assessment of the development of soft-skills among students, % 

Самооценка надпрофесиональных 
компетенций (soft-skills) чрезвычайно важ-
на с точки зрения их совершенствования, 
поскольку любое осознанное развитие 
начинается с определения уровня, на ко-
тором интересующее нас качество нахо-

дится в данный момент. Разработанная 
авторами анкета позволяет установить 
такие уровни самооценки изучаемых 
надпрофесиональных компетенций, как 
низкий, ниже среднего, средний, высо-
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кий, очень высокий (или неадекватно вы-
сокий). 

Полученные результаты показывают, 
что почти две трети респондентов оцени-
вают свою коммуникативную компетен-
цию на уровнях высоком (42%) и очень 
высоком или неадекватно высоком (19%). 
Третья часть опрошенных демонстрирует 
средний уровень самооценки данной ком-
петенции. Количество респондентов, оце-
нивающих свою способность к коммуни-
кации на уровне ниже среднего (низкий 
уровень самооценки отсутствует), не-
большое. Отметим, что незначительное 
число обучающихся, констатирующих 
уровень развития компетенции ниже 
среднего, и отсутствие обучающихся, от-
мечающих низкий уровень развития ком-
петенции, характерно для самооценки ре-
спондентами всех исследованных нами 
soft-skills. Сравнение уровней самооцен-
ки и реального проявления обучающими-
ся коммуникативной компетенции свиде-
тельствует о том, что значительное коли-
чество обучающихся оценивают свою 
коммуникативную компетентность выше, 
чем она проявляется в реальности. Так, 
высокий уровень развития коммуника-
тивной компетентности в реальности де-
монстрируют только 18% опрошенных, а 
оценивают данную компетенцию как раз-
витую на уровнях высоком и очень высо-
ком (неадекватно высоком) 61% респон-
дентов. Можно предположить, что такое 
расхождение связано с незначительным 
опытом оценочной деятельности в сфере 
коммуникации у студентов, когда оценки 
основаны больше на интуитивных ощу-
щениях, чем на четких критериях. Полу-
ченные данные согласуются с результа-
тами психологических исследований, со-
гласно которым в последние два десяти-
летия наблюдается устойчивый рост ко-
личества студентов с неадекватно высокой 
самооценкой [12]. По мнению С.Ю. Ша-
ловой, оценочные способности развиты 
только у примерно 30% обучающихся [13]. 

Е.Н. Осин считает, что высокие показате-
ли самооценки связаны с высоким уров-
нем социальной желательности, побуж-
дающей студентов необоснованно пози-
тивно оценивать свои качества [14]. 

Самооценку уровня развития спо-
собности к командной работе отмечают 
как высокую (40%) и очень высокую или 
неадекватно высокую (9%) практически 
половина опрошенных. Несколько мень-
шее количество респондентов (45%) де-
монстрируют средний уровень самооцен-
ки указанной компетенции. Мы видим, 
что самооценка обучающимися способ-
ности к командной работе ниже, чем их 
самооценка коммуникативной компетен-
ции. Вероятно, меньшее количество опы-
та командной работы с квалифицирован-
ной оценкой вклада каждого в общий ре-
зультат в отличие от опыта обычного 
межличностного общения способствует 
тому, что обучающиеся чувствуют себя 
при оценке первой компетенции менее 
самоуверенными.  Но, как и в случае с 
коммуникативной компетенцией, для су-
щественного числа обучающихся харак-
терна более высокая оценка способности 
работать в команде, чем проявление этой 
способности в реальной жизни. Например, 
высокий уровень развития способности к 
командной работе в реальности демон-
стрируют 16% респондентов, а оценивают 
данную компетенцию как развитую на 
уровнях высоком и очень высоком (не-
адекватно высоком) 49% опрошенных 15. 

При самооценке критического мыш-
ления большое количество обучающихся 
в совокупности отмечают высокий (61%) 
и очень высокий или неадекватно высо-
кий (10%) уровни развития данной ком-
петенции, 27% опрошенных констатиру-
ют средний уровень ее развития. Сравне-
ние уровней самооценки и реального 
проявления обучающимися критического 
мышления свидетельствует о том, что 
очень значительное количество обучаю-
щихся оценивают свое критическое мыш-
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ление выше, чем оно проявляется в реаль-
ности. Результаты сравнения показывают, 
что высокий уровень развития критиче-
ского мышления в реальности демон-
стрируют только 5% опрошенных, а оце-
нивают указанную компетенцию как раз-
витую на уровнях высоком и очень высо-
ком (неадекватно высоком) 71% респон-
дентов. Возможно, в ситуации, когда 
обучающиеся в целом склонны к неадек-
ватно завышенной самооценке, критиче-
ское мышление является для них особен-
но значимым показателем психологиче-
ского благополучия, то есть позитивная 
Я-концепция предполагает его высокое 
развитие [16].  

Самооценка обучающимися уровня 
развития креативности в целом сходна с 
самооценкой способности к коммуника-
ции. Значительная часть респондентов от-
мечают свою способность к креативности 
как высокую (45%), некоторые – как 
очень высокую или неадекватно высокую 
(13%), и более трети обучающихся ‒ как 
соответствующую среднему уровню (39%). 
Как и в ситуации с ранее рассмотренны-
ми нами компетенциями, существенное 
количество обучающихся оценивают свою 
креативность выше, чем она проявляется в 
реальности. Так, высокий уровень разви-
тия креативности в реальности демон-
стрируют только 14% опрошенных, а 
оценивают данную компетенцию как раз-
витую на уровнях высоком и очень высо-
ком (неадекватно высоком) 58% респон-
дентов. 

Результаты изучения самооценки 
уровня развития эмоционального интел-
лекта показывают, что более половины 
респондентов (52%) оценивают указан-
ную компетенцию как соответствующую 
высокому уровню, а более четверти ре-
спондентов (28%) оценивают ее как соот-
ветствующую уровню очень высокому 
(неадекватно высокому). Только 16% обу- 

 

обучающихся оценивают эмоциональный 
интеллект как соответствующий средне-
му уровню. Сравнение уровней само-
оценки и реального проявления обучаю-
щимися эмоционального интеллекта сви-
детельствует о том, что большинство 
обучающихся оценивают свой эмоцио-
нальный интеллект существенно выше, 
чем он проявляется в реальности. Резуль-
таты сравнения показывают, что высокий 
уровень развития эмоционального интел-
лекта в реальности демонстрируют толь-
ко 13% опрошенных, а оценивают ука-
занную компетенцию как развитую на 
уровнях высоком и очень высоком (не-
адекватно высоком) 80% респондентов. 
Данная картина является сходной с само-
оценкой критического мышления, что так-
же позволяет предположить очень высо-
кую значимость эмоционального интел-
лекта для позитивного самовосприятия 
обучающихся, с чем и связаны такие зна-
чительные искажения между реальным и 
субъективно воспринимаемым. 

Анализ самооценки всех изучаемых 
нами надпрофессиональных компетенций 
показывает наличие неадекватно высокой 
их самооценки у значительной части опро-
шенных. Следует отметить, что неадек-
ватно высокая самооценка является пре-
пятствием в развитии оцениваемых ка-
честв, поскольку при столкновении с ре-
альной ситуацией человек окажется не-
компетентным в условии предъявляемых 
ему профессиональных и жизненных тре-
бований и будет вынужден менять сло-
жившиеся о себе представления, что ча-
сто приводит к растерянности и болез-
ненным переживаниям [12]. 

Рассмотрим уровни притязаний обу-
чающихся в отношении развития надпро-
фессиональных компетенций (soft-skills), 
выявленные с помощью разработанной ав-
торами анкеты. Полученные данные пред-
ставлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Уровни притязаний обучающихся в отношении развития надпрофессиональных компетенций 
(soft-skills), % 

Fig. 3. The levels of students' claims regarding the development of soft-skills, % 

Исследование уровня притязаний в 
отношении надпрофесиональных компе-
тенций (soft-skills) представляется инте-
ресным, поскольку оно показывает, к це-
лям какой степени сложности стремятся 
респонденты в отношении развития ин-
тересующих нас качеств. Анализ резуль-
татов исследования уровней притязаний 
обучающихся показал сходную картину 
при рассмотрении всех изучаемых нами 
надпрофессиональных компетенций (soft-
skills). Средний уровень притязаний в от-
ношении надпрофесиональных компе-
тенций (soft-skills) демонстрируют не-
значительное количество опрошенных 
(от 2% до 4%). Высокий уровень притя-
заний в отношении надпрофесиональных 
компетенций (soft-skills) характеризует от 
14% до 26% обучающихся, при этом не-
адекватно высокий уровень притязаний 
имеют от 71% до 84% респондентов. При 
этом, наиболее привлекательным в плане 
развития для студентов является крити-
ческое мышление (84% опрошенных), да-
лее по степени привлекательности сле-
дуют эмоциональный интеллект (77% 
опрошенных) и командная работа (75% 
респондентов), и затем – креативность 

(72% респондентов) и коммуникация (71% 
опрошенных). Неадекватно высокий уро-
вень притязаний свидетельствует о том, 
что значительное количество обучаю-
щихся проявляют амбициозность и кон-
статируют высокую значимость для них 
изучаемых soft-skills, но у них не сфор-
мирован навык реалистичной постановки 
задач, что будет затруднять их реальное 
продвижение к целям [1]. 

Выводы 

Таким образом, анализ результатов 
проведенного исследования показывает, 
что наиболее развитой надпрофессио-
нальной компетенцией у обучающихся яв-
ляется коммуникативная, тогда как наиме-
нее развитыми компетенциями оказались 
эмоциональный интеллект и командная 
работа. Значительное число респондентов 
демонстрируют низкий уровень проявле-
ния от одной до трех из исследуемых 
нами надпрофессиональных компетенций 
(soft-skills), что свидетельствует о необ-
ходимости целенаправленного развития 
указанных компетенций у обучающихся.  

Значительное количество студентов 
оценивают свои надпрофессиональные 
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компетенции как соответствующие высо-
кому или очень высокому уровням разви-
тия, что не соответствует реальным про-
явлениям компетенций обучающимися и 
свидетельствует о завышенной самооцен-
ке надпрофессиональных компетенций. 
Наибольшие расхождения между реаль-
ными проявлениями компетенций и их 
самооценкой выявлены по таким компе-
тенциям, как критическое мышление и 
эмоциональный интеллект. Такая же тен-
денция прослеживается и по поводу уровня 
притязаний. Подавляющее большинство 

обучающихся демонстрируют неадекватно 
высокий уровень притязаний.  

Неадекватная самооценка и уровень 
притязаний, в той или иной степени ха-
рактерные для большинства опрошенных, 
являются препятствиями для эффективного 
развития надпрофессиональных компетен-
ций, но данные особенности могут быть 
скорректированы в условиях целенаправ-
ленного развития soft-skills у студентов 
до начала их профессиональной деятель-
ности на этапе обучения в вузе.  
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Особенности связей эмоционального выгорания  

и социально-психологических установок личности на различных 
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Резюме 

Повышение интереса к проблеме эмоционального выгорания преподавателей связано с большой те-
кучестью кадров в учебных заведениях. Исследования демонстрируют, что распространенными причина-
ми ухода являются эмоциональное выгорание и профессиональные деформации. Цель исследования – изу-
чение особенностей связей эмоционального выгорания и социально-психологических установок личности 
на различных стадиях субъектогенеза молодых преподавателей. В нем приняли участие 64 преподавате-
ля высшей школы из ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России и Юго-Западного государственного университе-
та в возрасте от 22 лет до 36 лет, имеющих стаж профессиональной деятельности от года до 13 лет. 
В соответствии с критерием длительности профессиональной деятельности были сформированы три 
экспериментальные группы (молодые педагоги с длительностью стажа до 5 лет; молодые педагоги с 
длительностью стажа от 5 до 10 лет; молодые педагоги с длительностью стажа свыше 10 лет) из пре-
подавателей высшей школы. Для сбора данных использовали наблюдение и беседу, а также стандартизи-
рованные методики диагностики социально-психологических установок личности и эмоционального выго-
рания. Обработка результатов осуществлялась с помощью компьютерной программы «Statistica 10.0». 
Эмпирически доказано, что эмоциональному выгоранию подвержены все молодые педагоги высшей школы, 
но наибольшее количество сложившихся симптомов и сформированная фаза «Резистенция» наблюдается 
у молодых педагогов со стажем деятельности от 5 до 10 лет. Выявлены особенности структуры соци-
ально-психологических установок молодых преподавателей: ориентация на процесс, а с увеличением 
стажа деятельности наблюдаются альтруистическая направленность, снижение рефлексии, сложности 
в контроле эмоций. Основные катализаторы эмоционального выгорания при стаже деятельности менее 
5 лет – погруженность в работу и ориентация на процесс; от 5 до 10 лет – осторожность действий и 
эгоизм; более 10 лет – вступление в социальный контакт.  
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Ключевые слова: молодые преподаватели; эмоциональное выгорание; социально-психологические уста-
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Abstract 

The increased interest in the problem of emotional burnout of teachers is associated with high staff turnover in 
educational institutions. Research shows that common reasons for leaving are emotional burnout and professional 
deformation. The purpose of the study is to study the peculiarities of the relationship between emotional burnout and 
socio–psychological attitudes of the individual at various stages of the subjectogenesis of young teachers. It was at-
tended by 64 teachers of higher education from the Federal State Budgetary Educational Institution of the KSMU of 
the Ministry of Health of the Russian Federation and Southwestern State University aged 22 to 36 years, with profes-
sional experience from one year to 13 years. In accordance with the criterion of the duration of professional activity, 
three experimental groups were formed (young teachers with a length of service up to 5 years; young teachers with a 
length of service from 5 to 10 years; young teachers with a length of service over 10 years) from higher school teach-
ers. Observation and conversation were used to collect data, as well as standardized methods for diagnosing socio-
psychological attitudes of personality and emotional burnout. The results were processed using the computer pro-
gram "Statistica 10.0". It has been empirically proven that all young teachers of higher education are susceptible to 
emotional burnout, but the greatest number of existing symptoms and the formed phase of "Resistance" are observed 
in young teachers with 5 to 10 years of experience. The features of the structure of socio-psychological attitudes of 
young teachers are revealed: process orientation and with an increase in work experience, altruistic orientation, de-
creased reflection, difficulties in controlling emotions are observed. main catalysts of emotional burnout with less than 
5 years of work experience are immersion in work and focus on the process; from 5 to 10 years are caution in actions 
and selfishness; more than 10 years are entering into social contact. 
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*** 

Введение 

Проблема кадрового обеспечения уче-
бных заведений очень актуальна на сего-
дняшний день. Большое количество ис-
следований по сохранению кадрового по-
тенциала поддерживается региональными 
и федеральными грантами. Большое коли-
чество авторов выявляют профессиональ-
ные деформации, эмоциональное истоще-

ние, поведенческие особенности и связы-
вают их с эмоциональным и профессио-
нальным выгоранием [1].  

Эмоциональному выгоранию моло-
дых преподавателей способствует целый 
ряд факторов: организационные (содер-
жание преподавательской деятельности, 
условия труда, материально-техническое 
обеспечение, ненормированность рабоче-
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го времени и др.) и личностные (психоло-
гические детерминанты, социально-психо-
логические установки к деятельности, лич-
ностные качества, внутренний потенциал и 
др.) [2, 3]. В связи с их воздействием 
наблюдаются различные симптомы эмо-
ционального выгорания, объединяемые в 
три группы: физические, поведенческие и 
психологические [2].  

Многие отечественные и зарубеж-
ные авторы (А.Н. Самодерженков и др. 
2021; Н. В. Болтенков, А. А. Гринько, 
2022; D. Hamman et al., 2010; M.H. Donker 
et al 2020; R. Afshari et al., 2022; X. Xiong 
2022, J. Han et al, 2020) отмечают важ-
ность психологической готовности к пе-
дагогической деятельности 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13. Взгляд отечественных ав-
торов сосредоточен на выявлении осо-
бенностей личности как фактора психо-
логической готовности к преподаванию. 
Так наличие стрессоустойчивости, аль-
труистической направленности, мотива-
ционной готовности, позитивных устано-
вок и высокого адаптационного потенци-
ала будет способствовать успешности 
становления педагога как личности, что 
снизит риск эмоционального выгорания 
[5, 14, 4]. Зарубежные исследователи рас-
крывают психологическую готовность как 
особые когнитивные конструкты и модели 
поведения. Исследование M.H. Donker et. 
all (2020) демонстрирует эффективность 
использования стратегий когнитивной пе-
реоценки как источника положительных 
эмоций, способствующего лучшему меж-
личностному функционированию и более 
высокому уровню благополучия 7. 

Психологическая готовность к дея-
тельности неотъемлемо связана с опреде-
ленными установками личности и играет 
важную роль в педагогической деятель-
ности. Особенности эмоционального реа-
гирования на ситуации, стратегии пове-
дения, уровень саморегуляции или соци-
альные установки способствуют прояв-
лению педагогического такта и опти-

мальному уровню адаптации и функцио-
нирования в коллективе.  

С позиции С.С. Гордеевой социаль-
ная установка рассматривается как состо-
яние психологической готовности инди-
вида к определенным действиям в раз-
личных ситуациях, которое оказывает 
направляющее влияние на его поведение. 
В ней можно выделить следующие ком-
поненты: эмоциональный, когнитивный и 
поведенческий (В.А. Ядов). Рассмотрение 
структуры социально-психологической 
установки как трехкомпонентной позво-
ляет проследить их интегральное взаимо-
действие [15]. 

Как отечественные, так и зарубежные 
исследования демонстрируют различия в 
результатах использования психодиагно-
стических методов исследования эмоцио-
нального выгорания в зависимости от опы-
та профессиональной деятельности моло-
дых преподавателей, в связи с чем изуче-
ние эмоционального выгорания с пози-
ции их субъектогенеза представляет 
научный интерес [16, 17, 9, 18]. 

Итак, объектом исследования высту-
пает эмоциональное выгорание молодых 
преподавателей, а его предметом — осо-
бенности связей эмоционального выгора-
ния и социально-психологических уста-
новок личности на различных стадиях 
субъектогенеза молодых преподавателей. 

Материалы и методы  

Общий объем выборки включал 64 
преподавателя высшей школы из ФГБОУ 
ВО КГМУ Минздрава России и Юго-
Западного государственного университе-
та в возрасте от 22 до 36 лет, имеющих 
стаж профессиональной деятельности от 
года до 13 лет. В соответствии с критери-
ем длительности профессиональной дея-
тельности были сформированы три экс-
периментальные группы (ЭГ1  молодые 
педагоги с длительностью стажа до 5 лет; 
ЭГ2 – молодые педагоги с длительностью 
стажа от 5 до 10 лет; ЭГ3  молодые пе-
дагоги с длительностью стажа свыше 10 
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лет) из преподавателей высшей школы 
(n1=25; n2=21; n3=18) . 

Психологическая диагностика эмо-
ционального выгорания личности на раз-
личных стадиях субъектогенеза молодых 
преподавателей осуществлялось с исполь-
зованием опросника «Эмоциональное вы-
горание» (В.В. Бойко), а компонентов со-
циально-психологических установок – 
ЭмИн (Д.В. Люсин), методики диагности-
ки социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной 
сфере (О.Ф. Потемкина), теста «Социаль-
ный интеллект» (Гилфорд), «Стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций (SACS) 
С. Хобфолла» (русскоязычная версия 
Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой). 

Математическая обработка результа-
тов проводилась в программе STATISTICA 
10.0.  

Результаты и обсуждение 

Диагностика эмоционального выго-
рания молодых преподавателей засвиде-
тельствовала сформированность его фаз, 
а также его основные симптомы с учетом 
длительности профессиональной дея-
тельности  (табл. 1). 

По данным описательной статистики 
у преподавателей на стадии субъектоге-
неза до 5 лет складывающимися симпто-
мами являются: «Переживание психо-
травмирующих обстоятельств» (Хср.±σ= 
14,76±7,83), «Тревога и депрессия» (Хср.± 
σ=11,64±7,99), «Неадекватное эмоцио-
нальное избирательное реагирование» 
(Хср.±σ=11,88±8,09), «Расширение сферы 
экономии эмоций» (Хср.±σ=15,64±9,91), 
«Редукция профессиональных обязанно-
стей» (Хср.±σ=15,68±6,75), «Эмоциональ-
ный дефицит» (Хср.±σ=10,92±8,66). Такие 
данные свидетельствует об эмоциональ-
ной опустошенности и восприятии усло-
вий труда и межличностных отношений в 
негативном аспекте, что приводит к сни-
жению эффективности выполнения про-
фессиональных задач и переутомлению. 

У преподавателей со стажем профес-
сиональной деятельности от 5 до 10 лет к 
сложившимся симптомам относят следу-
ющие: «Переживание психотравмирую-
щих обстоятельств» (Хср.±σ=16,95±6,68); 
«Тревога и депрессия» (Хср.±σ=16,48± 
5,33); «Неадекватное эмоциональное из-
бирательное реагирование» (Хср. ± σ = 
17,05±6,65); «Расширение сферы эконо-
мии эмоций» (Хср.±σ=17,38±6,8415,64± 
9,91); «Редукция профессиональных обя-
занностей» (Хср.±σ=18,33±4,86). В стадии 
формирования находятся «Загнанность в 
клетку» (Хср.±σ=14,33±7,33) и «Психосо-
матические и психовегетативные нару-
шения» (Хср.±σ=13,52±5,88). Наблюдается 
сформированная стадия эмоционального 
выгорания «Резистенция» (Хср.±σ=61,00± 
11,08) с ведущим симптомом избыточно-
го эмоционального истощения. Из-за пе-
реутомления психической деятельности и 
недостатка готовности к анализу реакций 
по ситуации возникает потребность в ра-
боте психологических защит, что приво-
дит к недостаточной внутренней прора-
ботке и возникновению психосоматиче-
ских нарушений.  

При стаже профессиональной дея-
тельности более 10 лет наблюдаются та-
кие сложившиеся симптомы, как «Пере-
живание психотравмирующих обстоя-
тельств» (Хср±σ=18,72±3,54) и «Неадек-
ватное эмоциональное избирательное ре-
агирование» (Хср±σ=17,50±3,09), а скла-
дывающимися являются «Тревога и де-
прессия» (Хср±σ=11,44±1,58); «Редукция 
профессиональных обязанностей» (Хср±σ= 
13,00±5,79); «Эмоциональный дефицит» 
(Хср±σ=10,17±5,87) и «Психосоматиче-
ские и психовегетативные нарушения» 
(Хср±σ=15,94±8,47). Данный этап субъек-
тогенеза представлен наличием снижен-
ного эмоционального фона в связи с пе-
реживанием происходящих событий, но 
относительно более ранних этапов субъ-
ектогенеза наблюдается повышение пока-
зателей, что свидетельствует об адапта-
ции к профессиональной деятельности. 
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Таблица 1. Описательная статистика показателей эмоционального выгорания молодых преподавателей 
высшей школы  

Table 1. Descriptive statistics of indicators of emotional burnout of young teachers of higher education 

Наименование показате-
ля/Naming of the indicator

ЭГ1(n= 25 ) ЭГ2(n= 21) ЭГ3(n= 18) 

Mean± 
Std.Dev. 

качест. 
Mean± 

Std.Dev. 
качест. 

Mean± 
Std.Dev. 

качест. 

Переживание психо-
травмирующих обстоя-
тельств 

14,76± 
7,83 

складыва-
ющийся 

16,95± 
6,68 

сложив-
шийся 

18,72± 
3,54 

сложив-
шийся 

Неудовлетворенность 
собой 

7,08± 
5,08 

неслож-
ившийся 

8,14± 
5,98 

неслож-
ившийся 

7,00± 
9,03 

несложив-
шийся 

Загнанность в клетку 
7,48± 
8,02 

неслож-
ившийся 

14,33± 
7,33 

складыва-
ющийся 

2,33± 
3,01 

несложив-
шийся 

Тревога и депрессия 
11,64± 

7,99 
складыва-
ющийся 

16,48± 
5,33 

сложив-
шийся 

11,44± 
1,58 

складыва-
ющийся 

Неадекватное эмоцио-
нальное избирательное 
реагирование 

11,88± 
8,09 

складыва-
ющийся 

17,05± 
6,65 

сложив-
шийся 

17,50± 
3,09 

сложив-
шийся 

Эмоционально-
нравственная дезориен-
тация 

9,40± 
6,81 

неслож-
ившийся 

8,24± 
7,27 

неслож-
ившийся 

7,11± 
2,00 

несложив-
шийся 

Расширение сферы эко-
номии эмоций 

15,64± 
9,91 

складыва-
ющийся 

17,38± 
6,84 

сложив-
шийся 

4,50± 
2,12 

несложив-
шийся 

Редукция профессио-
нальных обязанностей 

15,68± 
6,75 

складыва-
ющийся 

18,33± 
4,86 

сложив-
шийся 

13,00± 
5,79 

складыва-
ющийся 

Эмоциональный дефицит
10,92± 

8,66 
складыва-
ющийся 

9,14± 
10,24 

неслож-
ившийся 

10,17± 
5,87 

складыва-
ющийся 

Эмоциональная отстра-
ненность 

9,60± 
5,58 

неслож-
ившийся 

7,71± 
2,59 

неслож-
ившийся 

8,44± 
5,47 

несложив-
шийся 

Личностная отстранен-
ность (деперсонализа-
ция) 

8,20± 
7,90 

неслож-
ившийся 

9,67± 
9,22 

неслож-
ившийся 

7,50± 
4,72 

несложив-
шийся 

Психосоматические и 
психовегетативные 
нарушения 

9,92± 
8,53 

неслож-
ившийся 

13,52± 
5,88 

складыва-
ющийся 

15,94± 
8,47 

складыва-
ющийся 

Напряжение 
40,96 

±21,20 

в стадии 
формиро-

вании 

55,90± 
23,13 

в стадии 
формиро-
вании 

39,50± 
15,00 

в стадии 
формиро-

вании 

Резистенция 
52,60 

±23,31 

в стадии 
формиро-

вании 

61,00± 
11,08 

сформиро-
вавшаяся 

42,11± 
6,17 

в стадии 
формиро-

вании 

Истощение 
38,64± 
21,31 

в стадии 
формиро-

вании 

40,05± 
25,33 

в стадии 
формиро-
вании 

42,06± 
15,16 

в стадии 
формиро-

вании 

ИПВ 132,20±61,13 156,95±48,79 123,67±32,89 
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У молодых преподавателей на всех 
стадиях субъектогенеза (до 5 лет, свыше 
5 лет и до 10 лет и свыше 10 лет) выявле-
но эмоциональное выгорание (ИПВ: Xср.± 
σ=132,20±61,13; Xср.± σ=156,95±48,79; 
Xср.±σ = 123,67±32,89 соответственно). 
Однако при длительности стажа профес-
сиональной деятельности свыше 5 лет и 
до 10 лет сформирована только фаза «Ре-

зистенция»: (Xср.±σ=61,00±11,08) и на-
блюдаются самые высокие показатели по 
шкале «Индекс психического выгора-
ния». 

Эмоциональный компонент соци-
ально-психологических установок моло-
дых преподавателей на различных этапах 
субъектогенеза изучали с помощью опро-
сника ЭмИн Д.В. Люсина (табл. 2). 

Таблица 2. Описательная статистика показателей эмоционального компонента социально-
психологических установок молодых преподавателей высшей школы  

Table 2. Descriptive statistics of indicators of the emotional component of socio-psychological attitudes  
of young teachers of higher education 

Наименование показа-
теля/Naming of the indi-

cator 

ЭГ1(n= 25 ) ЭГ2(n= 21) ЭГ3(n= 18) 

Mean± 
Std.Dev. 

качест. 
Mean± 

Std.Dev. 
качест. 

Mean± 
Std.Dev. 

качест. 

Эмоциональный компонент 

Понимание чужих 
эмоций 

22,72± 
5,98 

средний 
23,43± 

3,17 
средний 

26,28± 
1,74 

высокий 

Управление чужими 
эмоциями 

18,80± 
4,48 

средний 
17,05± 

1,12 
средний 

20,50± 
2,85 

средний 

Понимание своих эмо-
ций 

17,76± 
5,09 

средний 
18,57± 

2,18 
средний 

18,50± 
3,29 

средний 

Управление своими 
эмоциями 

13,24± 
4,89 

средний 
11,19± 
2,16 

низкий 
16,56± 
1,42 

высокий 

Контроль экспрессии 
9,60± 
3,40 

низкий 
10,71± 
2,59 

средний 
9,39± 
2,12 

низкий 

Межличностный эмо-
циональный интеллект 

40,80± 
8,54 

средний 
40,57± 

3,49 
средний 

45,94± 
4,45 

средний 

Внутриличностный 
эмоциональный интел-
лект 

40,76± 
9,23 

средний 
40,76± 

5,34 
средний 

44,83± 
5,06 

средний 

Понимание эмоций 
40,56± 
9,02 

средний 
42,00± 
4,46 

средний 
46,06± 
4,36 

средний 

Управление эмоциями 41,40± 
9,67 

средний 
38,48± 

3,92 
низкий 

46,50± 
5,07 

средний 

Общий эмоциональ-
ный интеллект 

82,52± 
18,67 

средний 
80,95± 

6,67 
средний 

91,22± 
8,17 

средний 

 

Выявлено, что у преподавателей со 
стажем деятельности до 5 лет средние 
значения по всем показателям, за исклю-
чением низких значений по шкале «Кон-
троль экспрессии» (Хср±σ=9,60±3,40), со-
ответствуют среднему уровню выражен-
ности, что свидетельствует о стабильно-

сти в распознавании эмоций как соб-
ственных, так и других, способности к их 
управлению, низкому самоконтролю в 
реагировании на происходящие события. 

Молодые преподаватели со стажем 
деятельности 5-10 лет продемонстриро-
вали низкие значения по шкалам «Управ-
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ление своими эмоциями» (Хср±σ=11,19± 
2,16) и «Управление эмоциями» (Хср±σ= 
38,48±3,92). Такие данные свидетель-
ствуют о снижении возможности кон-
троля интенсивности эмоциональных ре-
акций и их внешних проявлений, эмоци-
ональных всплесках, сложностях в созда-
нии благоприятной эмоциональной атмо-
сферы со студентами. 

 Молодые преподаватели со ста-
жем деятельности более 10 лет демон-
стрируют высокие показатели по шкалам 
«Понимание эмоций» (Хср±σ=26,28±1,74) 

и «Управление эмоциями» (Хср±σ= 
16,56±1,42), но низкие значения пара-
метра «Контроль экспрессии» (Хср±σ= 
9,39±2,12), что указывает на их вовлечен-
ность в эмоциональную подготовку сту-
дентов, большую возможность вовремя 
выявить их настроение и создать необхо-
димый микроклимат для их эффективной 
работы, а низкие значения при контроле 
собственных эмоций свидетельствуют об 
эмоциональной включенности в происхо-
дящее и непосредственном реагировании 
в ситуации. 

Таблица 3. Сравнительный анализ показателей эмоционального интеллекта молодых преподавателей 
(U – Манна-Уитни при p<0,05) 

Table 3. Comparative analysis of indicators of emotional intelligence of young teachers (U – Mann-Whitney  
at p<0.05) 

Наименование показателя/Naming of the 
indicator 

ЭГ1-ЭГ2 ЭГ2-ЭГ3 

U p U p 

Понимание чужих эмоций 210,00 0,254 61,00** 0,0002 

Управление чужими эмоциями 207,00 0,228 53,50** 0,0001 

Понимание своих эмоций 241,00 0,646 174,00 0,6863 

Управление своими эмоциями 182,00 0,078 16,00** 0,0000 

Контроль экспрессии 202,00 0,188 123,00 0,0646 

Межличностный эмоциональный ин-
теллект 

256,00 0,896 62,00** 0,0002 

Внутриличностный эмоциональный 
интеллект 

261,00 0,983 104,00* 0,0161 

Понимание эмоций 209,00 0,245 90,00* 0,0046 

Управление эмоциями 187,00 0,098 27,00** 0,0000 

Общий эмоциональный интеллект 236,00 0,570 46,00** 0,0000 

Примечание: * – статистическая значимость различий; ЭГ1 − группа из преподавателей, 
имеющих стаж профессиональной деятельности до 5 лет; ЭГ2 − группа из преподавателей, имею-
щих стаж профессиональной деятельности свыше 5 лет и до 10 лет; ЭГ3 − группа из преподавате-
лей, имеющих стаж профессиональной деятельности свыше 10 лет. 

 

Данные сравнительной статистики 
демонстрируют следующие результаты 
(табл. 3): отсутствие статистически зна-
чимых различий в эмоциональном интел-
лекте между ЭГ1 и ЭГ2 может быть свя-
зано с однородностью в процессе стаби-

лизации эмоционального фона на данных 
этапах субъектогенеза.  

Статистически значимые различия 
выявлены у молодых преподавателей со 
стажем более 10 лет, а именно, в пока-
зателях «Понимание чужих эмоций» 
(р=0,0002), «Управление чужими эмоци-
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ями» (р=0,0001), «Управление своими 
эмоциями» (р=0,000), «Межличностный 
эмоциональный интеллект» (р=0,0002), 
«Управление эмоциями» (р=0,000), «Об-
щий эмоциональный интеллект» (р=0,000), 
и значимые различия в показателях 
«Внутриличностный эмоциональный ин-
теллект» (р=0,0161) и «Понимание эмо-
ций» (р=0,0046). Такие результаты могут 
быть связаны со сформированностью 
эмоционального интеллекта, упрочением 
в понимании и управлении эмоциональ-

ным состоянием в контексте профессио-
нального взаимодействия. 

Результаты исследования когнитив-
ного компонента социально-психологи-
ческих установок личности на различных 
стадиях субъектогенеза молодых препо-
давателей, полученные с использованием 
методик диагностики социально-психоло-
гических установок личности в мотива-
ционно-потребностной сфере О.Ф. По-
темкиной и теста «Социальный интел-
лект» Гилфорда (табл. 4). 

Таблица 4. Описательная статистика показателей когнитивного компонента социально-психологических 
установок молодых преподавателей высшей школы  

Table 4. Descriptive statistics of indicators of the cognitive component of socio-psychological attitudes of young 
teachers of higher education 

Наименование 
показателя/Naming of the 

indicator 

ЭГ1(n= 25 ) ЭГ2(n= 21) ЭГ3(n= 18) 

Mean± 
Std.Dev. 

качест. 
Mean± 

Std.Dev. 
качест. 

Mean± 
Std.Dev. 

качест. 

Когнитивный компонент 

Фактор познания ре-
зультатов поведения  

2,44± 
0,65 

низкий 
2,76± 
1,14 

низкий 
3,83± 
0,71 

средний 

Фактор познания клас-
сов поведения 

3,20± 
0,71 

средний 
3,24± 
0,44 

средний 
3,11± 
0,47 

средний 

Фактор познания преоб-
разований поведения  

3,20± 
1,32 

средний 
3,19± 
1,29 

средний 
3,06± 
1,11 

средний 

Фактор познания систем 
поведения  

2,36± 
0,91 

низкий 
3,86± 
1,28 

средний 
2,72± 
0,75 

низкий 

Композитная оценка 
2,48± 
0,82 

низкий 
3,19± 
1,12 

средний 
3,00± 
0,59 

средний 

Процесс 
6,36± 
2,00 

преобла-
дание 

4,76± 
1,14 

средний 
6,94± 
2,44 

преобла-
дание 

Результат 
5,84± 
1,28 

средний 
5,48± 
0,68 

средний 
3,78± 
2,56 

низкий 

Альтруизм 
4,64± 
2,16 

средний 
8,33± 
1,91 

преобла-
дание 

6,44± 
4,48 

преобла-
дание 

Эгоизм 
3,44± 
2,04 

низкий 
3,10± 
1,30 

низкий 
2,17± 
2,01 

низкий 

Труд 
4,80± 
2,06 

средний 
3,95± 
1,50 

низкий 
7,33± 
2,47 

преобла-
дание 

Свобода 
4,20± 
2,24 

средний 
6,05± 
0,86 

преобла-
дание 

2,28± 
2,59 

низкий 

Власть 
2,60± 
1,91 

низкий 
1,52± 
1,47 

низкий 
5,44± 
3,35 

средний 

Деньги 
3,16± 
2,10 

низкий 
2,33± 
0,91 

низкий 
3,06± 
2,90 

низкий 
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У молодых преподавателей со ста-
жем профессиональной деятельности до 5 
лет выявлено преобладание ориентации 
«Процесс» (Хср±σ=6,36±2,00), низкие 
значения шкал «Эгоизм» (Хср±σ= 
3,44±2,04), «Власть» (Хср±σ=2,60±1,91), 
«Деньги» (Хср±σ=3,16±2,10), «Фактор по-
знания результатов поведения» (Хср±σ= 
2,44±0,65), «Фактор познания систем по-
ведения» (Хср±σ=2,36±0,91), «Композит-
ная оценка» (Хср±σ=2,48±0,82). Таким об-
разом, когнитивный компонент представ-
лен преобладанием ориентации на про-
цесс, отсутствием стремления к властному 
поведению. Преподаватели готовы полно-
стью погружаться в работу, несмотря на 
уровень собственной заработной платы, а 
также испытывают трудности в понима-
нии и прогнозировании поведения других 
людей. 

Показатели преподавателей (стаж 5-
10 лет) имеют следующие особенности: 
преобладают ориентации «Альтруизм» 
(Хср±σ=8,33±1,91) и «Свобода» (Хср±σ= 
6,05±0,86), низкие значения шкал «Фак-
тор познания результатов поведения» 
(Хср±σ=2,76±1,14), «Эгоизм» (Хср±σ=3,10 
±1,30), «Труд» (Хср±σ=3,95±1,50), «Власть» 
(Хср±σ=1,52±1,47) и «Деньги» (Хср±σ= 
2,33±0,91). Отсюда можно сделать вывод 
о том, что на данном этапе субъектогене-
за молодые преподаватели готовы помо-
гать с профессиональной точки зрения и 
ориентированы на свободу в выборе соб-
ственных действий, но в виду особенно-
стей организации Я-концепции, обстоя-
тельств и возникающих ситуаций появ-
ляются трудности в прогнозировании по-
ведения. 

При увеличении стажа професси-
ональной деятельности более 10 лет 
наблюдается преобладание таких со-
циально-психологических установок, как 
«Процесс» (Хср±σ=6,94±2,44), «Альтру-
изм» (Хср±σ=6,44±4,48), «Труд» (Хср±σ= 

7,33±2,47), а такжеи низкие показатели 
по шкалам «Фактор познания систем по-
ведения» (Хср±σ=2,72±0,75), «Результат» 
(Хср±σ=3,78±2,56), «Эгоизм» (Хср±σ= 
2,17±2,01), «Свобода» (Хср±σ=2,28±2,59), 
«Деньги» (Хср±σ=3,06±2,90). Таким обра-
зом, преподаватели ориентированы на аль-
труистические ценности, даже в ущерб 
собственным потребностям, процессуально 
направлены, трудолюбивы, но в тот же 
момент дезориентированы в понимании 
внутренних мотивов поведения других и 
в свободе выбора действий, что сказыва-
ется на результате деятельности и снижа-
ет его значимость. 

Общими ориентациями для всех эта-
пов субъектогенеза являются дисгармо-
ничность ориентаций, альтруистическая 
направленность личности, отсутствие по-
нимания внутренних мотивов поведения 
других и понимание соизмеримости объ-
ема труда и материального поощрения.  

Выявлены значимые и высокозначи-
мые различия в когнитивном компоненте 
социально-психологических установок мо-
лодых преподавателей (табл. 5). Так 
наблюдается U-образная кривая отноше-
ния к процессу профессиональной дея-
тельности и обратная по параметру «Фак-
тор познания систем поведения», что мо-
жет выражаться в особом отношении к 
собственной деятельности и психологи-
ческой обстановке. При стаже работы 
менее 5 лет основной особенностью явля-
ется низкий адаптационный потенциал в 
виду сниженного социального интеллек-
та, наличие ориентации на свободу дей-
ствий и на процесс. При стаже более 10 
лет наблюдается склонность к трудого-
лизму, ощущение ограниченности свобо-
ды действий, стремление к проявлению 
лидерских и властных позиций и выра-
женная рефлексия. 
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Таблица 5. Сравнительный анализ показателей когнитивного компонента молодых преподавателей  
(U – Манна-Уитни при p<0,05) 

Table 5. Comparative analysis of indicators of the cognitive component of young teachers (U – Mann-Whitney 
at p<0.05) 

Наименование показателя/Naming of the  
indicator 

ЭГ1-ЭГ2 ЭГ2-ЭГ3 
U p U p 

Процесс 157,00* 0,020 119,00* 0,049 
Результат 208,00 0,236 150,00 0,282 
Альтруизм 54,50 0,000 166,50 0,530 
Эгоизм 217,50 0,324 143,50 0,202 
Труд 194,00 0,135 62,00** 0,0002 
Свобода 145,50** 0,009 42,00** 0,000 

Власть 178,50 0,064 59,00** 0,0001 

Деньги 228,00 0,457 174,50 0,686 
Фактор познания результатов поведения  207,00 0,228 82,50** 0,002 
Фактор познания классов поведения 262,50 1,000 157,00 0,379 
Фактор познания преобразований поведения  261,50 0,983 175,50 0,707 
Фактор познания систем поведения  106,00** 0,001 99,50* 0,011 
Композитная оценка 172,00* 0,047 188,50 0,989 

Примечание: * – статистическая значимость различий; ЭГ1 − группа из преподавателей, 
имеющих стаж профессиональной деятельности до 5 лет; ЭГ2 − группа из преподавателей, имею-
щих стаж профессиональной деятельности свыше 5 лет и до 10 лет; ЭГ3 − группа из преподавате-
лей, имеющих стаж профессиональной деятельности свыше 10 лет. 

Таблица 6. Описательная статистика показателей поведенческого компонента социально-
психологических установок молодых преподавателей высшей школы  

Table 6. Descriptive statistics of indicators of the behavioral component of the socio-psychological attitudes  
of young teachers of higher education 

Наименование показате-
ля/Naming of the  

indicator 

ЭГ1(n= 25 ) ЭГ2(n= 21) ЭГ3(n= 18) 

Mean± 
Std.Dev. 

качест. 
Mean± 

Std.Dev. 
качест. 

Mean± 
Std.Dev. 

качест. 

Поведенческий компонент 

Ассертивные действия 18,28±3,79 средний 16,43±1,63 низкий 19,00±1,03 средний 

Вступление в социальный 
контакт 

21,64±3,76 низкий 23,38±1,94 средний 23,22±1,00 средний 

Поиск социальной под-
держки 

22,76±3,60 средний 23,14±2,13 средний 24,39±0,92 средний 

Осторожные действия 22,44±3,88 средний 23,90±0,83 средний 20,28±4,66 средний 

Импульсивные действия 17,76±3,97 средний 19,33±1,91 средний 19,56±3,79 средний 

Избегание 17,64±3,71 средний 17,14±2,06 средний 16,44±5,34 средний 
Манипулятивные дей-
ствия 

17,72±4,50 средний 18,76±3,06 средний 17,17±4,72 средний 

Асоциальные действия 14,52±4,23 низкий 15,52±4,00 средний 17,67±6,20 средний 

Агрессивные действия 17,80±4,47 средний 18,10±3,35 средний 18,17±5,23 средний 

ИК 1,32±0,37 высокий 1,25±0,13 высокий 1,40±0,43 высокий 
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Поведенческий компонент социаль-
но-психологических установок молодых 
преподавателей диагностировали с по-
мощью методики «Стратегии преодоле-
ния стрессовых ситуаций (SACS) С. Хоб-
фолла» (русскоязычная версия Н.Е. Во-
допьяновой, Е.С. Старченковой). 

В табл. 6 указано, что особенностями 
стратегий поведения молодых преподава-
телей со стажем профессиональной дея-
тельности до 5 лет являются средневы-
раженность шкал «Ассертивные дей-
ствия», «Поиск социальной поддержки», 
«Осторожные действия», «Импульсивные 
действия», «Избегание», «Манипулятив-
ные действия», «Агрессивные действия» 
(см. табл. 6) и низкие показатели по шка-
лам «Вступление в социальный контакт» 
(Хср±σ=21,64±3,60) и «Асоциальные дей-
ствия» (Хср±σ=14,52±4,23). При этом об-
щий индекс конструктивности стратегий 
преодолевающего поведения находится 
на высоком уровне. Набор подобных 
стратегий поведения объясняется нали-
чием сложностей при установлении кон-
такта, отсутствием цинизма, жесткости и 

резкости в общении с коллегами и сту-
дентами. 

В группе преподавателей со стажем 
работы 5-10 лет выявлены средние пока-
затели по всем шкалам. Особый интерес 
представляет снижение значений по 
шкале «Ассертивные действия» (Хср±σ= 
16,46±1,63), что может говорить о неуве-
ренности в правильности собственных 
действий и решений. 

Группа преподавателей со стажем 
деятельности более 10 лет демонстрирует 
средний уровень выраженности страте-
гии преодоления стрессовых ситуаций, 
что свидетельствует о гармоничности их 
поведения и реагировании в соответствии 
с ситуацией. 

Значимые и высокозначимые разли-
чия в стресс- преодолевающем поведении 
выявлены по шкале «Ассертивные дей-
ствия» (табл. 7) между всеми группами 
преподавателей, что свидетельствует об 
уверенности собственного поведения, 
возможности конструктивно выражать 
свои чувства, о наличии способности от-
стаивать свои границы, без ущемления 
интересов окружающих. 

Таблица 7. Сравнительный анализ показателей поведенческого компонента социальных установок  
молодых преподавателей (U – Манна-Уитни при p<0,05) 

Table 7. Comparative analysis of the indicators of the behavioral component of the social attitudes of young 
teachers (U – Mann-Whitney at p<0.05) 

Наименование показателя/Naming  
of the indicator 

ЭГ1-ЭГ2 ЭГ2-ЭГ3 
U p U p 

Ассертивные действия 155,00* 0,017 36,00** 0,000003 
Вступление в социальный контакт 205,00 0,211 182,00 0,856 
Поиск социальной поддержки 256,50 0,896 137,00 0,148 
Осторожные действия 205,50 0,211 155,00 0,349 
Импульсивные действия 206,00 0,219 137,00 0,148 
Избегание 232,50 0,512 183,00 0,878 
Манипулятивные действия 215,00 0,303 148,00 0,257 

Асоциальные действия 256,50 0,896 170,00 0,606 
Агрессивные действия 257,00 0,913 178,00 0,770 
Индекс конструктивности 255,00 0,879 176,00 0,728 

Примечание: * – статистическая значимость различий; ЭГ1 − группа из преподавателей, 
имеющих стаж профессиональной деятельности до 5 лет; ЭГ2 − группа из преподавателей, имею-
щих стаж профессиональной деятельности свыше 5 лет и до 10 лет; ЭГ3 − группа из преподавате-
лей, имеющих стаж профессиональной деятельности свыше 10 лет. 
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Наиболее часто применяют данную 
стратегию поведения преподаватели со 
стажем деятельности до 5 лет и более 10.  

Исследование связей эмоциональ-
ного выгорания и социально-психологи-
ческих установок личности на различных 
стадиях субъектогенеза молодых препо-
давателей осуществляли с помощью про-
цедур корреляционного и множественного 
регрессионного анализа (метод Forward 
stepwice). В соответствии с результатами 
корреляционного анализа большое их ко-
личество обнаружено у молодых препо-
давателей со стажем работы более 10 лет, 

что объясняется наличием системы эмо-
ционального, когнитивного и поведенче-
ского реагирования, и в зависимости от 
эффективности комплексной работы бу-
дет варьироваться выраженность эмоци-
онального выгорания. 

Результаты исследования связей эмо-
ционального выгорания и социально-пси-
хологических установок личности на раз-
личных стадиях субъектогенеза молодых 
преподавателей, полученные с процеду-
ры множественного регрессионного ана-
лиза (метод Forward stepwice), представ-
лены в табл. 8: 

Таблица 8. Значения стандартизированных коэффициентов множественной линейной регрессии 
показателей социально-психологических установок молодых преподавателей, с 
показателями их психического выгорания на различных стадиях субъектогенеза 

Table 8. The values of standardized coefficients of multiple linear regression of indicators of socio-
psychological attitudes of young teachers, with indicators of their mental burnout at various stages  
of subjectogenesis 

Наименование 
показателя// 

Naming of the  
indicator 

ЭГ1 ЭГ2 ЭГ3 

КМД,  
R2 

β 
КМД, 

 R2 
β 

КМД,  
R2 

β 

Напряжение 0,27 
Труд (β =-0,49; 

p =0,011) 
0,93 

Осторожные действия (β 
= -0,43; p =0,006); 

Импульсивные действия  
(β =0,40; p =0,0002); 

Процесс  
(β =0,42; p =0,002); 
Эгоизм (β = - 0, 27;  

p =0,024); 

- - 

Резистенция 0,3 
Труд (β =-0,68; 

p =0,002) 
0,94 

Осторожные действия (β 
= -0,37; p =0,004); 

Импульсивные действия 
(β =0,36; p =0,023); 

- - 

Истощение 0,19 
Процесс 

(β =-0,43; p 
=0,034) 

- - - - 

ИПВ 0,24 
Труд (β =-

0,49; p 
=0,012) 

0,97 
Осторожные действия  
(β = -0,26; p =0,018); 

0,99 

Вступле-
ние в соци-

альный 
контакт (β 
= -1,50; p 
=0,000); 

Власть (β = 
0,68; p 

=0,000); 
Примечание: * – статистическая значимость различий; ЭГ1 − группа из преподавателей, 

имеющих стаж профессиональной деятельности до 5 лет; ЭГ2 − группа из преподавателей, имею-
щих стаж профессиональной деятельности свыше 5 лет и до 10 лет; ЭГ3 − группа из преподавате-
лей, имеющих стаж профессиональной деятельности свыше 10 лет. 
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У молодых преподавателей (стаж де-
ятельности до 5 лет) ориентация на труд, 
большая погруженность в работу, жела-
ние получения результата и выполнение 
задач («Труд» (β =-0,49; p =0,011)) спо-
собствуют возникновению эмоциональ-
ного выгорания, в частности фаз «На-
пряжение» и «Резистенция», а ориентация 
на процесс («Процесс» (β = -0,43; p = 
0,034)) – фазы «Истощение» (см. табл. 8). 

У молодых преподавателей со ста-
жем профессиональной деятельности от 5 
до 10 лет осторожность в действиях, 
страх допустить ошибку или сделать что-
либо не так («Осторожные действия» (β = 
-0,26; p =0,018)), отсутствие разумного 
эгоизма («Эгоизм» (β = - 0, 27; p =0,024)) 
выступают катализаторами эмоциональ-
ного выгорания, а наличие импульсивных 
действий, ориентация по ситуации («Им-
пульсивные действия» (β=0,40; p =0,0002)), 
а также направленность на процесс («Про-
цесс» (β =0,42; p =0,002))  ингибиторами 
фазы «Напряжение». 

Молодые преподаватели со стажем 
работы более 10 лет отличаются особой 
сформированной системой взаимосвязей 
компонентов социально-психологических 
установок. Поэтому влияние на какой-
либо элемент будет влиять на систему 
полностью. Так, фактором возникновения 
эмоционального выгорания будет высту-
пать отсутствие возможности установле-
ния контакта с аудиторией или коллегами 
(«Вступление в социальный контакт» (β = 
-1,50; p =0,000)), а возможность прояв-
лять лидерские способности, управлять 
поведением и настроением окружающих, 
чувствовать собственную значимость 
будет способствовать его преодолению 
(«Власть» (β = 0,68; p =0,000)). 

Выводы  

Исследование особенностей связей со-
циально-психологических установок и эмо-
ционального выгорания молодых препода-
вателей на различных этапах их субъекто-
генеза позволило сделать следующие вы-
воды: 

У преподавателей со стажем профес-
сиональной деятельности от 5 до 10 лет 
наблюдается наибольшее количество 
симптомов эмоционального выгорания, 
сформированная стадия «Резистенция» 
(Хср.±σ=61,00±11,08) с ведущим симпто-
мом избыточного эмоционального исто-
щения. 

Социально-психологические установ-
ки молодых преподавателей со стажем 
деятельности до 5 лет представлены низ-
ким самоконтролем в проявлении и реа-
гировании на происходящие события, 
ориентацией на процесс, отсутствием 
стремления к власти, сложностями при 
установлении контакта, отсутствием же-
сткости и резкости в общении с коллега-
ми и студентами. Трудоголизм и циклич-
ность на процессе выступают факторами 
возникновения эмоционального выгора-
ния.  

Преподаватели со стажем от 5 до 10 
лет отличаются сниженным контролем 
интенсивности эмоциональных реакций и 
их внешних проявлений, эмоциональны-
ми всплесками, ориентированы на оказа-
ние профессиональной помощи и на сво-
боду в выборе собственных действий, 
трудностями рефлексии. Осторожность и 
беспокойность выступают катализаторами 
эмоционального выгорания, а импульсив-
ность действий и концентрация на процес-
се деятельности – его ингибиторами. 

При стаже более 10 лет наблюдаются 
высокие показатели в распознавании и 
контроле эмоций других людей. Препо-
даватели альтруистичны, дезориентиро-
ваны в понимании внутренних мотивов 
поведения других и в свободе выбора 
действий, что сказывается на результате 
деятельности и снижает его значимость. 
Чувство собственной значимости и кон-
троля над ситуацией выступает ингиби-
тором эмоционального выгорания, а 
вступление в социальный контакт – его 
катализатором. 

Полученные результаты согласуются 
с проведенными ранее исследованиями. 
Использование соответствующих страте-
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гий регуляции эмоций может помочь пре-
дотвратить состояние выгорания [7, 19]. 
Неудовлетворенность работой, как и уста-
новка на труд, является фактором возник-
новения выгорания преподавателей [20]. 
Высокие требования к преподавателю, 
возникающие ограничения и осторожность 
в действиях вызывают эмоциональное ис-
тощение [10]. Исследование Н.А. Горбач и 
др. (2010) подтверждает наличие сформи-
рованных фаз эмоционального выгорания 
у педагогов и делает акцент на психове-
гетативных нарушениях и их острых по-
следствиях [21]. 

Исследователи O.I. Politika, E.P. Sa-
lnikova, E.M. Yevtushenko  (2021) выяви-
ли индивидуально-личностные особенно-
сти, препятствующие развитию эмоцио-
нального выгорания преподавателей выс-
шей школы: высокий самоконтроль, эмо-
циональную устойчивость, саморефлек-
сию, уверенность в себе, потребность в 
личностном и духовно-профессиональном 
росте, способность свободно выражать 
свои чувства, осознание своего единства с 
окружающим миром, ценностное отноше-
ние к себе, к другим людям, к профессио-
нальной деятельности [22]. 
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Резюме 

Актуальность настоящего исследования определена тем, что, конфликты как социальное явление 
в образовательном учреждении являются довольно частым явлением. Школа выступает ведущим соци-
альным институтом в процессе обучения и воспитания молодого поколения. В связи с этим обучающийся, 
даже не являясь прямым участником конфликта, может чувствовать его негативные последствия и тем 
самым усваивать отрицательные стереотипы поведения. Перед коллективом педагогов особенно остро 
стоит проблема нахождения конструктивных способов разрешения конфликтов, которые, в свою оче-
редь, могут негативно отразиться не только на личности самих обучающихся, но и на образовательном 
процессе в целом. 

Цель данной статьи заключается в изучение взаимосвязи конфликтного поведения и индивидуаль-
ных свойств личности субъектов образовательного процесса.   

Благодаря проведенному психологическому эксперименту были даны определения понятий субъек-
тов образовательного процесса (педагога и обучающегося); выделены и охарактеризованы особенности 
протекания конфликтов в диаде учитель начальных классов – обучающийся; рассмотрена роль индивиду-
альных свойств личности педагога в образовательном процессе; проведено эмпирическое исследование 
взаимосвязи конфликтного поведения и индивидуальных свойств личности педагога; проанализированы 
особенности индивидуальных свойств обучающихся через призму стиля поведения педагога; осуществлен 
анализ результатов эмпирического исследования взаимосвязи конфликтного поведения и индивидуальных 
свойств личности педагога и обучающегося. 

В исследовании применялись следующие методики: методика «Опросник для определения стиля ру-
ководства коллективом» А.Л. Журавлёва; методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. 
Ильина и П.А. Ковалёва; опросник «Опросник враждебности Басса-Дарки, BDHI».  

В представленном психологическом исследовании были использованы различные методы анализа 
полученной информации, включая качественные и количественные подходы, а также математические 
методы обработки данных. 
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Ключевые слова: Е.И. Носов; русский язык как иностранный; культурный ландшафт; лингвокультурная  
компетенция. 
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Abstract 

The relevance of this study is determined by the fact that conflicts, as a social phenomenon, are quite common 
in educational institutions. The school acts as a leading social institution in the process of training and educating the 
younger generation. In this regard, the student, even without being a direct participant in the conflict, can feel its neg-
ative consequences and thereby internalize negative behavioral stereotypes. The team of teachers faces a particular-
ly acute problem of finding constructive ways to resolve conflicts, which in turn can negatively affect not only the per-
sonality of the students themselves, but also the educational process as a whole. 

The purpose of this article is to study the relationship between conflict behavior and individual personality traits 
of subjects of the educational process. 

Thanks to the conducted psychological experiment, definitions of the concepts of subjects of the educational 
process (teacher and student) were given; the features of the course of conflicts in the primary school teacher-
student dyad are highlighted and characterized; the role of the individual characteristics of a teacher’s personality in 
the educational process is considered; An empirical study of the relationship between conflict behavior and individual 
personality traits of a teacher was conducted; the features of the individual properties of students were analyzed 
through the prism of the teacher’s behavior style; An analysis of the results of an empirical study of the relationship 
between conflict behavior and individual personality traits of the teacher and student was carried out. 

The following methods were used in the study: the «Questionnaire for determining team leadership style» 
method by A.L. Zhuravleva; methodology «Personal aggressiveness and conflict» E.P. Ilyin and P.A. Kovaleva; 
Bass-Darkey Hostility Inventory, BDHI. 

In the presented psychological study, various methods of analyzing the information obtained were used, includ-
ing qualitative and quantitative approaches, as well as mathematical methods of data processing. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение  

В структуре образовательного про-
цесса на уровне начальной школы взаи-
модействие учителей и учеников играет 
ключевую роль. Педагог не только пере-
дает знания, но и воспитывает, формиру-
ет навыки социального взаимодействия и 

помогает адаптироваться к школьным 
условиям [1, с. 10]. 

Конфликтные ситуации в этом кон-
тексте могут возникать по ряду причин, 
включая несоответствие ожиданий и 
требований учителя возможностям и по-
требностям ученика, недопонимание со-
циальных и психологических особенно-
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стей детей младшего школьного возраста, 
а также особенности поведения и эмоци-
онального фона детей, формирующихся 
под влиянием внешних и внутренних фак-
торов, таких как семейное воспитание, об-
щественная среда и индивидуальные пси-
хофизиологические характеристики [1,          
с. 11]. 

Постоянное самосовершенствование, 
повышение квалификации, повышенная 
нагрузка ведет к утомлению, эмоцио-
нальной перегруженности, стрессу. Вла-
дение эмоциональной компетентностью 
способствует стабильному функциониро-
ванию психического и физического здо-
ровья человека и педагога, в частности [2, 
с. 120].  

К ключевым компетенциям педагога 
при владении эмоциональной компетен-
цией относятся: 

‒ возможность контролировать соб-
ственные эмоции и эмоции ученика, как 
следствие определять характер проявляе-
мых ребенком эмоций, способность к со-
переживанию; 

‒ способность к прогнозированию 
возможного эмоционального состояния 
ученика, управлять проявлением данных 
эмоций. Для реализации данной компе-
тенции педагог использует различные 
методы и приемы, которые способны к 
погашению негативных эмоций у учени-
ков, таких как злость, зависть и т.д. [2,       
с. 122]. 

Младший школьный возраст – это 
период интенсивного психологического и 
социального развития ребенка, который 
сопровождается формированием новых 
способностей и потребностей. В этот пе-
риод дети активно осваивают социальные 
роли, в том числе роль ученика, и учатся 
взаимодействовать с педагогами. Одной 
из ключевых особенностей младшего 
школьного возраста является стремление 
к утверждению своей независимости и 
самостоятельности, что может приводить 
к конфликтным ситуациям с учителями, 
особенно если последние прибегают к 
авторитарным методам обучения или не 

учитывают индивидуальные особенности 
детей [3, с. 22]. 

Развитие когнитивных функций, та-
ких как внимание и память, на этом этапе 
еще носит нестабильный характер, вслед-
ствие чего дети могут испытывать труд-
ности с концентрацией на занятиях, что 
также может стать причиной недопони-
мания и конфликтов с учителями. Кроме 
того, младшие школьники начинают ак-
тивно ощущать потребность в социаль-
ном признании и одобрении сверстников 
и взрослых, что может стать дополни-
тельным фактором напряженности в от-
ношениях с педагогами в случае, если ре-
бенок не получает достаточной поддерж-
ки и позитивной обратной связи.  

Данный возраст характеризуется эмо-
циональной нестабильностью и несформи-
рованностью. Стоит отметить особую чер-
ту младшего школьника – кратковремен-
ность эмоциональных переживаний. Дан-
ная черта неприменительна в случаях 
сильных стрессов и глубоких пережива-
ний, при этом наличие кратковременно-
сти эмоциональных переживаний не даёт 
педагогам права пользоваться этой осо-
бенностью, давить на ученика [3, с. 23]. 

Как известно, начальная школа явля-
ется этапом, следующим за дошкольным 
учреждением, порой даже первоначаль-
ным этапом социализации. Именно по-
этому учитель в глазах учеников приоб-
ретает авторитет. В свою очередь, от учи-
теля требуется сочувствие, доброжела-
тельность, справедливость и сходная к 
родительскому отношение к школьникам. 
В случае отсутствия подобного отноше-
ния у детей возникает чувство апатии, 
безразличия к учёбе. Негативное отноше-
ние ученика может проявляться в ухуд-
шении поведения, плохой активностью на 
занятиях, игнорировании просьб учителя. 
Как отмечают специалисты, данное нега-
тивное отношение обычно не принимает 
явно конфликтного характера в этом воз-
расте конфликты случаются не так часто. 
Однако все же происходит [3, с. 24]. 
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Как правило, у детей и учителей 
имеются определённые представления и 
ожидания друг от друга, несоответствие 
данных ожиданий реальности зачастую 
выступает причиной возникновения кон-
фликтов. В качестве другой причины 
возникновения конфликтов можно на-
звать желание учащихся привлечь к себе 
внимание учителя, ученики в первые го-
ды пытаются угодить учителям, показы-
вать свои способности понравиться. В 
случае невозможности получения требу-
емого внимания, ребёнок может вести се-
бя негативно, чтобы хотя бы как-то до-
стичь желаемого [2, с. 125]. 

Помимо этого, неблагоприятные си-
туации между учениками и учителем 
возникает на фоне усталости учеников. 
Младшие школьники порой не готовы к 
таким нагрузкам. Жёсткое управление 
учебным процессом со стороны педагога, 
большое количество новой информации, 
быстрые темпы её объяснения учителем 
могут привести к утомлению ученика. 
Такое состояние не позволяет в полной 
мере усвоить новые знания, снижает про-
дуктивность. Учителя во многом должны 
быть готовы к такому состоянию учени-
ков, но порой на фоне общего утомления 
и некомпетентности могут проявлять 
негативное отношение и оскорбления. На 
фоне этого ученики в страхе вынуждены 
выполнять требования педагога, порой 
невнимательно, безынтересно. Такие си-
туации также являются провокаторами у 
детей негативного отношения к школе [2, 
с. 126]. 

К важным особенностям этого воз-
раста следует отнести слабую саморегу-
ляцию детьми своих эмоций и действий. 
Это выражается в непроизвольных реак-
циях на возникшую ситуацию в виде 
неожиданных и для самого ребёнка по-
ступков, плача, обиды, иногда восторга 
[4, с. 289]. 

Итак, конфликты у младших школь-
ников представляют собой сложные и 
многогранные явления, которые могут 
оказывать значительное влияние на эмо-

циональное и социальное развитие детей. 
Эти конфликты часто проявляются в 
форме вербальных споров, игр, сопро-
вождающихся нарушением правил, или 
даже физического насилия [5, с. 12].  

Преподаватели начальных классов 
часто выделяются среди остальных педа-
гогических работников высоким уровнем 
конфликтных ситуаций. Количество уча-
щихся начальных классов, оказывающих-
ся в конфликтных отношениях с учите-
лями по их успеваемости и авторитету в 
коллективе, представляется в равной 
пропорции. Из этого следует, что та часть 
педагогов, стиль работы и практика об-
щения с учащимися которых сопровож-
дается конфликтами включает все типы 
по рейтингу степени их профессионализ-
ма [6, с. 102]. 

Профессиональные качества педаго-
га – это совокупность способностей, уме-
ний и характеристик, необходимых для 
успешной работы в образовательной сфе-
ре. Среди профессиональных качеств пе-
дагога можно отметить некоторые.  

Педагог, обладающий глубоким знани-
ем предмета, способен донести информа-
цию до учащихся точно и понятно, что спо-
собствует лучшему усвоению материала.  

Педагогическое мастерство позволя-
ет ему эффективно применять различные 
методики обучения и адаптировать их 
под каждого ученика.  

Эмпатия и понимание помогают пе-
дагогу создать доверительные отношения 
с учащимися, а также адекватно реагиро-
вать на их эмоции и потребности.  

Толерантность помогает учителю 
уважать мнения и личность каждого уче-
ника, поддерживая дружескую атмосферу 
в классе.  

Организационные навыки необхо-
димы для планирования уроков, контроля 
успеваемости учащихся и оптимизации 
учебного процесса.  

Коммуникабельность помогает учи-
телю эффективно взаимодействовать с 
учащимися, их родителями и коллегами.  
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Творческий подход позволяет педа-
гогу создавать интересные и привлека-
тельные уроки, стимулирующие учениче-
скую активность.  

Адаптивность помогает педагогу 
гибко реагировать на изменения в учеб-
ном процессе и потребности учащихся.  

Ответственность позволяет педагогу 
брать на себя полную ответственность за 
результаты обучения учеников и за их 
развитие [7, с. 25]. 

Педагогическое мастерство – это 
сложный и глубокий процесс, требующий 
вложения не только умственных, но и 
душевных усилий. Учитель должен 
непрерывно совершенствовать себя, раз-
виваться и улучшать свои навыки [7,        
с. 28]. 

Результаты и обсуждение 

Основной целью данного исследова-

ния является изучение взаимосвязи кон-
фликтного поведения и индивидуальных 
свойств личности субъектов образова-
тельного процесса. 

Гипотеза исследования: индивиду-
альные свойства личности педагога вли-
яют на уровень конфликтности обучаю-
щихся. 

Организационной базой исследования 
выступила МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №54 имени Н.А. Бре-
дихина», г. Курск. В исследовании прини-
мали участие педагоги (учителя начальных 
классов) – 4 человека и обучающиеся –    
79 человек. 

В исследовании использовались сле-
дующие методики: 

1. Методика «Опросник для опреде-

ления стиля руководства коллективом» 

А.Л. Журавлёва. Для выявления стиля ру-
ководства коллективом был использован 
опросник А.Л. Журавлёва [8]. 

2. Методика «Личностная агрессив-

ность и конфликтность» Е.П. Ильина и 

П.А. Ковалёва. Методика Е.П. Ильина и 
П.А. Ковалёва предназначена для выяв-

ления склонности субъекта к конфликт-
ности и агрессивности [9]. 

3. Опросник враждебности Басса-

Дарки (Buss-Durkee Hostility Inventory, 

BDHI) предназначен для выявления нали-
чия агрессивного и враждебного поведе-
ния. Агрессивность – это характеристика 
личности, проявляющаяся через разру-
шительные тенденции, в основном в от-
ношениях между людьми. Враждебность 
– это реакция, вызывающая негативные 
чувства и оценки по отношению к другим 
людям и событиям [10]. 

В результате определения стиля руко-
водства коллективом у педагогов («Опрос-
ник для определения стиля руководства 
коллективом» А.Л. Журавлёва) были по-
лучены следующие данные (рис. 1). 

По рисунку мы видим, что педагоги 
4А и 4В классов руководствуются дирек-
тивным стилем управления (68% от об-
щего числа респондентов в двух классах). 
Директивный стиль управления – это 
стиль руководства, при котором требова-
тельный педагог отдаёт чёткие приказы и 
добивается их беспрекословного выпол-
нения. Ведущими управленческими ме-
тодами выступают наставления, дисци-
плинарные меры, замечания, выговоры, 
отнятие привилегий – все это часть стро-
гого и детального контроля, который по-
давляет инициативу обучающихся. В 
данном случае приоритет отдается дело-
вым интересам, а общение отмечается 
резкостью и грубостью. 

Чрезмерная властность учителя ско-
вывает инициативу обучающихся и не 
способствует формированию сильной ко-
манды и комфортной обстановки в кол-
лективе. Данный стиль руководства от-
рицательно сказывается на морально-
психологическом климате, ведет к значи-
тельному снижению инициативности, са-
моконтроля и ответственности обучаю-
щихся. 
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Рис. 1. Показатели выраженности стиля руководства коллективом среди педагогов («Опросник для 
определения стиля руководства коллективом» А.Л. Журавлёва, в %) 

Fig. 1. Indicators of the expression of the style of team management among teachers («Questionnaire for 
determining the style of team management» by A.L. Zhuravlev, in %) 

Также по рисунку мы видим, что у 
педагога 4Б класса доминирует коллеги-
альный стиль управления (71% от общего 
числа респондентов). При данном стиле 
обучающимся предоставляется возмож-
ность самостоятельно осуществлять дея-
тельность, соответствующую их уровню 
навыков и обязанностям, а также привле-
каются к таким задачам, как постановка 
целей, оценка выполненной работы, при-
нятие решений и создание условий для 
эффективной работы. Их усилия оцени-
ваются справедливо, проявляется уваже-
ние к личности, учитываются их потреб-
ности, поощряется инициатива и творче-
ский подход, подчиненные информиру-
ются о происходящем, прислушиваются к 
их мнению. В своей работе руководитель, 
использующий коллегиальный стиль, де-
легирует обучающимся все рутинные за-
дачи, чтобы самостоятельно заниматься 
только самыми сложными вопросами. Он 
ценит мнение учеников, часто консуль-
тируется с ними и принимает критику без 
претензий. Руководитель всегда открыто 
и честно информирует своих подчинен-
ных о текущем положении дел, не укло-
няется от ответственности и старается 

поддерживать дружескую атмосферу в 
коллективе. Такой подход облегчает мо-
билизацию учеников на выполнение по-
ставленных задач и способствует пози-
тивному взаимодействию в команде. 

Педагог 4Г класса руководствуется 
попустительским стилем (64% от общего 
числа испытуемых). Данный стиль отли-
чается отсутствием размаха в деятельно-
сти, безынициативностью и постоянным 
ожиданием указаний сверху, нежеланием 
принимать на себя ответственность за 
решения и за последствия, когда они не-
благоприятны, осторожностью в делах, 
решениях, неуверенностью в своей ком-
петентности и в своём положении, непо-
следовательностью в действиях. Такой 
педагог легко поддаётся влиянию окру-
жающих и часто приспосабливается к об-
стоятельствам, оставаясь вежливым и 
доброжелательным к ученикам. Он мо-
жет изменить свои решения без серьез-
ных причин и не всегда способен реали-
зовать предложенные ему идеи. Обуча-
ющиеся имеют свободу выбора задач и 
методов их выполнения, что оказывает 
большое влияние на успех работы, зави-
сящий от их интересов и настроения. 
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Таким образом, можно сказать, что 
большинство педагогов придерживается 
такого стиля, как директивный, характе-
ризующийся высокой централизацией 
руководства. Такие педагоги дают указа-
ния и контролируют их выполнение. Они 
не вдаются в объяснение сотруднику сво-
их требований и действий. Учитель, ко-
торый придерживается такого стиля, яв-
ляется деспотичным, стремится к полно-
му подчинению своей воле, не принимает 
возражений и игнорирует другие точки 
зрения. Он часто вмешивается в работу 
своих подчиненных, строго контролирует 
их действия и требует безукоризненного 
выполнения своих указаний. Он не пере-
носит критики и отказывается признавать 
свои ошибки, но сам любит критиковать 
других. Он считает, что наказание явля-
ется наилучшим способом мотивации 
подчиненных к достижению высоких 
производственных результатов. Он рабо-
тает много и заставляет работать других. 

Педагог 4Б класса придерживается 
коллегиального стиля управления, он 
ориентируется на возможности ученика, 
на его естественное стремление к само-
выражению посредством реализации сво-
его интеллектуального и профессиональ-
ного потенциала. Учитель 4Г класса 

предпочитает использовать попуститель-
ский стиль управления, он даёт обучаю-
щимся свободу самостоятельно решать 
свои дела, не вмешивается в процесс и не 
проявляет излишнюю активность. В ос-
новном он выступает как посредник во 
взаимоотношениях с другими группами и 
коллективами. 

В организации было проведено ис-
следование для выявления склонности 
субъектов образовательного процесса к 
конфликтности и агрессивности. Анализ 
данных показателей среди педагогов на-
глядно представлен на рис. 2. 

Можно отметить, что у педагогов 
всех классов повышен уровень конфликт-
ности. Больше всего конфликтность вы-
ражена у педагогов 4А и 4В классов, 60% 
и 54% соответственно. Конфликтность 
личности – это черта характера, способ-
ствующая частоте возникновения кон-
фликта и вступления в них человека.  

Свыше 20% всех педагогов прояв-
ляют негативную агрессивность. Это от-
носится к поведению, способному вызы-
вать душевное беспокойство у окружа-
ющих. Ко вредным качествам, прису-
щим негативной агрессивности, отно-
сятся мстительность и неуважение к чу-
жому мнению. 

 

 
Рис. 2. Выраженность уровня агрессивности и конфликтности среди педагогов (методика «Личностная 

агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина и П. А. Ковалёва, в %) 

Fig. 2. The level of aggression and conflict among teachers (methodology «Personal aggression and conflict» 
by E.P. Ilyin and P.A. Kovalev, in %) 
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Позитивная агрессивность наиболее 
выражена у педагога 4Б класса (29% 
опрошенных) и наименее выражена у 
учителя 4 класса А (16% испытуемых). 
Позитивная агрессивность представляет 
собой поведение, способное содейство-
вать осуществлению желаемых целей че-
ловека, при этом вызывая минимальный 
дискомфорт у других. Напористость, ак-
тивность и решительность - вот основные 
черты позитивной агрессивности, спо-
собствующие достижению поставленных 
целей, но не всегда они оправданы. 

На рис. 3 показана выраженность 
среднего уровня агрессивности и кон-
фликтности среди педагогов.  

Исходя из этого, можно сказать, что 
у педагогов 4А и 4В классов повышены 
показатели вспыльчивости, напористо-
сти, неуступчивости и бескомпромиссно-
сти. Также у педагога 4В класса повышен 
показатель нетерпимости. Данные пока-
затели являются параметрами негативной 
агрессивности. 

 
 

Рис. 3. Выраженность уровня агрессивности и конфликтности среди педагогов (методика «Личностная 

агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина и П. А. Ковалёва, средние значения) 

Fig. 3. Expression of the level of aggression and conflict among teachers (methodology «Personal aggression 

and conflict» by E.P. Ilyin and P.A. Kovalev, average values) 

У педагога 4Б класса все показатели 
выражены в малой степени. У педагога 
4Г класса повышены показатели вспыль-
чивости и обидчивости. 

С целью диагностики агрессивности 
среди группы педагогов 4 классов было 
проведено исследование «Опросник враж-
дебности Басса-Дарки», результаты кото-
рого представлены ниже (рис. 4).  

Исходя из результатов исследования, 
можно сказать, что у педагогов 4А и 4В 
классов повышены такие показатели, как 
раздражение, вербальная агрессия, подо-
зрительность и негативизм.  

У учителя 4Б класса все показатели 
агрессии выражены в малой степени. У 
педагога 4 класса Г повышены показате-
ли обиды и негативизма. 
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Рис. 4. Распределение показателей враждебности и агрессивности среди педагогов (опросник 

враждебности Басса-Дарки, средние показатели) 

Fig. 4. Distribution of hostility and aggressiveness scores among teachers (Bass-Darkey hostility 
questionnaire, average scores) 

На первом этапе исследования мы 
рассмотрели индивидуальные качества 
преподавателей. Далее представлены эм-
пирические данные индивидуальных осо-
бенностей личности обучающихся. 

В образовательной организации бы-
ло проведено исследование для выявле-
ния склонности субъекта к конфликтно-
сти и агрессивности среди обучающихся. 
Анализ полученных данных наглядно 

представлен на рис. 5. Представленные 
на рисунке данные указывают на то, что 
показатель конфликтности наиболее вы-
ражен у обучающихся в 4А и 4В классах. 
Негативная ассертивность выражена прак-
тически одинаково у испытуемых 4А, 4В и 
4Г классов. Позитивная ассертивность 
наиболее выражена у респондентов 4Б 
класса (31%) и наименее выражена у обу-
чающихся 4А класса (17%).   

 

 

Рис. 5. Выраженность уровня агрессивности и конфликтности среди обучающихся (методика 
«Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина и П.А. Ковалёва, в %) 

Fig. 5. The level of aggressiveness and conflict among students (methodology «Personal aggressiveness and 
conflict» by E.P. Ilyin and P.A. Kovalev, in %) 
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С целью диагностики агрессивности 
среди группы обучающихся было прове-
дено исследование «опросник враждеб-

ности Басса-Дарки», результаты которого 
представлены ниже (рис. 6). 

 

физиче

ская 

агресси

я 

physical 

aggressi

on

косвенн

ая 

агресси

яindirec

t 

aggressi

on

раздра

жение 

irritatio

n

вербаль

ная 

агресси

я verbal 

aggressi

on

обида 

resentm

ent

подозр

ительно

сть 

suspicio

n

негатив

изм 

negativi

sm

чувство 

вины 

guilt

4А класс 4A class 2,7 7,2 7,6 7,8 7,5 6,0 8,2 2,3

4Б класс 4Б class 1,0 3,4 4,0 3,1 5,2 4,6 2,2 3,5

4В класс 4В class 2,1 6,8 7,8 6,5 5,8 5,7 7,6 2,0

4Г класс 4Г class 1,8 5,2 4,5 5,6 5,9 4,1 6,2 3,7
 

Рис. 6. Распределение показателей враждебности и агрессивности среди обучающихся (опросник 

враждебности Басса-Дарки, средние показатели) 

Fig. 6. Distribution of hostility and aggressiveness scores among students (Bass-Darkey hostility questionnaire, 

average scores) 

По данным рисунка видно, что в 
классе 4А наиболее выражены такие по-
казатели, как негативизм и вербальная 
агрессия. Менее всего выражена физиче-
ская агрессия и чувство вины. 

В классе 4Б наиболее выражен пока-
затель обиды. Можно сказать, что 4 клас-
су Б характерен низкий уровень агрессии. 

По данным рисунка видно, что в 
классе 4В повышены показатели раздра-
жения, косвенной агрессии, вербальной 
агрессии, негативизма. Это говорит о вы-
соком уровне агрессии среди обучаю-
щихся. 

Среди обучающихся класса 4Г в 
качестве высоких показателей выступают 
такие, как негативизм, обида и вербаль-
ная и косвенная агрессия. 

Сопоставив результаты нашего ис-
следования можно сделать вывод, что что 
агрессивное поведение распространено 

среди обучающихся, находящихся под 
руководством педагога с директивным и 
попустительским стилем управления 
группы. В классе с коллегиальным стилем 
управления уровень агрессии достаточно 
низок. 

С использованием многомерного 
статистического метода кластерного ана-
лиза мы разделили исследуемые объекты 
и признаки на однородные группы, или 
кластеры. Мы выбрали кластерный ана-
лиз для выявления взаимосвязанных со-
вокупностей, которые включают как лич-
ностные характеристики, так и стили уп-
равления коллективом. Расчет указанных 
параметров выполнялся с использованием 
программы STATISTICA 13.5.0.17. 

Дендрограмма, отражающая резуль-
таты иерархической классификации объ-
ектов 4А класса, приведена на рис. 7. 
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Рис. 7. Результаты кластерного анализа между индивидуальными качествами и преобладающим 

стилем поведения в конфликте у педагога 4А класса 

Fig. 7. Results of cluster analysis between individual qualities and the predominant style of behavior in conflict 
among the teacher of class 4A 

Из матрицы расстояний следует, что 
объекты 1 (директивный стиль руковод-
ства коллективом) и 2 (позитивная агрес-
сия) наиболее близки P = 16 и поэтому 
объединяются в один кластер. Причем, 
данный кластер объединен с объектами 4 
(конфликтность), 5 (вспыльчивость), 7 
(обидчивость), 15 (раздражение), 14 (кос-
венная агрессия), 17 (обида), 11 (нетер-
пимость), 8 (неуступчивость), 18 (подо-

зрительность), 6 (напористость), 16 (вер-
бальная агрессия), 9 (бескомпромисс-
ность), 19 (негативизм), 13 (физическая 
агрессия), 10 (мстительность), 12 (подо-
зрительность). Данные параметры у педа-
гога 4 класса А находятся на высоком 
уровне. 

Результаты кластерного анализа 
объектов класса 4Б изображены на диа-
грамме в виде дендрограммы (рис. 8). 

 
Рис. 8. Результаты кластерного анализа между индивидуальными качествами и преобладающим 

стилем поведения в конфликте у педагога 4Б класса 

Fig. 8. Results of cluster analysis between individual qualities and the predominant style of behavior in conflict 
among a teacher of class 4Б 
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Из матрицы расстояний следует, что 
объекты 1 (коллегиальный стиль руко-
водства коллективом) и 2 (позитивная 
агрессия) наиболее близки P = 6 и поэто-
му объединяются в один кластер. Данный 
кластер объединен с объектами 3 (нега-
тивная агрессивность), 4 (конфликтность), 
18 (подозрительность), 7 (обидчивость), 9 
(бескомпромиссность), 8 (неуступчивость), 
10 (мстительность), 19 (негативизм), 5 

(вспыльчивость), 16 (вербальная агрес-
сия), 6 (напористость), 17 (обида), 11 (не-
терпимость), 14 (косвенная агрессия), 12 
(подозрительность), 15 (раздражение), 13 
(физическая агрессия). Данные парамет-
ры у педагога 4 класса Б находятся на 
уровне ниже среднего. 

На рис. 9 показаны результаты иерар-
хической кластеризации объектов класса 
4В в виде диаграммы сходства. 

 

 
Рис. 9. Результаты кластерного анализа между индивидуальными качествами и преобладающим 

стилем поведения в конфликте у педагога 4В класса 

Fig. 9. Results of cluster analysis between individual qualities and the predominant style of behavior in conflict 

among the teacher of class 4B 

Из матрицы расстояний следует, что 
объекты 1 (директивный стиль руковод-
ства коллективом) и 2 (позитивная агрес-
сия) наиболее близки P = 16 и поэтому 
объединяются в один кластер. Данный 
кластер объединен с объектами 4 (кон-
фликтность), 5 (вспыльчивость), 15 (раз-
дражение), 18 (подозрительность), 8 (не-
уступчивость), 7 (обидчивость), 14 (кос-
венная агрессия), 17 (обида), 10 (мстите-

льность), 9 (бескомпромиссность), 11 
(нетерпимость), 6 (напористость), 19 
(негативизм), 16 (вербальная агрессия), 
13 (физическая агрессия), 12 (подозри-
тельность). Данные параметры у педагога 
4 класса В находятся на высоком уровне. 

Представлены результаты кластер-
ного анализа объектов 4Г категории на 
рис. 10 с использованием дендрограммы. 
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Рис. 10. Результаты кластерного анализа между индивидуальными качествами и преобладающим 

стилем поведения в конфликте у педагога 4Г класс 

Fig. 10. Results of cluster analysis between individual qualities and the predominant style of behavior in conflict 
among the teacher of the 4Г class 

Из матрицы расстояний следует, что 
объекты 1 (попустительский стиль руко-
водства коллективом) и 2 (позитивная 
агрессия) наиболее близки P = 15 и по-
этому объединяются в один кластер. 
Данный кластер объединен с объектами 4 
(конфликтность), 16 (вербальная агрес-
сия), 6 (напористость), 18 (подозритель-
ность), 5 (вспыльчивость), 19 (негативизм), 
7 (обидчивость), 8 (неуступчивость), 14 
(косвенная агрессия), 10 (мстительность), 
11 (нетерпимость), 17 (обида), 9 (беском-
промиссность), 15 (раздражение), 13 (фи-
зическая агрессия), 12 (подозрительность). 
Данные параметры у педагога 4 класса Г 
находятся на высоком уровне. 

Можно отметить, что у педагогов 
всех классов в первый кластер вошли 
стиль поведения и позитивная агрессия. 
Позитивная агрессия является нейтраль-
ным фактором, который необходим для 
управления коллективом. С помощью по-
зитивной агрессии можно, к примеру, 
преодолевать страхи, достигать своих це-

лей. Дальнейшее изучение взаимосвязи 
стилей управления коллективом и пози-
тивной агрессии требует дополнительных 
исследований в данной области. 

Таким образом, мы установили вза-
имосвязь между стилем управления педа-
гога и его индивидуальными качествами. 

Выводы 

Школа играет ключевую роль среди 
социальных институтов в формировании 
и обучении молодого поколения. В связи 
с этим обучающийся, даже не являясь 
прямым участником конфликта, может 
чувствовать его негативные последствия 
и тем самым усваивать отрицательные 
стереотипы поведения.  

Значительную роль в развитии груп-
пы обучающихся как коллектива, спо-
собного к конструктивному разрешению 
конфликтов, играет педагог, который 
может подбирать нужный стиль управле-
ния группой. 
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Проведя сопоставительный анализ 
результатов психологического исследо-
вания можно сделать вывод о том, что 
педагоги 4А и 4В классов руководству-
ются директивным стилем управления 
(68% от общего числа респондентов в 
двух классах), характеризующимся высо-
кой централизацией руководства. Педа-
гог, придерживающийся этого стиля, дог-
матичен, непременно жаждет подчинения 
людей своей воле, терпит возражений и 
не прислушивается к иному мнению, ча-
сто вмешивается в работу подчинённых и 
жестко контролирует их действия, требу-
ет пунктуального следования его указа-
ниям делать, что велено.  

У педагога 4Б класса доминирует 
коллегиальный стиль управления (71% от 
общего числа респондентов). Он уделяет 
внимание потенциалу ученика и его же-
ланию самореализоваться через исполь-
зование своих умственных и профессио-
нальных способностей.  

Педагог 4Г класса руководствуется 
попустительским стилем (64% от общего 
числа испытуемых). Он избегает вмеша-
тельства в дела учеников и предпочитает 
выступать в качестве посредника при 
общении с другими группами. 

Можно отметить, что у педагогов всех 
классов повышен уровень конфликтности. 
Больше всего конфликтность выражена у 
педагогов 4А и 4В классов, 60% и 54% со-
ответственно. Человек, обладающий «кон-
фликтностью», часто оказывается вовле-
ченным в конфликтные ситуации и скло-
нен к участию в них.  

Негативная агрессивность выражена 
у всех педагогов более чем на 20%. Нега-
тивная агрессивность – это поведение, 
которое вызывает душевное неудобство у 
окружающих. Об этом свидетельствуют 
такие черты, как желание мстить и нетер-
пимость к чужому мнению. 

Позитивная агрессивность наиболее 
выражена у педагога 4Б класса (29% опро-
шенных) и наименее выражена у учителя 4 
класса А (16% испытуемых).  

Позитивная агрессивность – это по-
ведение способствует достижению цели, 
не слишком беспокоя окружающих. При 
этом позитивная агрессивность выража-
ется в настойчивости, активности и ре-
шительности. Эти характеристики помо-
гают человеку достичь поставленных це-
лей, хотя не всегда они являются необхо-
димыми. 

Сопоставив полученные данные, ка-
сающиеся стиля руководством коллекти-
ва, индивидуальных особенностей педа-
гога, можно отметить непосредственное 
их влияние на индивидуальные характе-
ристики самих обучающихся. Так, было 
отмечено, что среди респондентов-обучаю-
щихся 4 А класса преобладают такие пока-
затели, как: конфликтность, вспыльчи-
вость, обидчивость, бескомпромиссность, 
мстительность, нетерпение к мнению дру-
гих, подозрительность, негативизм и вер-
бальная агрессия. 

В 4Б классе повышены показатели 
напористости и обиды. Также можно от-
метить, что по сравнению с другими клас-
сами в 4Б классе высокий уровень пози-
тивной агрессивности. 

В 4В классе наиболее выражены та-
кие индивидуальные качества, как: кон-
фликтность, вспыльчивость, неуступчи-
вость, напористость, бескомпромиссность, 
мстительность, нетерпимость, раздраже-
ние, косвенная агрессия, вербальная агрес-
сия, негативизм. 

Среди респондентов-обучающихся 4Г 
класса преобладают такие показатели, как: 
неуступчивость, нетерпимость к мнению 
других людей, напористость, вспыльчи-
вость, бескомпромиссность, негативизм, 
обида, вербальная и косвенная агрессия. 
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Сопоставив результаты нашего ис-
следования, можно сделать вывод, что 
агрессивное поведение распространено 
среди обучающихся, находящихся под ру-
ководством педагога с директивным и по-
пустительским стилем управления груп-
пой. В классе с коллегиальным стилем 

управления уровень агрессии достаточно 
низок. 

Используя метод кластерного анали-
за, мы подтвердили предположение о 
том, что особенности личности педагога 
оказывают влияние на уровень конфликт-
ности обучающихся. 
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Резюме 

В современной социокультурной среде актуальность проблемы воздействия индивидуальной оценки 

собственной личности на формирование профессиональной идентичности в период юношеского возраста 

приобретает важное значение. Это связано с тем, что именно в этот период происходит активное 

формирование самосознания, когда молодые люди начинают осознавать свои сильные и слабые стороны, 

а также определять свои жизненные приоритеты и цели. Индивидуальная самооценка играет ключевую 

роль в этом процессе, так как она является способностью субъекта формировать концепцию собствен-

ного "Я", анализировать собственные поступки, а также оценивать свои умения, навыки и личностные 

качества. Высокий уровень самооценки может способствовать более уверенным шагам в выборе профес-

сии, в то время как низкая самооценка может привести к неуверенности и затруднениям в профессио-

нальном самоопределении. 

Цель исследования состоит в выявлении связи уровня самооценки с профессиональным самоопреде-

лением среди старшеклассников.  

В данной работе был проведен библиометрический анализ проблемы, а также выполнено эмпириче-

ское исследование, которое дало возможность глубже понять связь между этими явлениями.  

Для достижения целей данного исследования были задействованы разнообразные методологические 

подходы, среди которых выделяются системный, социально-психологический и аксиологический, при этом 

особое внимание уделялось гуманистическому принципу, который стал основой для анализа и интерпре-

тации полученных данных. Эмпирические методы, такие как наблюдение, анкетирование и психодиагно-

стические методы, сыграли ключевую роль в сборе данных, что дало возможность получить комплексные 

и многогранные сведения о влиянии самооценки на формирование и развитие профессиональной идентич-

ности. Таким образом, сочетание различных методов и подходов обеспечило более полное и глубокое по-

нимание исследуемой проблемы. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

In the modern socio-cultural environment, the relevance of the problem of the impact of individual self-
assessment on the formation of professional identity during adolescence is of great importance. This is due to the 
fact that it is during this period that active formation of self-awareness occurs, when young people begin to realize 
their strengths and weaknesses, as well as determine their life priorities and goals. Individual self-esteem plays a key 
role in this process, since it is the ability of the subject to form a concept of his own "I", to analyze his own actions, 
and also to evaluate his skills, abilities and personal qualities. A high level of self-esteem can contribute to more con-
fident steps in choosing a profession, while low self-esteem can lead to uncertainty and difficulties in professional 
self-determination. 

The purpose of the study is to identify the relationship between the level of self-esteem and professional self-
determination among high school students. 

In this paper, a bibliometric analysis of the problem was carried out, as well as an empirical study was carried 
out, which made it possible to better understand the relationship between these phenomena. To achieve the objec-
tives of this study, various methodological approaches were used, among which the systemic, socio-psychological 
and axiological ones stand out, with special attention paid to the humanistic principle, which became the basis for the 
analysis and interpretation of the data obtained. Empirical methods, such as observation, questionnaires and psy-
chodiagnostic methods, played a key role in collecting data, which made it possible to obtain complex and multifacet-
ed information about the influence of self-esteem on the formation and development of professional identity. Thus, 
the combination of various methods and approaches provided a more complete and profound understanding of the 
problem under study. 
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*** 

Введение  

Профессиональное самоопределение 
личности представляет собой сложный и 
длительный процесс, охватывающий зна-
чимый этап в жизни индивида. Оно нахо-
дится в непосредственной связи с концеп-
цией "профессиональной ориентации", ко-
торая выступает в качестве интегрирован-
ной системы научной деятельности соци-
альных институтов. Данные институты 

играют ключевую роль в формировании 
профессиональных намерений у молоде-
жи и одновременно решают широкий 
спектр задач, связанных с социальной и 
экономической сферой. Указанные фак-
торы стимулируют развитие процесса 
профессионального самоопределения сре-
ди учащихся. 

В фазе ранней юности наблюдается 
заметная предрасположенность к мыслям о 
будущем. Это состояние отражает стрем-
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ление молодых людей к планированию и 
построению личных и профессиональных 
перспектив. В условиях ограниченного 
временного промежутка крайне важно 
выработать индивидуальную жизненную 
позицию, разрешив ключевые вопросы 
профессионального самоопределения ‒ в 
какой профессии реализовать себя, а также 
личностного и морального самоопределе-
ния ‒ каким человеком стать. Ученики 
старших классов обязаны не только фор-
мировать общее представление о своем 
будущем, но и развивать осознание стра-
тегий, направленных на реализацию сво-
их жизненных целей и планов. 

В своем исследовании по вопросам 
профессионального самоопределения мо-
лодежи современности А. Н. Бедов [1] 
выделяет несколько ключевых этапов. 
Первый из них ‒ это фантазийный этап, 
который соответствует дошкольному воз-
расту. На следующем этапе осуществля-
ется предварительный отбор профессии, 
который охватывает детей в возрасте от 7 
до 10 лет. За ним следует период экспе-
риментального выбора профессии, харак-
терный для подростков в возрасте от 11 
до 14 лет, когда молодые люди начинают 
активно исследовать различные профес-
сиональные направления и формировать 
свои предпочтения. В последствии 
наступает этап окончательного выбора 
профессии в возрасте от 15 до 17 лет. За-
вершающими этапами в процессе явля-
ются профессиональное обучение и про-
фессионализация. Каждый из этих этапов 
отличается различной степенью зрелости 
и сформированности, что подчеркивает 
сложность и многогранность процесса 
профессионального самоопределения. 

Е.А. Климов анализирует професси-
ональное самоопределение как одно из 
ключевых проявлений психического раз-
вития индивида, рассматривая его как 
процесс интеграции в профессиональное 
и более широкое социальное сообщество 
[2]. На протяжении жизни у человека 
формируется определенное отношение к 
различным сферам труда, вырабатывают-

ся представления о профессиях и соб-
ственных возможностях, а также выяв-
ляются предпочтения в оценке труда с 
учетом социально-экономических факто-
ров. В результате смысловых и мотива-
ционных поисков индивид приходит к 
осуществлению социально значимой дея-
тельности, направленной на создание 
продуктов, обладающих социальной цен-
ностью. 

В процессе эволюции учащихся 
старших классов начинает проявляться 
нравственная стабильность. Их действия 
всё более подвержены влиянию глубоко 
укоренившихся личных убеждений, фи-
лософских взглядов и установок, которые 
формируются на основании обширного 
объёма усвоённых знаний и индивиду-
ального жизненного опыта. Накопленные 
концептуальные модели о мире и мо-
ральных нормах проникают в их психи-
ческое восприятие, создавая сложный и 
многослойный ментальный образ, кото-
рый определяет их поведение и выбор. 
Это, в свою очередь, способствует более 
глубокой и осмысленной нравственной 
саморегуляции у старшеклассников. 

Различия в самооценке в первую 
очередь обусловлены содержательными 
аспектами. Некоторые личности облада-
ют более основательным самопонимани-
ем, в то время как другие имеют менее 
полное представление о себе. В настоя-
щее время происходит детальный анализ 
и оценка определённых индивидуальных 
характеристик и способностей, которые 
имеют актуальное значение. В то же вре-
мя, те качества, которые не соответству-
ют современным требованиям, остаются 
незамеченными и не подлежат оценке со 
стороны индивида. (хотя в теории могут 
быть рассмотрены по различным крите-
риям). Существуют и такие аспекты ин-
дивидуальности, которые лежат за преде-
лами сознательного самопонимания и 
самооценки, что затрудняет человеку их 
адекватную оценку с учетом различных 
параметров. Существуют личностные ат-
рибуты, которые не подлежат включению 
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в область самосознания и самооценки, 
что препятствует человеку давать адек-
ватные оценки по различным парамет-
рам. 

В своем исследовании под названием 
"Профориентация в контексте современ-
ных образовательных ценностей" Илья-
сов М. В. [3] исследует широкий спектр 
вопросов, связанных профессиональной 
ориентации. Б.Д. Парыгин интерпретиру-
ет профессиональную ориентацию как 
сложный процесс осознания индивидуу-
мом своей идентичности, который проис-
ходит в контексте специфических харак-
теристик и ценностей определённой про-
фессиональной группы [4]. В.Д. Брагина1 
акцентирует внимание на важности ком-
плексного процесса познания и оценки 
профессиональных качеств, подчеркивая, 
как индивид осмысляет и интерпретирует 
эти характеристики в своем профессио-
нальном становлении и идентичности. 
Этот процесс включает анализ личных 
навыков, их интеграцию в социокультур-
ный контекст и профессиональные нор-
мы, что позволяет глубже понять свое 
место в профессии и построить устойчи-
вую карьеру. Разнообразие толкований 
термина «профессиональная ориентация» 
не противоречит друг другу, а, напротив, 
функционирует как синергетический ме-
ханизм, который обогащает и расширяет 
наше понимание данного сложного явле-
ния, выявляя его многослойные и много-
гранные аспекты, что позволяет глубже 
проникнуть в суть этого феномена [5]. 

Второй метод исследования профес-
сиональной ориентации личности, пред-
ложенный И.С. Коном, подчеркивает зна-
чимость способности к целенаправленному 
труду, ориентированному на будущее. 
Данная характеристика рассматривается 
как один из основополагающих индика-
торов морально-психологической зрело-

 
1 Брагина В.Д. Влияние представлений о 

выбранной профессии на профессиональное 
самоопределение учащейся молодежи: дис. ... 
канд. психол. наук. М., 1976. 187 с. 

сти индивида, отражающая его готов-
ность к осознанной и ответственной дея-
тельности в профессиональной сфере. В 
контексте данного подхода разработка 
жизненных планов является центральным 
компонентом процесса самоидентифика-
ции и эволюции «Я». Автор подчеркива-
ет, что на ранних стадиях выбора профес-
сионального пути начинают проявляться 
индивидуальные предрасположенности и 
интересы, которые служат основой для 
дальнейшего формирования личных и ка-
рьерных целей. Тем не менее, более ком-
плексная система ценностных ориенти-
ров, охватывающая осознание социаль-
ной значимости конкретной профессии и 
процесс формирования индивидуальных 
ценностей, развивается на более поздних 
стадиях данного процесса [6]. 

В современном психологическом язы-
ке термин "самооценка" занимает одно из 
центральных позиций. В контексте пси-
хологической теории самооценка высту-
пает в роли одного из наиболее значимых 
компонентов структуры индивидуально-
сти, являясь основополагающим элемен-
том личностного формирования. Она ока-
зывает глубокое влияние на регуляцию 
поведения личности, включая механизмы 
самоконтроля, которые задействуются 
при оценке собственных возможностей и 
качеств. Кроме того, самооценка влияет 
на интерпретацию личных достижений и 
неудач, формируя тем самым уникальную 
картину самовосприятия и самоиденти-
фикации индивида. 

Самооценка выступает в роли осно-
вополагающего компонента в динамиче-
ском процессе формирования личности, 
охватывая её внутренний потенциал, мо-
тивационные механизмы, уровень актив-
ности и социальную значимость в кон-
тексте межличностных взаимодействий. 
Она также занимает значительное место в 
глубоком исследовании многообразных 
аспектов самосознания. Основополагаю-
щей функцией самосознания является обе-
спечение личности возможностью осозна-
ния своих внутренних побуждений и по-
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нимания последствий своих действий, 
что способствует более осознанному вза-
имодействию с окружающим миром. Это 
способствует углубленному осмыслению 
своей подлинной сущности и предостав-
ляет индивиду возможность не только 
осознать и исследовать свой внутренний 
мир, но и сформировать адекватную са-
мооценку, а также выработать соответ-
ствующее отношение к собственной лич-
ности. 

Основной задачей самосознания яв-
ляется предоставление индивидууму воз-
можности осознать свои внутренние по-
буждения и понимать результаты своих 
поступков. Это способствует углублен-
ному осмыслению своей истинной сущ-
ности, предоставляя индивиду возмож-
ность целенаправленно исследовать мно-
гогранные аспекты своего внутреннего 
мира. В конечном итоге, это ведет к фор-
мированию адекватной самооценки и 
конструктивного отношения к собствен-
ной личности, что является необходимым 
условием для гармоничного существова-
ния и личностного роста. 

В рамках отечественной научной 
традиции ключевые концепции теории 
Л.С. Выготского позволяют углубленно 
исследовать самооценку как один из 
наиболее значимых компонентов самосо-
знания. Эта самооценка не только фор-
мируется и развивается в процессе вы-
полнения разнообразных видов деятель-
ности, но и проявляется в контексте слож-
ных межличностных взаимодействий, где 
она оказывает влияние на восприятие се-
бя и других. Согласно теории Выготско-
го, процессы самосознания обладают 
опосредованным характером, поскольку 
они формируются и развиваются в кон-
тексте взаимодействия с социальным 
окружением, что подчеркивает важность 
внешних факторов в становлении инди-
видуального сознания [7]. 

В отечественной психологии значи-
тельное внимание теоретико-методологи-
ческому анализу формирования само-
оценки и самосознания в процессе лич-

ностного развития уделяют такие иссле-
дователи, как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божо-
вич, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 
И.И. Чесноков. Их работы способствуют 
углубленному пониманию этих ключевых 
аспектов психологии, исследуя взаимо-
связи между индивидуальным развитием 
и формированием идентичности [8, 9, 10, 
11, 12]. Эти авторы акцентируют внима-
ние на том, что самооценка представляет 
собой сложный и многоаспектный ком-
понент самосознания, включающий в се-
бя множество факторов, влияющих на 
восприятие себя и свою идентичность. 
Она непосредственно связана с оценками, 
которые значимые для индивида люди 
высказывают в ходе его личностного раз-
вития. 

А. В. Захарова, формулируя свою 
точку зрения, подчеркивает, что лицо с 
завышенной и неадекватной самооценкой 
проявляет устойчивое сопротивление к 
критическому осмыслению своих личных 
неудач, среди которых выделяются такие 
аспекты, как инертность, нехватка зна-
ний, ограничения в способностях и пове-
денческие ошибки [13]. В результате дан-
ного процесса формируется сложное эмо-
циональное состояние, именуемое эффек-
том неадекватности. Основной причиной 
этого состояния является стойкость сло-
жившегося стереотипа, заключающегося 
в чрезмерной оценке собственных ка-
честв и достижений. 

Индивиды с непропорционально низ-
ким уровнем самооценки, часто характе-
ризующиеся неадекватной самоинтерпре-
тацией, склонны избегать выдвижения ам-
бициозных целей и ограничивают спектр 
своих решений в повседневных ситуациях 
[14]. Они проявляют чрезмерную само-
критичность, что негативно сказывается 
на их способности к самоуправлению. 
Избыточно заниженная или, напротив, 
чрезмерно завышенная самооценка де-
стабилизирует механизм саморегуляции 
и искажает процессы самоконтроля. Дан-
ное явление особенно ярко проявляет-
ся в межличностных взаимодействиях, 
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где личности с высоко и низко оцененной 
самооценкой становятся источниками 
конфликтных ситуаций [15]. 

Процесс формирования личности яв-
ляется неотъемлемо связанным с одной 
из основных потребностей индивида ‒ 
потребностью в самоутверждении. Эта 
потребность проявляется в стремлении 
определить свою идентичность и занять 
определённое место в социальной струк-
туре, что включает как внешнее призна-
ние со стороны окружающих, так и внут-
реннее осознание своей значимости [16]. 
В рамках исследования личностного раз-
вития самооценка выступает в качестве 
ключевого элемента, который оказывает 
значительное воздействие на личность. 
Ценностные ориентиры, уникальные для 
каждой личности, формируют фундамент, 
на котором строится самооценка. Эта са-
мооценка, в свою очередь, играет ключе-
вую роль в определении характеристик 
функционирования данного механизма 
как инструмента, способствующего регу-
ляции и оптимизации сложных процес-
сов, происходящих в рамках индивиду-
ального развития [17]. Самооценка, пред-
ставляющая собой когнитивный компо-
нент Я-концепции, имеет ключевое зна-
чение в формировании мотивов, которые 
соответствуют индивидуальным ценно-
стям. Она также выполняет важную роль 
как психологический регулятор в отно-
шениях между человеком и его социаль-
ным окружением, что, в свою очередь, 
влияет на межличностные взаимодей-
ствия [18].  

В современном психологическом ди-
скурсе термин "самооценка" трактуется 
как многогранная структура, которая за-
нимает центральное место в процессе 
формирования самовосприятия индивида 
[19]. Данная концепция включает в себя 
оценку собственных способностей и лич-
ностных характеристик, а также осозна-
ние успехов и неудач, включая восприя-
тие своего положения в социальной иерар-
хии. Самооценка функционирует как один 
из основных элементов личности, выпол-

няя регулирующую функцию в поведе-
нии человека. Существует прямая корре-
ляция между высокой самооценкой и за-
вышенными амбициями, что проявляется 
в тенденции переоценивать свои способ-
ности и перспективы [20]. В противопо-
ложность ей, низкая самооценка харак-
теризуется сдержанными притязаниями, 
предрасположенностью к ожиданию не-
удач, активным снижением уровня ини-
циативы и общей мотивации. В рамках 
данного исследования мы намерены опе-
рировать указанной концепцией само-
оценки [21]. 

Результаты и обсуждение 

Цель исследования состоит в выявле-
нии взаимосвязи уровня самооценки с про-
фессиональным самоопределением среди 
старшеклассников.  

Гипотеза исследования: существует 
связь между самооценкой и характери-
стикой профессионального самоопреде-
ления среди старшеклассников.  

Исследование проводилось на базе 
МБОУ СОШ №50 г. Курска. Для иссле-
дования была собрана выборка из 125 ре-
спондентов. В данную выборку вошли 
испытуемые в возрасте от 15 до 18 лет. 

В рамках данного психологического 
исследования были использованы следу-
ющие методические подходы: методика 
самооценки по модели Дембо-Рубинштейн 
и оценка типов личности по классифика-
ции Дж. Голланда. Стимульный материал 
методики Дембо-Рубинштейн состоит из 
четырех вертикальных линий, последова-
тельно размещённых на горизонтальном 
листе бумаги, каждая из которых соот-
ветствует одной из четырёх шкал: шкале 
здоровья, шкале интеллекта, шкале ха-
рактера и шкале счастья. Методика Дж. 
Голланда направлена на определение ти-
пологии личности. Данная методика 
предоставляет возможность выявить про-
фессиональные склонности и интересы 
индивидуумов. Дж. Холланд основывал 
свои выводы на концепции о том, что 
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направленность является ключевой под-
структурой личности.  

В процессе реализации методики 
оценки самооценки, разработанной 
Т.В. Дембо и С.Я. Рубинштейном, была 
осуществлена глубокая диагностика уро-
вня самооценки среди подростков и юно-
шей, что позволило выявить особенности 
их самоощущения и самовосприятия в 
контексте возрастных изменений и соци-
альных факторов. Цель данного исследо-
вания заключалась в детальной класси-
фикации разнообразных типов самооцен-

ки, включая как завышенные, так и адек-
ватные, заниженные и низкие уровни. 
Было проведено всестороннее и глубокое 
исследование уровня притязаний, который 
функционирует как индикатор стремлений 
индивидов к достижению целей различной 
степени сложности. Это исследование 
основывается на их субъективных вос-
приятиях собственных возможностей и 
потенциала, что позволяет выявить тон-
кие нюансы в мотивации и амбициях лю-
дей.. Результаты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Выраженность самооценки у испытуемых 9-11 классов (%) 

Fig. 1. Expression of self-esteem in subjects of grades 9-11 (%) 

На основании детального анализа 
собранных данных можно с уверенно-
стью утверждать, что 37% опрошенных 
демонстрируют адекватный уровень са-
мооценки. Этот процент не только под-
черкивает наличие значительного разно-
образия в самовосприятии участников 
исследования, но и указывает на слож-
ность и многогранность природы инди-
видуальных оценок себя. Данная ситуа-
ция свидетельствует о том, что самоиден-
тификация и восприятие собственного 
«я» являются предметами глубоких пси-
хологических процессов, в которых иг-
рают роль как внутренние, так и внешние 
факторы, формирующие личные мнения 
и установки. Завышенный уровень само-
оценки наблюдается у 25% испытуемых. 
Данный феномен может указывать на 
наличие психологической незрелости у 

индивида, а также на его неспособность 
осуществлять адекватную самооценку, 
сравнивая свои достижения и действия с 
успехами других людей. Это явление мо-
жет свидетельствовать о искажении вос-
приятия собственных возможностей и ре-
зультатов, что, в свою очередь, затрудня-
ет адекватное осознание реального поло-
жения дел в социальном контексте. Пред-
ставленная форма самооценки может 
свидетельствовать о существенных иска-
жениях в механизме самоосознания, что 
включает в себя «избегание нового опы-
та» и нежелание признавать свои ошибки, 
неудачи, а также конструктивную крити-
ку и мнения окружающих. По результа-
там исследования 20% участников демон-
стрируют заниженную самооценку, что 
свидетельствует о значительных пробле-
мах в процессе их личностного развития 
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и формирования. Такие индивиды часто 
входят в категорию «группы риска», и их 
число, как правило, невелико. Занижен-
ная самооценка может быть вызвана дву-
мя различными психологическими меха-
низмами: с одной стороны, она может 
проявляться как выраженная неуверен-
ность в собственных возможностях, а с 
другой стороны, как защитная реакция, в 
рамках которой самовнушение о наличии 
недостатков и трудностей используется 
для оправдания отсутствия усилий и 
стремлений к личностному росту. Со-
гласно полученным данным, лишь 18% 
учащихся продемонстрировали низкий 
уровень самооценки. За этим явлением 
могут скрываться два кардинально раз-
личных психологических подхода: первая 
категория относится к искренней неуве-
ренности в своих силах, в то время как 
вторая ‒ к так называемым "защитным 
механизмам", при которых индивид 
утверждает (в том числе себе самому) о 
своих несовершенствах и неподготовлен-
ности. Данная стратегия позволяет ему 
избежать необходимости прикладывать 
какие-либо усилия для самосовершен-
ствования. 

Уровень притязаний, выступающий 
в качестве показателя «самооценки в ди-
намике», иллюстрирует амбиции лично-
сти в контексте достижения значимых 
жизненных целей. Высокий уровень при-
тязаний отражает готовность индивида 
настойчиво добиваться успеха в рамках 
социальной или профессиональной иерар-
хии, а также его стремление занять опре-
делённое положение в обществе. Лица с 
высоким уровнем склонны к принятию 
рисков и готовности сталкиваться с вызо-
вами, возникающими при решении слож-
ных задач. В противовес этому, индиви-
дуумам с низким уровнем притязаний 
присуща тенденция к сохранению уже 
достигнутого статуса, что сопровождает-
ся настороженностью по отношению к по-
тенциальным неудачам и утратам. Уровень 
притязаний индивида находится под зна-
чительным влиянием последовательности 
его успехов и неудач, а также итогов его 
деятельности. С целью более детального 
раскрытия характерного распределения 
уровня притязаний среди учащихся 9-11 
классов на рис. 2, представлена соответ-
ствующая динамика. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение по уровню притязаний учащихся 9-11 классов (%) 

Fig. 2. Distribution of aspiration levels of students in grades 9-11 (%). 

Согласно концептуальным рамкам 
проведенного исследования, реалистич-
ный уровень притязаний устанавливается 
на основе норм, при которых 40% участ-
ников проявляют «средние» ожидания 

относительно своих способностей. В ука-
занном контексте предпочтительным яв-
ляется относительный «высокий» уро-
вень притязаний, что свидетельствует о 
позитивной самооценке исследуемых в 
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отношении своих возможностей. Эта по-
зитивная самооценка, в свою очередь, 
представляет собой значимый аспект 
личностного развития и роста. К группе с 
«очень высоким» уровнем притязаний 
отнесены 25% участников, что, как пра-
вило, указывает на нереалистичную и не-
критичную оценку школьниками соб-
ственных возможностей. Этот феномен 
может негативно сказаться на их даль-
нейшей учебной деятельности и самораз-
витии. Низкий уровень притязаний уча-
щихся может свидетельствовать об их не-
способности адекватно формулировать 

цели и задачи, что характерно для 15% 
исследуемой группы. Данный феномен 
представляет собой значимую тревожную 
тенденцию для старшеклассников, учи-
тывая, что критически важным аспектом 
их возрастного этапа является процесс 
самоопределения, характеризующийся за-
вышенными требованиями к данным 
компетенциям. Также следует отметить, 
что наличие нереалистичного уровня 
притязаний может свидетельствовать о 
личностной незрелости, что подчеркивает 
необходимость коррекционных меропри-
ятий в образовательной практике. 
 

 
Рис. 3. Уровень профессиональной направленности личности (%) 

Fig. 3. Level of professional orientation of the individual (%) 

В соответствии с результатами, по-
лученными в результате применения ме-
тодики Дж. Голланда (рис. 3), установле-
но, что у 6% школьников преобладает ре-
алистичный тип профессиональной ори-
ентации. Данный тип характеризуется ак-
тивной и настойчивой природой индиви-
дов, проявляющейся в особенностях их 
мышления, преимущественно практиче-
ского характера, а также в наличии высо-
коразвитых моторных навыков и простран-
ственного воображения. Лица с реалистич-
ным типом профессиональной направлен-
ности проявляют выраженную предрас-
положенность к решению конкретных 
задач, которые требуют активных дей-
ствий и физической силы. В то же время, 
социальные навыки у таких индивидуу-

мов являются второстепенными и не за-
нимают центрального места в их профес-
сиональной деятельности. 20% школьни-
ков демонстрирует преобладание интел-
лектуального типа, который отличает 
аналитическая структура мышления, не-
зависимость в формулировании сужде-
ний и выраженная уникальность взгля-
дов. Такие индивиды характеризуются 
высокой степенью любознательности и 
относительно низкой физической актив-
ностью. Лица с данным типом професси-
ональной предрасположенности склонны 
к решению задач, требующих как аб-
страктного мышления, так и определен-
ного уровня креативных способностей. 
При этом межличностные отношения за-
нимают для них незначительное место в 
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системе ценностей. 18% школьников  де-
монстрируют доминирование социально-
го типа личности, который характеризу-
ется высоким уровнем гуманности, вы-
раженной способностью к эмпатическому 
восприятию и зависимостью от внешних 
оценок. Данные индивиды, обладая ярко 
выраженной профессиональной ориента-
цией, чаще других выбирают деятель-
ность в таких областях, как образование, 
здравоохранение и социальное обслужи-
вание. Их профессиональные намерения 
обусловлены стремлением решать задачи, 
связанные с анализом и пониманием че-
ловеческого поведения, что подразумева-
ет наличие развитых межличностных 
навыков. 27% школьников продемонстри-
ровали преобладание конвенционального 
типа мышления, который характеризует-
ся устойчивыми стереотипами в подходах 
к решению проблем, выраженной консер-
вативностью, а также подчиненной и за-
висимой позицией относительно автори-
тетов. Данный тип профессиональной 
ориентации также отмечается преоблада-
нием математических способностей. Ин-
дивиды, обладающие такими характери-
стиками, обычно проявляют склонность к 
деятельности, связанной с обработкой 
рутинной информации и анализом чис-
ловых данных. 9% из них преобладает 
предприимчивый тип. Данный типаж ха-
рактеризуется высокой энергией, им-
пульсивностью, готовностью к принятию 
рисков, а также выраженными организа-
торскими навыками. Лица, относящиеся к 
этому типу профессиональной направ-
ленности, проявляют склонность к орга-
низации и решению сложных задач, что 
предполагает необходимость взаимодей-
ствия с различными социальными груп-
пами в разнообразных ситуациях. Эти об-
стоятельства требуют от них развитых 
навыков интерперсональной коммуника-
ции и определённого уровня ораторского 
мастерства, позволяющего эффективно 
разбираться в характерах и мотивах лю-
дей. 20% демонстрируют предрасполо-
женность к артистическому типу мышле-

ния. Этот тип характеризуется высокой 
степенью развитого воображения и инту-
итивного восприятия, а также наличием 
эмоционально сложной философии жиз-
ни. Его носители проявляют гибкость 
мышления и оригинальность подходов, 
что позволяет им успешно справляться с 
задачами, требующими художественного 
вкуса и тонкого воображения. Они актив-
но engage в процессах решения креатив-
ных проблем, где на первом плане высту-
пают именно эстетические и художе-
ственные аспекты. 

Выводы 

В ходе осуществления теоретическо-
го исследования взаимосвязи самооценки 
и уровня успешности профессиональной 
деятельности, на основании анализа науч-
ной литературы, мы пришли к обосно-
ванному выводу о том, что самооценка 
играет ключевую роль в формировании 
успешности профессиональной деятель-
ности. Большинство авторов, исследую-
щих данный аспект, единодушны в своей 
точке зрения, подчеркивая, что как зани-
женная, так и чрезмерно завышенная са-
мооценка оказывают негативное воздей-
ствие на результаты профессиональной 
деятельности индивидов. Заниженная са-
мооценка, как правило, ведет к недоста-
точной уверенности в собственных силах, 
что может затруднять процесс принятия 
решений и инициирование действий, не-
обходимых для достижения профессио-
нальных целей. В свою очередь, чрезмер-
но завышенная самооценка может приво-
дить к недостаточной готовности к само-
критичности и игнорированию обратной 
связи, что также препятствует професси-
ональному росту и развитию. Эти иссле-
дования подчеркивают важность адек-
ватной самооценки как одного из факто-
ров, способствующих оптимизации про-
фессиональной деятельности, что откры-
вает новые горизонты для дальнейших 
исследований в области психологии и 
управления человеческими ресурсами. 
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В ходе исследования была установ-
лена значимая корреляция между уров-
нем самооценки и направленностью про-
фессионального самоопределения у мо-
лодежи. Учащиеся, характеризующиеся 
пониженной самооценкой, демонстриру-
ют тенденцию к выбору профессий, свя-
занных с обработкой информации и вза-
имодействием с людьми. Данные профес-
сии, как правило, регламентируются стро-
го установленными правилами и органи-
зационными стандартами, что снижает 
необходимость в оригинальном мышле-
нии и решении сложных, нестандартных 
задач. 

Напротив, молодые люди с адекват-
ной самооценкой более охотно выбирают 
такие виды деятельности, которые тре-
буют творческого подхода, креативности 
и умения находить инновационные реше-
ния в условиях неопределенности. Про-
фессиональные направления, ориентиро-
ванные на самовыражение и личностный 
рост, становятся для них предпочтитель-
ными, что в значительной мере соответ-
ствует их внутренним способностям и 
желаниям. 

В итоге, данное исследование под-
черкивает важность психолого-педагоги-
ческих аспектов самоопределения, а так-
же необходимость поддержки и развития 
адекватной самооценки учащихся как 
условия для формирования их професси-
ональной идентичности и успешной ка-
рьеры. 

Таким образом, выдвинутая нами ги-
потеза о том, что лица, достигшие успеха в 
профессиональной сфере, демонстрируют 
либо адекватный, либо высокий уровень 
самооценки, нашла свою эмпирическую 
поддержку. Практическая значимость дан-
ного исследования заключается в воз-
можности применения полученных ре-
зультатов в профессиональной деятель-
ности психологов. В частности, при осу-
ществлении профессионального отбора 
потенциальным кандидатам на опреде-
лённые вакансии может быть предложено 
пройти тест, направленный на оценку 
уровня самооценки личности. Это предо-
ставит возможность прогнозировать их ве-
роятную успешность на будущих должно-
стях. 
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